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Сахалинская и Курильская 
историческая библиотека 

Д. Н. Крюков 

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ 

В 1945 — 1948 ГОДАХ 
( В О С П О М И Н А Н И Я ) 

С О В Е Т И З А Ц И Я Ю Ж Н О Г О С А Х А Л И Н А И К У Р И Л 

Р а й о н н ы е г р а ж д а н с к и е у п р а в л е н и я в с т а л и на ноги. У ж е 
половина а п п а р а т а состояла из советских г р а ж д а н . В т р е 
стах и ведомствах т а к ж е прибавилось наших , хотя е щ е 
много р а б о т а л о японских специалистов и чиновников . 

Н а ч а л и р е г у л я р н о п р и б ы в а т ь пароходы с переселенцами , 
а т а к ж е с продовольствием, сырьем и м а т е р и а л а м и д л я 
предприятий. Н а м а т е р и к ж е во всех портах о т г р у ж а л и 
бумагу, уголь, рыбу. А впереди — уйма новых нерешенных 
вопросов. И г л а в н ы й из них — это в течение сорок ш е с т о г о 
года осуществить юридическую советизацию Ю ж н о г о С а х а 
лина и К у р и л , а именно: н а ц и о н а л и з и р о в а т ь все хозяйство , 
обеспечить быстрое заселение в о з в р а щ е н н ы х земель совет 
скими г р а ж д а н а м и ; при наличии японского населения не 
нарушить производственной, культурной и бытовой ж и з н и 
обоих народов . 

Но до сих пор о ф и ц и а л ь н о не был определен с т а т у с 
Ю ж н о г о С а х а л и н а и Курильских островов. Х а б а р о в с к и й 
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к р а й к о м этим практически не з а н и м а л с я , своих д е л б ы л о 
много. Тогда я , посоветовавшись с Военным советом, д а л 
ш и ф р о в к у на имя С т а л и н а во второй р а з . П о д п и с а л и мы ее 
вдвоем с П у р к а е в ы м . Ш и ф р о в к а б ы л а передана М а л е н к о в у 
и Косыгину, к а к мы после у з н а л и . Московский а п п а р а т , по 
сути, никакого представления не имел о С а х а л и н е ( 1 ) . 

М а л е н к о в возмущенно позвонил первому с е к р е т а р ю Х а б а 
ровского к р а й к о м а Н а з а р о в у : «Ну и порядки у вас! Крюков , 
опять , минуя вас , о б р а щ а е т с я к Сталину . Р а с с м о т р и т е их 
п р е д л о ж е н и я и в ы ш л и т е в Ц К . Учтите, ш и ф р о в к у подписал 
и к о м а н д у ю щ и й фронтом». Н а з а р о в тут ж е позвонил мне : 
« П о ч е м у опять о б р а щ а е т е с ь в Ц К помимо нас?» Я о т в е 
т и л : « П р а в о о б р а щ а т ь с я в Ц К предоставлено к а ж д о м у к о м 
мунисту!» Н а з а р о в вспылил : «Это по личным вопросам, а н е 
по д е л а м о б л а с т и . Н а днях мы созываем пленум, т а к что 
готовься , з а с л у ш а е м » . 

М ы вместе с Военным советом составили и р а с с м о т р е л и 
производственный план на 1946 год. Н а м е т и л и по п р о м ы ш 
ленности довести производство продукции до уровня п р о и з 
водства японцев в 1940 году, по сельскому хозяйству у в е 
личить производство к а р т о ф е л я и овощей на 20 процентов. 
Провести реконструкцию и р а с ш и р е н и е р я д а предприятий к 
значительное культурно-бытовое строительство . Правда , , 
порядок работы пока о с т а в а л с я старый — с японской а д м и 
нистрацией . 

Вдруг за три дня до пленума к р а й к о м а мы п о л у ч и л а 
ш и ф р о в к у из Москвы о вызове на бюро Совета Н а р о д н ы х 
К о м и с с а р о в С С С Р Н а з а р о в а , Л е о н о в а и меня. З в о н ю Н а 
з а р о в у : « К а к теперь с пленумом?» Он: « П л е н у м п р о в е д у г 
без нас, твой вопрос о т л о ж и м , собирайся быстрее , от Х а б а 
р о в с к а поедем поездом». 

В з а п а с е у нас было д в а дня . Все это время н а ш а п п а р а т 
р а б о т а л и день, и ночь, почти без перерыва . Подготовили д о 
к л а д и д а ж е составили большую карту , на которой р а з м е 
стили новые районы, основные предприятия и сельхозугодья . 
В ту ночь я не был дома , пришел л и ш ь на следующий д е н ь 
в о д и н н а д ц а т ь часов, чтобы с к а з а т ь , что в три в ы л е т а ю с 
Л е о н о в ы м в Хабаровск . В о з м о ж н о , на месяц. Новый г о д 
встречайте одни. 

Вечером у ж е были в кабинете Н а з а р о в а . Д о г о в о р и л и с ь п а 
всем вопросам, которые будем ставить в правительстве . 
Н о ч е в а л д о м а (в к в а р т и р е ж и л а с т а р ш а я дочь, студентка 
м е д и н с т и т у т а ) . Утром приехал на вокзал . Н а перроне с о -
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бралось более двух д е с я т к о в п р о в о ж а ю щ и х . С е к р е т а р и 
крайкома , председатель к р а й и с п о л к о м а , работники Н К Г Б , 
военные, родственники. П о о д а л ь — толпа зевак . Г а д а ю т , 
какой тут начальник самый главный . К Н а з а р о в у ж м е т с я 
его супруга Анна Семеновна . Она не знает , что в з апертом 
купе давно сидит «вторая» ж е н а Н а з а р о в а — м а ш и н и с т к а -
стенографистка . Я с т р а ш н о не л ю б и л эти показные , п а р а д 
ные проводы начальства . Н о в ы н у ж д е н стоять с Л е о н о в ы м 
возле Н а з а р о в а . 

Наконец свисток. Все обнимаются , целуются , хотя з н а ю : 
некоторые просто ненавидят друг друга . Н о вот поезд тро
гается. Когда проехали мост через Амур , Н а з а р о в предло
ж и л сегодня не р а б о т а т ь , отдохнуть , сыграть в домино . Тут 
ж е его помощник с девушкой н а к р ы л стол. П р и ш л а разо 
детая , с п ы ш н ы м и д л и н н ы м и волосами , не т а к а я у ж к р а 
сивая , но с т а т н а я , с в е ж а я , лет тридцати машинистка -стено
графистка . Я недавно узнал , что у нее от Н а з а р о в а растут 
двое детей. П о з д н е е в Москве в А к а д е м и и общественных 
наук, куда Н а з а р о в а н а п р а в и л и на курсы, р а с с м а т р и в а л о с ь 
его дело. О к а з а л о с ь , он снял в Москве квартиру , привез в 
нее любовницу и т а м ж и л с ней. А ж е н а м е т а л а с ь по сто
лице, ис ка ла его неделями , просила помочь з н а к о м ы х . Н а 
конец н а п и с а л а ж а л о б у в Ц К . Н а з а р о в у о б ъ я в и л и выговор , 
сняли с работы и послали в г. И в а н о в секретарем парт
кома текстильной ф а б р и к и . 

Утром после з а в т р а к а д а л по э к з е м п л я р у своего д о к л а д а 
Леонову и Н а з а р о в у с тем, чтобы прочли и в ы с к а з а л и з а 
мечания, п р е д л о ж е н и я . К вечеру они прочли, и мы из н а ш е г о 
спецвагона пошли в ресторан встретить Н о в ы й год. З а т е м 
пять дней под стук колес я д и к т о в а л м а ш и н и с т к е з аново 
переделанный д о к л а д . 

В Москве нас встретил н а ч а л ь н и к отдела подготовки 
местных вопросов Кузнецов . Д о г о в о р и л и с ь з а в т р а с утра 
встретиться в специально выделенной нам рабочей к о м н а т е 
в здании Госплана . Кузнецов з а б р а л у меня д о к л а д и проект 
постановления с тем, чтобы р а з м н о ж и т ь их. 

Н а следующее утро нас принял М и к о я н , а в е ч е р о м — К о с ы 
гин. Они просмотрели н а ш проект , перечеркали его и с к а з а 
ли, чтобы в течение недели, сократив д о к л а д , подготовили 
новый проект, согласовали его с министерствами и в зяли от 
них визы. Н а з а р о в с р а з у от нас отбился , з а я в и в , что у него 
куча дел в Ц К . 

Мне выдали двухмесячный пропуск в К р е м л ь и в з д а н и е 
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Госплана . В н а ш е й рабочей комнате я попросил Кузнецова 
ускорить д е л а , хотя бы за три дня подготовить н а ш вопрос. 
О н з а с м е я л с я : «А месяц, максимум, не хотите?» . Д е й с т в и 
тельно, когда стали встречаться с сотрудниками м и н и 
стерств для с о г л а с о в а н и я пунктов проекта постановления , то 
начали приходить з а в е д у ю щ и е о т д е л а м и , консультанты, 
юристы, редко — з а м е с т и т е л и министров . Тут н а ч а л а с ь с 
ними «торговля» : что в к л ю ч а т ь , что не включать , к а к на
писать текст. Спорили порой д а ж е из -за одного слова . Н о 
когда все у т р я с а л и , о к а з ы в а л о с ь , что окончательно решить 
вопрос они не правомочны; говорили: дескать , д о л о ж и м ми
нистру, он и решит, надо визировать или еще изучить во
прос. Тогда я понял, что д л я согласования такого большого 
проекта и месяца не хватит . Ну и б ю р о к р а т ы ! Н и к о м у и д е л а 
нет, что у нас т а м , на С а х а л и н е , неотложные дела . Н а м у 
чившись в приемных р а з н ы х чиновников, я пошел к М и к о я 
ну и с к а з а л , что сахалинский вопрос продвигается очень 
медленно . (В этом месте рукописи отсутствуют две страни
цы. Когда и кем они были и з ъ я т ы , сейчас установить не 
у д а л о с ь . Н о точно известно, что речь в них ш л а о встрече 
К р ю к о в а со С т а л и н ы м . Сохранилось л и ш ь окончание опи
сания этой встречи. — Прим. р е д . ) . 

. . .начал мне опять з а д а в а т ь вопросы о том , к а к и е у н а с 
богатства . Я п о к а з а л по карте , где нефтеносные и угольные 
районы, где идет добыча леса , где находятся б у м к о м б и н а т ы . 
Н а з в а л п р е д п о л а г а е м ы е запасы нефти, у гля и леса . Н а во
прос, какой т а м климат , с к а з а л : « Ж и т ь там можно» . М и к о я н 
вставил : «Он ж и в е т т а м ч е т ы р н а д ц а т ь лет (Микоян имел 
в виду мою работу на севере о с т р о в а ) » . Я п р о д о л ж и л : « П р и 
рода богаче , чем в Крыму , д а ж е дикий виноград растет , и 
очень много на склонах гор б а м б у к а и стелющегося кедра . 
К л и м а т на п о б е р е ж ь е в л а ж н ы й , а внутри острова континен
т а л ь н ы й . В ы р а щ и в а т ь там м о ж н о все сельхозкультуры сред
ней полосы России» . В ы с л у ш а в меня , Сталин с к а з а л : « В а ш а 
з а д а ч а — быстрее н а л а д и т ь там все хозяйство и хорошо 
принять переселенцев . Д а , они у ж е п о д ъ е з ж а ю т ? » Я ответил: 
« У ж е несколько тысяч человек прибыло». С т а л и н : «Где вы 
их р а з м е щ а е т е ? » Я с к а з а л : «С согласия японцев, подселяем 
на свободную п л о щ а д ь » . Сталин взглянул на М и к о я н а , но 
ничего не с к а з а л . З а т е м произнет: «Если где заскрипит , 
о б р а щ а й т е с ь к т о в а р и щ у Микояну . К японцам относитесь 
лояльнее , — и, помолчав , д о б а в и л : — В о з м о ж н о , будем дру
ж и т ь с ними». 
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Аудиенция закончена . Я поклонился и вышел . М и к о я н 
остался у Сталина . Только в приемной я почувствовал , что 
от волнения весь вспотел и ничего не з а м е т и л в его кабинете , 
кроме стола. Б ы в а е т ж е ! Мои к а р т ы , д о к л а д и конспект не 
потребовались. Тот ж е т о в а р и щ (очевидно, о нем б ы л о 
сказано на отсутствующих в рукописи с т р а н и ц а х . — Пргш. 
ред.) подошел ко мне и проводил до гостиницы. До р о го й 
в машине он с к а з а л , чтобы о вызове к С т а л и н у я не р а с 
пространялся. И я понял, что надо молчать . И м о л ч а л около 
тридцати лет. 

18 января на два часа дня назначен мой д о к л а д на засе 
дании большого бюро правительства . М ы с Л е о н о в ы м яви
лись в К р е м л ь к часу. П о з д н е е появился Н а з а р о в . Тогда 
большое бюро проходило д в а ж д ы в месяц. Н а него вызы
вались чуть ли не все министры и много других лиц. М ы 
зашли в приемную и отметились о явке . З а с е д а н и я прохо
дили в том ж е з а л е , где проводил их Л е н и н . И з приемной 
вход в него налево , а в другом конце з а л а — д в е р ь п р я м о 
в рабочий кабинет (известный во всем мире) Л е н и н а . В з а л е 
длинный широкий стол и стол поперек него, в виде буквы 
«Т». За ним сидят председательствующий и члены бюро. 
У самой стены стоит плетеное кресло Ленина , в него никто 
не садится . Н а п р а в о из приемной — дверь в б о л ь ш у ю ком-
нату-«ожидалку» с большим столом, стульями и буфетом. 
Здесь м и н е р а л ь н а я вода , подается чай с бутербродами . В 
зал заседания в ы з ы в а ю т л и ш ь тех, кто с в я з а н с о б с у ж д а е 
мым вопросом. Ч а с т о один министр в ы з ы в а е т с я по тоем-
четырем вопросам и проводит здесь весь рабочий день . 

З а этим столом в « о ж и д а л к е » варится вся кухня : мини
стры о ф о р м л я ю т друг с другом р а с п о р я ж е н и я , р е ш а ю т свои 
межведомственные вопросы и т. д. Вскоре и я, имея посто
янный пропуск, з а х о д и л сюда и приспособился р е ш а т ь кое-
какие вопросы. 

Д в а часа . Н а н а ш вопрос приглашено более д в а д ц а т и 
человек. Председательствует Вознесенский, рядом с ним 
Молотов, Микоян , Косыгин, другие члены бюро. Вознесен
скому тогда было около сорока лет. Говорили, это Судет 
выдающийся политический д е я т е л ь и ученый. Я его в и ж у 
первый раз . Он п о к а з а л с я мне г р у б о в а т ы м . Мы все трое сели 
у конца стола. Вознесенский о б ъ я в и л : « С л у ш а е м о д е л а х 
Южного С а х а л и н а . Т о в а р и щ К р ю к о в здесь?» Я встал и 
ответил: «Здесь». Он с к а з а л : «Проходите сюда» . И \ н а з а д 
место возле их стола . М ы с Л е о н о в ы м прошли и сели возле 
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их стола . Н а з а р о в не пошел . Я н а ч а л д о к л а д . Проходит 
д в а д ц а т ь минут, меня не перебивают. Н а ч а л говорить, к а к 
японцы реагируют на н а ш и мероприятия . И вдруг в о ш е л 
С т а л и н , немного постоял у стола , н а к л о н и л с я к Вознесен
скому, о чем-то тихо спросил его, подошел к карте , посмот
рел и стал ходить , р а с к у р и в а я трубку . Я з а н я л д о к л а д о м 
полчаса . С т а л и н , е щ е р а з подойдя к Вознесенскому, что-то 
с к а з а л и у ш е л ( 2 ) . 

Вопросов было много. М ы с Л е о н о в ы м хорошо отвечали . 
В ы с т у п а т ь никто не стал . П р о ш е л у ж е час . Вознесенский 
внес п р е д л о ж е н и е : поскольку проект р я д министерств з а в и 
з и р о в а л с оговорками , а в ходе о б с у ж д е н и я возник еще р я д 
вопросов , надо создать комиссию по р е д а к т и р о в а н и ю проек 
т а под председательством Косыгина . 

И з К р е м л я мы отправились в гостиницу, пообедали . З а 
тем Л е о н о в повез меня в военную мастерскую к з н а к о м о м у 
портному, чтобы сшить мне г енеральскую форму. «В слиш
ком незавидном костюмчике ты ходишь», — с к а з а л он. А 
мое «генеральское» сукно у к р а л и из « к р а б а » во время по
ж а р а . Ч е р е з неделю в мастерской все д л я меня было го
тово , и я перед начальством у ж е п о я в л я л с я в приличном 
виде . 

Д в а ж д ы собирались у Косыгина , договорились по всем 
вопросам, кроме одного, — по ш т а т н о м у расписанию. З в е 
рев (Минфин) н и к а к не с о г л а ш а л с я с н а ш и м и п р е д л о ж е н и я 
ми. В частности, и по северным льготам , и льготным ценам 
на рыбу. Д н я за д в а д о бюро мне позвонил Е м е л ь я н о в и 
с к а з а л , что они на С а х а л и н е перехватили письмо, в котором 
с о о б щ а е т с я , что в Японии усиленно ходят слухи о проведе
нии д е в а л ь в а ц и и иены и обмене на новые деньги в д е с я т и 
к р а т н о м р а з м е р е . Д е в а л ь в а ц и я намечается на н а ч а л о м а р т а ; 
вопрос этот решен М а к а р т у р о м с согласия императора . 

Я немедленно позвонил Микояну , передал раз говор с 
Е м е л ь я н о в ы м и с к а з а л , что, видимо, надо срочно и з б а в 
л я т ь с я от японских иен, а они есть у советских г р а ж д а н . 
М и к о я н спросил: «А сколько на Ю ж н о м С а х а л и н е японских 
денег?» Я ответил : « П р о в е р к а в б а н к а х п о к а з а л а , что около 
т р и д ц а т и миллионов» . М и к о я н : «Ну вот об этом и д о л о ж и 
на бюро, т а м посоветуемся» . 

Второго ф е в р а л я в час д н я мы снова были п р и г л а ш е н ы 
на бюро. П р е д с е д а т е л ь с т в о в а л Молотов . П р и г л а ш е н н ы х боль
ше, чем в первый р а з . Д о к л а д ы в а т ь мне не пришлось . Сооб
щение с д е л а л Косыгин, с к а з а в , что не договорились только 
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по трем вопросам. Н е д о в о л ь н ы й Вознесенский г р у б о в а т о 
бросил Звереву : «Всегда ты что-нибудь затеешь» . З в е р е в 
ответил: «Я не могу ш в ы р я т ь с я государственными деньга 
ми». Вознесенский зло : «По-твоему , Совет Министров ими 
швыряется». Молотов о б о р в а л их спор, з а я в и в , что поста
новление надо принять и т о в а р и щ а м в о з в р а щ а т ь с я на место. 
Никто не в о з р а ж а е т , все молчат . М о л о т о в спрашивает , есть 
ли у кого вопросы. Я попросил слова и с к а з а л о предсто
ящей д е в а л ь в а ц и и японской иены. М о л о т о в спросил пред
седателя Госбанка Голева : «У вас есть к а к и е - л и б о д а н н ы е ? » 
У него не было никакой информации об этом. Встал М и 
коян и з а я в и л , что он звонил Ш и к и н у в М а н ь ч ж у р и ю — тот 
подтвердил слухи, и получил от него поручение: немедленно 
закупить д л я С а х а л и н а на 30 миллионов иен сои, г а о л я н а , 
риса. 

И тут н е о ж и д а н н о н а ч а л а с ь п е р е п а л к а . Вознесенский 
спросил: «А почему 30 миллионов?» М и к о я н : «По подсчетам 
Крюкова» . Вознесенский: «Неверно . М н е сейчас Г о л е з со 
общил, и Минфин п о д т в е р ж д а е т , что на С а х а л и н е д о л ж н о 
быть не менее ста д в а д ц а т и миллионов» . В общем, оба р а з 
горячились, дошли до оскорблений друг друга . Н а п р и м е р , 
Вознесенский с к а з а л М и к о я н у : « Н а д о з н а т ь политэконо
мию». М и к о я н ответил: « З н а е м , кто ее пишет!» М о л о т о в с 
трудом успокоил их. В о б щ е м , решили провести обмен япон
ских иен на советские деньги по действующему на Ю ж н о м 
Сахалине паритету; обмен начать через неделю и провести 
его в десятидневный срок. О т п р а в и т ь на С а х а л и н д л я этой 
работы самолетом одного из з а м м и н ф и н о в . М о л о т о в поста* 
вил вопрос на голосование . Вознесенский был против. 

Через день снова собрались у М и к о я н а . Б ы л и Косыгин, 
Зверев, Голев, И ш к о в , еще р я д министров . М и к о я н спросил 
Зверева : « Н у как , договорились с К р ю к о в ы м ? » «А мы е щ е 
не встречались», — ответил Зверев . Я д о л о ж и л , что министр 
Павлов к а к будто согласился на льготные цены на рыбу , 
но его заместитель И ш к о в вдруг с к а з а л : «Анастас И в а н о в и ч , 
мы тут потеряем кругленькую сумму». М и к о я н н е о ж и д а н н о 
вспылил, бросил проект на стол и крикнул : «Я, с т а р ы й 
дурак, с в я з а л с я с С а х а л и н о м , а тут к а ж д ы й учит!..» Все ж е 
и о северных льготах , и о н а д б а в к а х договорились , о цепах 
ца рыбу тоже , а по ш т а т н о м у расписанию М и к о я н пред
ложил Звереву и мне договориться з а в т р а ж е . З в е р е з с к а 
зал мне: «Приходи с у т р а » . 

Утром за полчаса д о рабочего дня п р и ш е л на И л ь и н к у , 
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О к а з ы в а е т с я , З в е р е в у ж е на месте. В приемной у б о р щ и ц а . 
З а ш е л в кабинет , поздоровались . Он спросил: « З а в т р а к а л ? » 
Я ответил, что выпил на ходу с т а к а н кефира . Он позвал 
у б о р щ и ц у и послал ее в буфет за крепким чаем и б у т е р 
бродами . Б у ф е т ч и ц а принесла чай и целую т а р е л к у бутер
бродов с колбасой , ветчиной, сыром и м а с л о м . Зверев с л о 
ж и л на м а с л о сыр и к о л б а с у и пьет чай с удовольствием. Я, 
следуя его примеру, впервые составляю такой слоеный 
бутерброд и д у м а ю о З в е р е в е : «Так вот почему ты такой 
толстый». 

З а з е л и разговор о С а х а л и н е , а г л а в н е е — об о^оте и 
р ы б а л к е . О к а з а л о с ь , он страстный охотник и рыболов . Я р а с 
с к а з а л ему о нашем охотнике Малыгине , который убил 55 
медведей, а 56-й его покалечил , едва спасли в больнице. 
П р о ш е л почти час, нам повторили чаи; с екретарю З в е о е в 
с к а з а л , что занят , пусть подождут . Я р а с с к а з а л , г а к с П а -
паниным ездил в море ловить треску. В Рыбновске ловили 
тайменей . Н а озерах охотились на уток, гусей. П р о ш е л вто
рой час . Н а к о н е ц З в е р е в вызывает своих заместителей и 
говорит: « Н у что, д а д и м Крюкову ш т а т 38 человек? М о ж е т , 
д а д и м еще пару инспекторов к финотделу?» . Т а к решили 
все вопросы и д р у ж е с к и попрощались ( 3 ) . 

В день отъезда я получил один э ^ я е м п л я р постановления 
Соогта Министров C i - ю з а № 263 от 2 ф е в р а л я 1946 года о 
Ю ж н о м С а х а л и н е и Курильских островах . С этого дня юри
дически о ф о р м и л а с ь Ю ж н о - С а х а ш н е к а я область , ж и в у щ а я 
по советским з а к о н а м , примененным полностью и к япон
скому населению. Б ы л о окончательно у т в е р ж д е н о и ее адми
нистративное деление па о д и н н а д ц а т ь районов , без Курил , 
где позднее создали еще три. Е щ е на два года, т. с. до конца 
1947 года, было сохранено областное Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е 
ние с оперативным подчинением ему партийных, п р о ф с о ю з 
ных, советских и всех других органов . Н а местах были со
хранены японские мэрии, а в городах созданы г р а ж д а н с к и е 
у п р а в л е н и я . 

К а к только вернулся домой, я написал п р и к а з об о б м е н е 
японских иен на советские д е н е ж н ы е знаки в течение шести 
дней. Д л я обмена было создано сорок пунктов при б а н к а х и 
сберкассах . О с н о в н а я масса денег была сдана населением 
за четыре дня . Н а седьмой день, имея д а н н ы е — сдано 28,4 
1\1иллпона иен, — я позвонил Микояну . Он о б р а д о в а н н о ска 
з а л ; « З а м е ч а т е л ь н о ! Н е м е д л е н н о о т п р а в л я й т е все иены в 
М а н ь ч ж у р и ю » . К вечеру все деньги мы погрузили на с а м о -
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лет, и ночью он вылетел . А через две недели к нам н а ч а л и 
подходить пароходы с г а о л я н о м , чумизой, соей, пайзой и 
рисом. Это были з а п а с ы д л я японского населения на д в а 
года. 

Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е , все н а ш и тресты и ведомства , 
около тысячи коммунистов из более чем сорока парторга 
низаций, о з н а к о м л е н н ы е на з а к р ы т о м совещании с поста
новлением правительства № 263, приступили к его выполне
нию. М ы у ж е были в состоянии поставить во г л а в е всех 
крупных предприятий и организаций советских р а б о т н и к о в , 
оставив з а м е с т и т е л я м и японцев . Инженерно-технический со
став и рабочие т о ж е в большинстве своем — японцы. Н у ж н о 
было и среди них проводить работу . Поэтому на русском и 
японском я з ы к а х были опубликованы в ы д е р ж к и из поста
новления и к о м м е н т а р и и к ним. Все предприятия и учреж
дения были переведены на 8-часовой рабочий день . Япон
цы были уравнены с советскими г р а ж д а н а м и в з а р п л а т е з а 
одинаковую работу ; ж е н щ и н ы получили право на труд и 
оплату его н а р а в н е с м у ж ч и н а м и ; все получили п р а в о на 
отпуск. 

Н а д о с к а з а т ь , что эти мероприятия японцами были встре
чены восторженно. В Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е и в редак
цию газеты поступали письма. Вот письмо рабочего М а ц у д -
зи из г. П о р о н а й с к а : « Р а б о т а ю 8 часов в день. П о л у ч а ю 
достаточно продуктов питания . Ж и в у с семьей безбедно , 
радостно, счастливо . Смотрю, больше и л у ч ш е с т а л о о б р а 
батываться полей, больше работает рыбных п р о м ы с л о з . Н а м 
дают бесплатно о д е ж д у , инструмент , а в т о м а ш и н ы . Все мои 
друзья-японцы довольны ж и з н ь ю . М ы берем на себя обя
зательство: в ответ на эти з аботы о нас р а б о т а т ь еще более 
прилежно». 

А это з а я в л е н и е рабочих мыловаренного з а в о д а н а 
чальнику Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я : « М ы видим, в а ш и 
власти у п р а в л я ю т государством в угоду народу . Все японцы 
Карафуто ведут весьма спокойную ж и з н ь . Хочется с р а 
достью сотрудничать с вами. З а эту работу нельзя не вы
разить глубочайшей признательности руководству армии и 
гражданскому управлению. М а ц у з а к и Тосио, Судзуки И о н и -
суке и прочие». 

Б о л ь ш а я группа работниц х л е б о з а в о д а п и с а л а : «Введе
ние для нас советских трудовых законов в ы з в а л о большое 
чувство радости у всех японских ж е н щ и н . Впервые мы встре 
чаем М е ж д у н а р о д н ы й женский день и р а д у е м с я . Ведь толь* 
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ко здесь н а м д а л и о д и н а к о в ы е п р а в а на т р у д и з а р п л а т у с 
м у ж ч и н а м и . М ы своим трудом вполне обеспечиваем б е з б е д 
ную ж и з н ь своих близких , стариков , родителей и маленьких 
детей, братьев и сестер. В ы р а ж а е м за все это б л а г о д а р н о с т ь 
Советскому правительству» . 

В газету « Н о в а я ж и з н ь » написал главный инженер ш а х 
ты «Тайхей» Искгоока Т а к а с и : «В период войны ш а х т а 
«Тайхей» не р а б о т а л а . Оборудование пришло в негодность. 
Кто ж е были те, что восстановили работу ш а х т ы ? Это б ы л а 
С о в е т с к а я Армия . Я к а к технический руководитель ш а х т ы 
восхищен этой работой . Советское правительство проявляет 
б о л ь ш у ю заботу о ш а х т е р а х . М а т е р и а л ь н о е положение ш а х 
теров улучшается . Р я д ш а х т е р о в из месяца в месяц полу
чают по 4—9 тысяч рублей при рабочем вось?лпчасовом 
дне. Ш а х т е р ы , русские и японские , обмениваются опытом. 
Н е т сомнения, ш а х т е р ы будут р а б о т а т ь еще лучше» . 

В марте 1946 года мы устроили праздник М е ж д у н а р о д 
ного женского дня на ряде предприятий и д л я японских 
ж е н щ и н , освободив их от работы. Вечером политотдел п р о 
вел собрание . Л у ч ш и м производственницам вручили п о д а р 
ки. Они были удивлены и о б р а д о в а н ы . 

Д о этого они р а б о т а л и по японским з а к о н а м 12 часов в 
сутки, а в мелких мастерских — до 14 часов, отпусков почти 
i с б и л о . З а любой проступок их ш т р а ф о в а л и , били, у в о л ь 
няли . 

В течение ф е в р а л я и м а р т а , не н а р у ш а я н о р м а л ь н о й 
производственной деятельности , мы провели полную нацио^ 
н а л и з а ц и ю всего хозяйства Ю ж н о г о С а х а л и н а и К у р и л . 
Одним словом, вся экономическая и политическая ж и з н ь 
была переведена на советское н а ч а л о с ликвидацией всех 
японекид учреждений и администрации . Б ы л и п р е к р а щ е н ы 
в з а и м н ы е з а д о л ж е н н о с т и рабочих ф и р м а м и п р е д п р и я т и я м 
( с п и с а л и ) . В итоге, если к н а ч а л у я н в а р я на крупных п р е д г 

приятиях р а б о т а л и 57 тысяч , то к н а ч а л у р е п а т р и а ц и и — 
более 100 тысяч японцев . 

П р о и з в о д с т в е н н а я деятельность и в ы р а б о т к а п р о д у к 
ции значительно возросли . В успешном выполнении п л а н о в 
нам очень помогла и в о з м о ж н о с т ь (при единоначалии) м а 
неврировать рабочей силой. Н а п р и м е р , зимой после сильных 
заносов н а ч а л и отставать лесозаготовки , а у р ы б а к о в в э т а 
воемя б ы л о з а т и ш ь е . Т а к вот: мы р ы б а к о в бросили на по
мощь лесникам , и план б ы л успешно выполнен. А весной 
И осенью большинство рабочих лесной п р о м ы ш л е н н о с т и 
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было направлено на обе путины, и л о в сельди и кеты про
вели с перевыполнением. 

Многие японцы не только хорошо р а б о т а л и на производ
стве, но участвовали в благоустройстве городов, поселков , 
на строительстве мостов и дорог, тротуаров , участвовали и во 
всех наших манифестациях , и революционных п р а з д н и к а х , 
играх. Если 7 ноября 1945 года они были л и ш ь з р и т е л я м и 
(тогда кома нд ующий фронтом П у р к а е в не на машине , а на 
белом коне в сопровождении группы к о м а н д и р о в о б ъ е з ж а л 
и поздравлял с праздником О к т я б р ь с к о й революции воен
ные соединения, з а т е м произнес речь с трибуны и п р и н я л 
парад войск) , то у ж е 1 М а я 1946 года на п л о щ а д ь п р и ш л и 
с ф л а г а м и и т р а н с п а р а н т а м и тысячи японских г р а ж д а н . 
Вообще во всех городах Ю ж н о г о С а х а л и н а хорошо п р о ш л и 
первомайские демонстрации . 

СОВЕТСКИЕ П Е Р Е С Е Л Е Н Ц Ы 

В 1946—1947 годах в нашей ж и з н и очень большое з н а 
чение имели вопросы приема советских переселенцев и р е 
патриации японцев. Д а л е к о не все знают об этих двух б о л ь 
ших политико-экономических и политических событиях , в 
общем-то редких в ж и з н и народов . Действительно , н е л е г к а я 
это з адача : в течение двух лет выселить около четырехсот 
тысяч японского населения с острова , при этом не допустив 
ни одного к о н ф л и к т а , и одновременно принять и расселить 
около трехсот тысяч советских переселенцев без всякого 
административно-принудительного в м е ш а т е л ь с т в а , не н а 
рушая всей производственно-хозяйственной ж и з н и острова . 

Вслед за прибывшей на Ю ж н ы й С а х а л и н осенью 1945 
тода группой работников , в о з г л а в и в ш и х у ч р е ж д е н и я , т р е 
сты, управления и крупные предприятия , на д а л е к и й о с т р о в 
двинулись ш а х т е р ы Д о н б а с с а и П о д м о с к о в ь я , б у м а ж н и к и 
Карелии, р ы б а к и П р и м о р ь я и К а с п и я , курские , брянские , 
воронежские, орловские колхозники. Т о л ь к о за зиму 1945-46 
года прибыло более 30 тысяч человек. 

Д л я приема переселенцев в К о р с а к о в е было организо 
вано несколько пунктов со столовыми и врачебной п о м о щ ь ю . 
На пристани было несколько буфетов . К а ж д у ю группу п е р е 
селенцев встречал я или Е м е л ь я н о в . М ы выступали перед 
ними, р а с с к а з ы в а л и об условиях ж и з н и здесь , о перспек 
тивах, о там , что .жить придется первое в р е м я вместе с япон-
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ц а м и . К к а ж д о й группе в ы е з ж а л и руководители трестов, ве 
домств . Они о р г а н и з о в а л и перевозку переселенцев . Т р а н с 
портом помогали военные. 

П е р е с е л е н ц а м , п р и б ы в ш и м р а б о т а т ь на предприятиях, , 
б ы л о легче у с т р а и в а т ь с я . Подселенные в д о м а японцев н а 
и з л и ш н ю ю п л о щ а д ь , они сразу шли на производство , вклю
ч а л и с ь в дело . Труднее было переселенцам-крестьянам . О с 
военные земли пока о с т а в а л и с ь у японцев . М ы не могли и х 
о т о б р а т ь . Только после р е п а т р и а ц и и японцев эти земли ото
ш л и к переселенцам. А до этого приходилось осваивать н о 
в ы е земли , с о з д а в а т ь колхозы. Государство о к а з ы в а л о б о л ь 
ш у ю помощь бесплатными к р е д и т а м и на строительство до
мов, приобретение скота , инвентаря , семян. Б ы л и з а в е з е н ы 
с м а т е р и к а 30 тысяч голов скота, т р а к т о р ы , с е л ь х о з м а ш и н ы . 

Н а п р и м е р , переселенцы колхоза « К р а с н о е утро» из Б р я н 
ской области с весны 1946 года о р г а н и з о в а л и колхоз у з а 
л и в а Анива . З а два года они построили более 30 добротных 
домов , з а в е з л и 72 л о ш а д и , 20 дойных коров , построили сви
ноферму, пасеку, мельницу, э л е к т р о с т а н ц и ю с плотиной на 
р е к е и з а л о ж и л и плодовый сад . Колхозник Егор Е р ш о в 
через год писал на родину: «Я построил себе дом из трех 
к о м н а т , имею корову, две телки , свинью с поросятами , т р е х 
овец . Р я д о м з а л и в , р ы б ы всякой вдоволь . В лесу много 
ягод , грибов. Ж и в е м богато , только трудись . У р о ж а и х о р о 
шие , п е р е е з ж а й т е к нам» . 

П р о е з ж а я по р а й о н а м , я з а г л я н у л в колхоз «Большевик» , , 
о р г а н и з о в а н н ы й в о р о н е ж с к и м и переселенцами. Колхоз о б о 
с н о в а л с я недалеко от моря в красивом р а с п а д к е , у речки . 
Р я д о м , на горах , лес . П о берегам речки полно м а л и н ы , с м о 
родины, к р ы ж о в н и к а , д а ж е встречается дикий виноград . У ж е 
построено несколько домов . Вечером я с о б р а л людей, р а с 
с к а з а л , к а к идет з аселение острова . Колхозники довольны,, 
но встает одна с т а р у ш к а и говорит, что все здесь хорошо: 
и з а р а б о т к и , и природа , но вот д а л е к о от Б о г а з а в е з л и , ни 
одной ц е р к в у ш к и во всей округе . Выступил колхозник П е т р 
Б е л я е в . Он с к а з а л : «Я, братцы, считаю, лучше , чем з д е с ь г 

места нет. Я т а к и б р а т у написал . Поселились мы, к а к в 
саду , н е д а л е к о от моря . Д а л и нам ссуду 20 тысяч рублей . 
К о л х о з семена купил, несколько коров з а в е л и . П о с е я л и пять 
д е с я т г е к т а р о в к а р т о ф е л я , овощей и зерновых. К а ж д о м у 
д а л и в личное пользование по п о л г е к т а р а и по корове , па 
д е с я т ь лет освободили от госпоставок . Р ы б ы — ешь — не 
уочу. Р ы б а к а м помогаем ловить ее и з а р а б а т ы в а е м до ста 
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рублей ка нос в месяц. З а год мы у ж е о б ж и л и с ь и п о л ю б и 
ли богатый край» . 

За два года этот колхоз перестроил заново 36 японских 
домов, срубил восемь д в у х к в а р т и р н ы х добротных д о м о в , 
клуб, баню, кузницу, конюшню, завел молочную ферму в 75 
голов рогатого скота, 7 л о ш а д е й , 3 а в т о м а ш и н ы . О р г а н и з о 
вал бригаду и выловил за год 14 тысяч центнеров рыбы. 

В Синегорской долине переселенцы из Горьковской о б 
ласти за один год построил* целый поселок с клубом, биб
лиотекой, школой, медпунктом, я с л я м и . В центре з а л о ж и 
ли парк, под окнами домов — р а з н ы е цветы. Колхоз з а в е л 
три животноводческие фермы, пчелопасеку , парниковое 
хозяйство в 230 р а м . З а первый год колхоз в ы д а л на трудо
день в среднем с продуктами почти 20 рублей. Так , д е в у ш к и 
Катя и М а ш а Л е б е д е в ы с братом, построив свое ж и л ье, вы
работали 1200 трудодней и получили 8 тысяч рублен, 6 цент 
неров зерна, 10 центнеров к а р т о ф е л я . 

Нельзя у м о л ч а т ь о нанайском рыболовецком колхозе 
(Поронайский р а й о н ) . Сюда с берегов А м у р а переехали 70 
нанайцев. Л е с им был дан бесплатно . Они сразу построили 
двадцать домов . П л а н по лову рыбы выполнили на 140 про
центов, к а ж д а я семья з а р а б о т а л а по 10—15 тысяч рублей . 
На следующий год они создали четыре бригады. П л а н по 
лозу рыбы выполнили на 512 центнеров . Колхоз стал мил
лионером. К а ж д а я семья у ж е з а р а б о т а л а по 25—30 т ы с я ч 
рублей. 

Прибыли энтузиасты-садоводы. Так , садовод Л е о н т и й 
Р ы б а к за три года з а л о ж и л на Холмской опытной станции 
четыре сада . В них сотни плодовых деревьев : яблони, груши, 
сливы и вишни, 123 сорта ягодников . Садовод-агроном Д . Т а -
расюк завез с а ж е н ц ы с м а т е р и к а , о р г а н и з о в а л сад в ш е с т ь 
гектаров. Все с а ж е н ц ы привились и через два года д а в а л и 
плоды. 

С а х а л и н с к а я растительность о к а з а л а с ь богатой медоно
сами. С пасек опытной станции совхоза « К р а с н а я Т ы м ь » , 
где получали до четырех тонн товарного меда , в 1945 году 
выделили новым колхозам 200 ульев . Многие переселенцы 
привезли пчел с собой. О к о л о сотни ульев з а в е з из П р и 
морья сельхозотдел , и почти все вновь о р г а н и з о в а н н ы е кол
хозы обзавелись пчелопасеками . К о л х о з им. Горького у ж е 
в первый год от 50 ульев получил 4 тонны товарного меда„ 
пасечник Ш е в л я к о в (Невельский л и щ £ к о м б и н а т ) от 32 ульев 
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получил более тонны товарного меда . М е д появился на 
р ы н к а х . 

В целом за три года было о р г а н и з о в а н о 40 колхозов , 5 
М Т С и 4 совхоза . П я т ы й совхоз был создан из нескольких 
ф е р м чернобурых лисиц. Е м у ж е б ы л а п е р е д а н а и э к с п л у а 
т а ц и я котикового п л я ж а на острове Тюлений. 

В о р г а н и з а ц и ю сельского хозяйства были включены все 
промтресты, п р е д п р и я т и я и рабочие к о л л е к т и в ы . И м и б ы л о 
с о з д а н о более ста подсобных хозяйств . Усиленно п о о щ р я л и с ь 
и н д и в и д у а л ь н о е огородничество и р а з в е д е н и е скота . Д л я 
этой цели было выделено д о 8 миллионов рублей . О г о р о д н и 
чеством, садоводством, пчеловодством к 1948 году з а н и м а 
лось 65380 хозяйств , имея тысячи коров , овец, свиней, к о з , 
б о л ь ш о е количество птицы. 

Все это позволило з а л о ж и т ь ф у н д а м е н т д л я дальнейшего-
р а з в и т и я сельского хозяйства на острове. 

Б о л ь ш о й трудовой подвиг совершили переселенцы в п р о 
мышленности и городском хозяйстве . Фактически rfe б ы л о 
ни одного предприятия , которое не т р е б о в а л о бы в о с с т а н о в 
л е н и я . А р ы б н у ю , лесную, пищевую промышленность н а д а 
б ы л о с о з д а в а т ь заново . То ж е и с устройством быта . У ж е с 
1946 года мы не д у б л и р о в а л и японский способ производства , 
р е ш и т е л ь н о н а ч а л и вводить свою технологию. И з В л а д и в о 
стока прибыли сейнеры, и у нас н а ч а л с я круглогодичный 
(вместо сезонного) лов рыбы. Если у японцев 67 п р о ц е н 
тов выловленной сельди ш л о на тук, то н а ш и р ы б о к о м б и 
наты , создав большие цементные посольные ёмкости , 9 4 
процента у л о в а пустили в посол и на з а м о р о з к у , с т а л и по
с т а в л я т ь стране соленую рыбу и консервы. Т о л ь к о в п е р 
вый год на реконструкцию рыбных предприятий б ы л о и з 
р а с х о д о в а н о 8 м и л л и о н о в рублей . 

Б о л ь ш у ю роль с ы г р а л а о р г а н и з а ц и я рыболовецких к о л 
хозов. З а д в а первых года было добыто р ы б ы 2647 т ы с я ч 
центнеров и в ы р а б о т а н о 7580 тысяч условных банок кон
сервов . Р а с ш и р и л и в два р а з а и выпуск а г а р а . 

В угольной промышленности в 1946 году было в о с с т а н о в 
лено 14 ш а х т (из них о т к а ч а л и более полутора м и л л и о н о в 
к у б о м е т р о в в о д ы ) . Укреплено 10 к и л о м е т р о в в ы р а б о т о к . 
Восстановлены четыре углемойки и четыре у г л е с о р т и р о в к к 
производительностью 2700 тонн в сутки. С о з д а л и м е х р е м -
з а в о д . У японцев среднесуточная добыча угля с о с т а в л я л а 
около двух тысяч тонн, а у нас к и ю л ю 1946 года она б ы л а 
доведена д о 6590 тонн. Н а В а х р у ш е в с к о м м е с т о р о ж д е н и и 
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была организована добыча угля о т к р ы т ы м способом. За* 
два года было добыто 4788 тысяч тонн угля . П р о х о д к а д о 
ведена д о 95 тысяч метров в год, или увеличена в три р а з а . 
В том же, 1946 году были восстановлены д в а углеперегон-
ных химических з а в о д а ; они д а л и 58 тысяч тонн х и м п р о д у к -
тов. При з а в о д а х о р г а н и з о в а л и производство кровельного» 
толя и брикетирование полукокса д л я отопления ж и л ь я . В 
Найбути была построена э л е к т р о с т а н ц и я на 4300 киловатт . 
С начала 1946 года у ж е р а б о т а л о семь б у м к о м б и н а т о в , а 
восьмой в К о р с а к о в е был переведен на производство к а р 
тонной тары. И х мощность б ы л а более 200 тысяч тонн бу 
маги и целлюлозы в год, а японцы в свое в р е м я д а в а л и 
около 84 тысяч тонн бумаги и ц е л л ю л о з ы . В ы р а б о т к а у н а с 
могла быть выше, но первое в р е м я отсутствовали сера , с у л ь 
фат, каолин, другие х и м и к а т ы . Тогда мы р а з р а б о т а л и и з в е 
стковый карьер и за год д о б ы л и 18 тысяч тонн известняка . 
Организовали и добычу серы на К у р и л ь с к и х островах (до 
200 тонн в м е с я ц ) . 

Большую работу п р о д е л а л и и лесники. Н е имея механи
зированной производственной б а з ы , трест « С а х а л и н л е с д р е в » 
сумел создать несколько леспромхозов . Н а п р и м е р , пересе
ленцы из С а р а т о в с к о й области , з а г о т о в л я я лес , одновремен
но построили себе поселок с м а г а з и н о м , пекарней , баней , 
школой. Таких поселков было построено несколько , и з а д в а 
года была заготовлена 1671 тысяча кубометров леса . Трест , 
обеспечив строителей области древесиной, пополнил з а п а с ы 
бумкомбинатов, о р г а н и з о в а л производство рыбной т а р ы . 

В связи с трудностями со с н а б ж е н и е м населения пищевой 
продукцией и водочными и з д е л и я м и (без чего русский ч е 
ловек жить не м о ж е т ) , нам пришлось создать свою спир
товую промышленность Н а б у м к о м б и н а т а х при в а р к е дре 
весины поставили установку по у л а в л и в а н и ю из щелочей дре 
весного спирта и перегонке его на пищевой спирт. В ы р а б о 
тали его за два года 118 тысяч д е к а л и т р о в . П о с л е а н а л и з о в 
его стали в ы р а б а т ы в а т ь десятки видов водочных изделий, 
настоек, наливок , вплоть д о к о н ь я к а . Интересно было н а 
блюдать, с к а к и м удовольствием п о к у п а л о эту п р о д у к ц и ю 
японское население . 

Был достроен с а х а р н ы й завод , з атем за д в а года в ы р а 
ботавший 21,2 тысячи тонн с а х а р а из в ы р а щ е н н о й здесь 
свеклы. Н а острове Тюлений и на других «птичьих б а з а р а х » 
было заготовлено 120 тысяч штук я и ц к а й р ы , несколько сот 

17 



тонн мяса котцка , а к у л ы . И з них производилась колбаса . 
З а г о т о в л я л и кедровые орехи, в с е в о з м о ж н ы е ягоды, грибы, 
съедобные, т р а в ы . З а д в а года их было заготовлено 983,2 
тонны. О р г а н и з о в а н был отстрел зверя и диких оленей 

Много трудностей было в с н а б ж е н и и населения т о в а р а м и 
ш и р п о т р е б а . Б ы л и тут з а в о д ы по производству сака, полу
кустарным способом о б р а б а т ы в а л и с ь шкуры котиков, вы
пускались п р и м и т и в н а я резиновая обувь, т у а л е т н а я б у м а г а , 
гончарные изделия . Н о более 80 процентов изделий ш и р 
потреба з а в о з и л и с ь из Японии. С началом войны, в 1942 
году, этот з а в е з прекратился , и население осталось без 
ширпотреба . Н а м в первую очередь пришлось з а н и м а т ь с я 
р а с ш и р е н и е м и д а л е е строительством предприятий по про
изводству японских национальных продуктов и ра зличных 
товаров массового спроса . 

Японское население в 1947 году, имея вполне хорошие 
з а р а б о т к и , покупало в советских м а г а з и н а х почти все п р о -
дуьт! / п товары. Особенно хлеб , который они р а н ь ш е совсем 
не ели. В связи с этим нам ничем т а к много не пришлось 
з а н и м а т ь с я , к а к организацией местного производства . З а 
два года мы построили 97 новых предприятий и реконструи
ровали все старые . Вместо сорока видов стали в ы р а б а т ы 
вать около двухсот видов всевозможных пищевых продук
тов, товаров ширпотреба и с т р о й м а т е р и а л о в . Все это нам 
позволило бесперебойно с н а б ж а т ь продовольствием япон
ское население до конца репатриации и постоянно п р и б ы в а 
ю щ и х н а ш и х переселенцев . 

П е р в ы х д в а года Совет Министров Российской Ф е д е р а 
ц и и Ю ж н о м у С а х а л и н у не п л а н и р о в а л развитие народного 
хозяйства , имея в виду восстановление , реконструкцию и 
строительство п р о м ы ш л е н н ы х предприятий , прием и р а з 
мещение переселенцев , р е п а т р и а ц и ю японцев. Г р а ж д а н с к о е 
у п р а в л е н и е установило план д л я всех отраслей промышлен
ности на 1946-й — в 186 миллионов , а на 1947 год — в 214 
миллионов рублей. В ы р а б о т а н о ж е было продукции в 194& 
году — на 222 миллиона рублей, а в 1947 году — на 262, 
или дан рост на 40 процентов . З а три года область в ы в е з л а 
на м а т е р и к и на экспорт товарной продукции: бумаги и ц е л 
л ю л о з ы — 166 тысяч тонн, деловой древесины — 450 тысяч 
кубометров , угля — 1530 тысяч тонн, рыбопродуктов — 
1660 тысяч центнеров и консервов — 14,3 миллиона услов 
ных банок, а т а к ж е десятки тысяч тонн химпродукции, к а р -
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тофеля и овощей, грибов , ягод, а г а р а , пушнины, п р е и м у щ е 
ственно шкур котиков, спирта и т. д . 

За три года сюда прибыло и устроилось на работу н а ш и х 
переселенцев почти столько ж е , сколько было здесь я п о н ц е в . 

ДОМАШНИЕ Т Р У Д Н О С Т И . П Е Р Е Е З Д В Н О В Ы Й Д О М 

Н а ш е переселение в б ы в ш у ю резиденцию в и ц е - г у б е р н а 
тора не принесло нам удовлетворения и спокойной с е м е й 
ной жизни. П р о ж и л и мы в этом д о м е почти полтора года , и 
моя жена Д у с я устроила бунт, з а я в и в : « Д а в а й переедем в 
трехкомнатную квартиру , и ты хоть не будешь п р и в о д и т ь 
своих гостей». 

Действительно, все именитые гости из М о с к в ы и Х а б а 
ровска без всякого стеснения з а я в л я л и с ь ко мне и о с т а в а 
лись ночевать. Л е т о м мы п р е д о с т а в л я л и им японские к о м 
наты с р а з д в и г а ю щ и м и с я стенками внутри и ц и н о в к а м и на 
полу. В них было свежо , чисто, а зимой гостям уступали 
спальню бабушки, а она п е р е б и р а л а с ь на кухню. М ы не мог
ли не кормить их — сами садились и их п р и г л а ш а л и за стол . 
Готовили питание, д о с т а в а л и продукты, м ы л и посуду, сти
рали постельное белье , г л а д и л и , у б и р а л и комнаты Д у с я и 
бабушка. Прислуги у нас , к р о м е к а к в «крабе» , нигде не 
было, а ж и л и у нас гости не днями , а неделями . И Д у с я 
мне говорила: «Ты н а ш дом п р е в р а т и л в гостиницу. У меня 
не хватает продуктов . Н е х в а т а е т денег: ведь и яйца , и тво
рог, и мясо я беру на рынке . Поесть они л ю б я т » . Я отгова
ривался: мол, денег тебе д а м . О н а протестовала : «Ничего 
не надо. О т д а й дом под гостиницу, а мы переедем. . .» . 

После Полянского (инспектора Ц К ) за лето д в а ж д ы 
приезжал Н а з а р о в с д в у м я п о м о щ н и к а м и , да е щ е при о т ъ 
езде на посадке в самолет вывихнул ногу. Н о г а р а с п у х л а , и 
он вернулся к нам и д в е недели л е ж а л в постели. П о с л е 
него приехал секретарь к р а й к о м а М а м о н о в с ж е н о й : з а х о 
телось С а х а л и н посмотреть . З а ним следом я в и л с я другой 
секретарь —• Акулов . К р а й к о м партии решил з а с л у ш а т ь мой 
доклад, и Акулов прибыл готовить вопрос. П р и ш л о с ь с ним 
побывать в р я д е городов . 

К а к - т о выехали на «додже» . Ш о ф е р — японец. О х р а н у я 
не взял. Акулов ворчал : « Н е л ь з я без охр аны. Е щ е у г р о б я т 
нас». Я с к а з а л ему, что к вечеру вернемся . П р и е х а л и в Ани-
ву. Рыбные промыслы тянутся по берегу на д е с я т к и к и л о -
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метров . Д а л ь ш е , к л е с а м , — поля , огороды, много садят 
овощей . Н е п л о х о р а з в и т о скотоводство. Ж и в у т тихо. Осмо
т р е л и несколько предприятий , побеседовали с японскими 
рабочими . Н а ч а л ь н и к районного у п р а в л е н и я пригласил н а с 
к себе на обед. Н о перед обедом я решил сходит^ в п а 

р и к м а х е р с к у ю . П р и ш л и с А к у л о в ы м . Японцы усадили нас в 
кресла , опустили их почти в горизонтальное положение , и 
мы л е ж а л и . Н а ш и пыльные п и д ж а к и у ш л и в чистку. Н а с 
в ы м ы л и , лица н а п а р и л и горячими полотенцами, з а т е м т а к 
мягко брили, что я не чувствовал бритвы. Когда в ы ш л и , 
А к у л о в спросил: « К а к себя чувствуешь?» Я с к а з а л : « П р е 
красно!» А к у л о в : «А у меня, когда положили , возникла 
м ы с л ь : ну, д у м а ю , сейчас полоснут по горлу, и ищи ветра 
в поле». Я з а с м е я л с я : «Мы не одни, за городом стоит не один 
полк». 

П р и ш л и к Куликову . Ж е н а — москвичка , учительница , ска
з а л а , что очень скучно здесь . П р и ш е л и мэр . М о л о д о й япо
нец, исполнительный. П о ш у т и л насчет двоевластия , но вооб
щ е считает, что с русскими р а б о т а т ь проще . 

И з Анивы приехали в Корсаков . Город понемногу вос
с т а н а в л и в а е т с я . Р ы б а к и строят б а р а к д л я переселенцев , ко
т о р ы е у ж е едут. Б у м к о м б и н а т у ж е выпускает картонную 
i a p y . З а е х а л и на з а в о д а г а р - а г а р а . О б р а т н о решили поехать 
через русскую деревню. Я в этих местах еще не бывал . Ш о 
фер т о ж е не з н а л дорогу; встречные говорили, что проедем 
хорошо, на пути шесть селений. Н о ехали трудно , дорога 
была сильно р а з м ы т а . С т а л о темнеть . 

З а е х а л и в какое-то селение. Н а ш л и мэра , японца . Ска
з а л , что з а г о т а в л и в а ю т корма , скота порядочно, есть к а р т о 
ф е л ь , зерно , продуктов хватает . Установили им радио . П р о 
водят из К о р с а к о в а электричество . 

П о е х а л и д а л ь ш е . Д о р о г а с т а л а лучше. Н а к о н е ц подъ
е х а л и к русской деревне . Р а с п о л о ж е н а она на высоком 
склоне горы, к а к говорится , на юру. Л е с кругом вырублен , 
з е м л и плохие . П о л т о р а десятка старых, русского типа доми
шек , в к а ж д о м по две семьи, всего до сорока семей. Все 
в л а ч а т ж а л к о е существование . Я посоветовал им п е р е б и р а т ь 
ся на П о р о н а й , в леспромхоз , — там места получше и вы
сокие з а р а б о т к и . М ы считали, что в 1905—1925 годах на 
японскую сторону у ш л о более тысячи семей к у л а к о в , т о р 
говцев . Они р а з ъ е х а л и с ь по селениям и городам, з а н и м а л и с ь 
торговлей , извозом, плотничали , с толярн и ч ал и . В японское 
^подданство их не п р и н и м а л и , многие у е х а л и в М а н ь ч ж у р и ю . 
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Позднее оставшихся русских японцы с о б р а л и к а к бы в ре
зервацию и д а л и им старосту. Вот и живут . Ш к о л ы нет, 
детей учат русскому я з ы к у сами . Ходят р е б я т и ш к и в япон
скую школу в город, взрослые ездят только по р а з р е ш е н и ю 
старосты. Теперь многие р а б о т а ю т переводчиками в Тойо-
харе. О прошлом они почти ничего не- говорят , боятся . 

От :них мы в з я л и проводника , з а е х а л и е щ е в один япон
ский поселок. Н а свет з а ш л и в дом, т а м полно людей . О к а 
зывается, попали в дом мэра . У него о б с у ж д а ю т п р и к а з 
губернатора о подготовке к уборке . Поговорили с ними и 
поехали в город. 

На следующий день Акулов о т к а з а л с я езднгь по С а х а 
лину. Через три д н я отбыл в Х а б а р о в с к . 

За это лето у нас п о б ы в а л и другие секретари к р а й к о м а , 
Яаш сссед с Северного С а х а л и н а Мельник , лектор Ц К К и р 
санова, жена Е м е л ь я н а Ярославского . Это был приятный 
гость; вечерами мы с л у ш а л и ее р а с с к а з ы о ж и з н и с м у ж е м 
за границей, о знакомстве с Л е н и н ы м . Б ы л о много других 
гостей. У е з ж а я , к а к правило , были довольны, б л а г о д а р и л и , 
заверяли в д р у ж б е и у в а ж е н и и . Н о тут ж е з а б ы в а л и об 
этом. И когда я, б ы в а я в к о м а н д и р о в к а х в их краях , с т а л 
кивался с ними нос к носу, никто не п р и г л а ш а л к себе. Это 
обычная черта большинства партийных и советских, да и 
других больших работников : внимание к себе они воспри
нимают как д о л ж н о е , а восходя вверх по с л у ж е б н о й лест 
нице, отворачиваются д а ж е от друзей . 

Не успели мы прожить первое лего , Как в коллективе 
нашего дома произошло в общем-то трагическое событие . 
Мой шофер И в а н , а все его з в а л и Ваня , добросовестный, 
исполнительный, немного простоватый, веселый парень , 
отлично исполнял свои обязанности . Н о у него был смен
щик японец. Ж и л он недалеко от нас в небольшой к в а р т и 
ре с женой, двумя д е т ь м и и сестрой. Японца з в а л и Тосик . 
Работая вместе, И в а н и Тосик п о д р у ж и л и с ь . Японец часто 
приглашал к себе в гости. З а его простодушие , доверчи
вость вся семья к нему п р и в я з а л а с ь , а м е ж д у сестрой Тосика 
и Иваном возникла любовь . К а к - т о в пути И в а н с к а з а л 
мне, что решил жениться на японке . Я п о к а ч а л головой. 
Тогда он спросил: «Что, р а з в е русскому нельзя ж е н и т ь с я на 
японке?» Я ответил: «В принципе, м о ж н о . Н о ее надо при
нять в советское подданство , а это.. . правительство з а п р е 
тило». И в а н сник. Я с к а з а л ему, что т а к и е случаи у ж е 
были, ничего хорошего не вышло , и, ж е л а я хоть к а к - т о 
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успокоить И в а н а , с к а з а л : если хочешь остаться здесь после 
д е м о б и л и з а ц и и , то ищи русскую д е в у ш к у . 

И в а н ж и л вместе с охраной и, естественно, р а с с к а з а л 
р е б я т а м о своем ж е л а н и и ж е н и т ь с я на японке и остаться 
здесь . Р е б я т а ему посочувствовали , с к а з а в : д е с к а т ^ брось, 
против власти не попрешь. Кое -кто о б е щ а л : мол, подыщем 
тебе невесту. И действительно , познакомили его с Олей . Не 
к р а с а в и ц а , но с веселым х а р а к т е р о м , т р у д о л ю б и в а я , скром
ная . П о н р а в и л а с ь она и нашей б а б у ш к е , и она выступила 
в роли свахи. Короче, поженили их. 

Японочка , у з н а в о его женитьбе , п л а к а л а , приходила по
смотреть на свою соперницу, но Тосик с И в а н о м д р у ж б ы 
не т е р я л . О к о л о года молодые ж и л и д р у ж н о , подыскали 
себе квартиру . Н о И в а н часто у е з ж а л в командировку , а 
О л ю , как говорится , бес попутал . Б ы л у нас в охране сер
ж а н т С а ш а , он и красивее , и умнее И в а н а , ходил всегда 
чистенький, подтянутый, не то, что трудяга И в а н . Вот этот 
С а ш а наговорил Оле , что м у ж ее ходит к японочке, а сам 
О л ю превратил в свою любовницу . Узнав об этом, я добился 
того , чтобы этого л о в е л а с а вернули в часть . Его у б р а л и от 
нас ; он бросил Олю, в подавленном состоянии был И в а н . 
В общем, если бы ж и з н ь молодых людей с к л а д ы в а л а с ь 
с самого н а ч а л а так , как они хотели, может , такой печаль
ной истории и не было бы. 

Осень и зима 1946 года прошли в больших з а б о т а х о 
выполнении п л а н а промышленного производства , об уборке 
у р о ж а я . К тому ж это в р е м я было р а з г а р о м приема пересе
ленцев и репатриации . Я часто в ы е з ж а л в города , проверял, 
как проходит подготовка японцев к отправке в Японию. Это 
был, безусловно, т я ж е л ы й труд. У меня болела не ра з по
битая до сотрясения мозга голова , и я почти всегда осзе-
ж а л ее холодной водой и л о ж и л с я спать . Н а ч и н а л и с ь упре
ки ж е н ы : «Вот р а б о т а е ш ь по 16—18 часов в сутки, ночей 
не спишь, а кому н у ж н а твоя р а б о т а ? » Я: «Обществу , Ро
дине». Она : «Кто это видит и знает? На Северном Сахалине 
ты неделями мотался на нефтепроводе и в Охе, а когда ста
ли н а г р а ж д а т ь за п \ с к нефтепровода , то кому д а л и орден? 
П е р в о м у секретарю. А тебя з а б ы л и » . Я : «Хватит тебе. Мо
ж е т , он в кабинете больше сделал , и всегда в области се
к р е т а р ь в первую очередь н а г р а ж д а е т с я . А потом, я ке за 
н а г р а д ы р а б о т а ю , а за совесть». «А во втеро?! ра з награж
д а л и нефтяников , — п р о д о л ж а л а ж е н а , — а вас , ни Мель
ника, ни тебя , не н а г р а д и л и . А вот Голуба , который только 
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что прибыл р а б о т а т ь вторым с е к р е т а р е м , а р а н ь ш е кем-то 
там в Ц К был, н а г р а д и л и орденом. Это что, справедливо?» 
Я про?.:злчал. Действительно , на торжественном вечере мне 
пришлось вручать н а г р а д ы н е ф т я н и к а м . Н а р о д у — полон 
зал. При. вручении н а г р а д ы к а ж д о м у бурно аплодируют . 
Объявляю, что орденом Трудового Красного З н а м е н и на
гражден Голуб, а з а л молчит. Тишина . Кто он такой, что 
сделал, никто не знает . М е л ь н и к сидит в президиуме и мол
чит Все понимают: в связи с 30-летием организации нефте
промысла следовало бы наградить первого секретаря Мель-
гика, а тут какого-то. . . 

Так меня не раз д о н и м а л а ж е н а . Н а к о н е ц я ей з а я в и л : 
«Ты, БОТ что, брось эту муть разводить ! Посмотри , на фрон
те миллионы отдали жизнь . . . Об орденах , что ли, д у м а л и ? » 

Но с переездом из особняка ей пришлось уступить. М э р 
города подыскал нам в центре города небольшой японский 
домик, сложили в нем печку. Д о м этот стоял на у л и ц е М а 
карова с выходом на улицу С т а л и н а . П е р е е х а в к осени, мы 
стали наводить порядок в небольшом дворике , с д е л а л и к л у м 
бы, псегдилн черемуху, сирень, рябину, шпиню. Н а ш а ба
бушка весной з а в е л а шесть кур и петуха . Н о не прошло 
месяца, как у нас кто-то в ы к р а л всех кур . 

О Б Р А З О В А Н И Е С А Х А Л И Н С К О Й О Б Л А С Т И 
И Р Е П А Т Р И А Ц И Я 

После о б р а з о в а н и я Ю ж н о - С а х а л и н с к о й области в составе 
Хабаровского к р а я мы о к а з а л и с ь в з атруднительном поло
жении. Краевым о р г а н и з а ц и я м (в к р а е было семь областей , 
три национальных округа и четыре р а й о н а ) было явно не д о 
гас. Но зато все, что в ы д е л я л о с ь д л я пас Совмином, заст 
ревало где-то в крае . Там понимали , что мы к ним прикреп
лены временно. 

Видя, что область н а ш а з а с т р я н е т в своем р а з в и т и и , 
Гражданское управление и к о м а н д о в а н и е фронта п о с л а л и 
обоснованную ш и ф р о в к у С т а л и н у с просьбой о б р а з о в а т ь 
Сахалинскую область , включив в нее весь С а х а л и н и Ку
рильские острова. 

Вслед за этим, получив «добро» от Ц К , я вылетел в М о 
скву. Емзший тогда П р е д с е д а т е л е м Совета Министров Фе
дерации А. Н. Косыгин п о д д е р ж а л нас , и вопрос был решен 
удивительно быстро. Я побывал у М и к о я н а . Он расспросил 
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о положении д е л на С а х а л и н е , помог решить мне ряд в о 
просов по м а т е р и а л ь н о м у с н а б ж е н и ю области . 2 я н в а р я 
1947 года Указом П р е з и д и у м а Верховного Совета С С С Р 
С а х а л и н с к а я и Ю ж н о - С а х а л и н с к а я области (с Курильскими 
островами) были объединены в одну С а х а л и н с к у ю область в 

а 18 а п р е л я 1947 года центром области был установлен 
город Ю ж н о - С а х а л и н с к . В состав области вошли 21 район, 
8 городов областного подчинения, 11 городов районного под
чинения, 25 рабочих поселков и 107 крупных селений. 

Когда был опубликован у к а з , то в о з м у щ е н и ю Х а б а р о в 
ских партийных и советских органов против н а р у ш е н и я суб
ординации не было предела . Н а з а р о в звонит: «Почему ты 
н а р у ш и л партийную дисциплину? М ы обсудим твое поведе
ние на бюро, о б ъ я в и м выговор и отзовем». З в о н и л М а м о н о в 
с нагоняем: мол , что, н а ж а л о в а л с я , что мы тебе не помо
гаем? З в о н и л и другие с е к р е т а р и , К а л и н н и к о в и Акулов , т о ж е 
р а з д е л ы в а л и меня, к а к могли. Акулов с к а з а л , что они на
правят ко мне комиссию, р а з б е р у т с я и всыпят . Н о в с к о р е 
весь этот телефонный шум у л е г с я ; никто меня в Х а б а р о в с к 
т а к и не в ы з в а л . 

7-го м а р т а было создано оргбюро обкома партии . П р и 
у т в е р ж д е н и и в Ц К моей к а н д и д а т у р ы на п р е д с е д а т е л я , 
рекомендованной политотделами , М а л е н к о в опять отвел . 
П р е д с е д а т е л е м оргбюро был у т в е р ж д е н М е л ь н и к Д м и т р и й 
Н и к а и о р о в и ч , первый секретарь Северо -Сахалинского обкома 
партии, а я остался в о з г л а в л я т ь Г р а ж д а н с к о е управление , 
будучи членом оргбюро. Я тогда ж е передал ему все р у к о 
водство партийными д е л а м и , а через два месяца наш полит
отдел целиком в л и л с я в оргбюро обкома партии. 

Д в а д ц а т ь месяцев мы с Б о г а ч е в ы м руководили партий
кой работой на Ю ж н о м С а х а л и н е и К у р и л а х . Все партий
ные организации входили непосредственно в политотдел . Н и 
горкомов , ни р а й к о м о в не было. Вместо пленумов и кон
ференций мы е ж е к в а р т а л ь н о проводили с о в е щ а н и я при по
литотделе с участием всех секретарей , они т о ж е и з б и р а 
лись на общих партийных собраниях . Н а совещаниях слу
ш а л и вопросы партийной, культурно-массовой работы с 
населением, о подборе и воспитании кадр о в на производстве , 
о проверке выполнения п р и к а з о в Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я 
руководителями главков , трестов, предприятий и учреждений . 
Ч а с т о б ы л а ж е с т о к а я критика . Это очень п о м о г а л о нам пра
вильно р е ш а т ь вопросы политико-экономической д е я т е л ь 
ности всех о р г а н и з а ц и й в развитии хозяйства области . Р у -
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ловодстзо было конкретным. М е н ь ш е было заседательской ' 
болтовни, суеты, б у м а ж н о й волокиты. Т а к что вся н а ш а 
партийная организация р а б о т а л а очень н а п р я ж е н н о . Полит
отдел, возглавляемый Петром Богачевым, у в я з ы в а л свою 
работу с политотделом фронта . 

В конце 1945 года у нас было всего 19 парторганизаций , 
насчитывавших 355 коммунистов . Н о с приездом переселен
цев парторганизации быстро росли. У ж е в конце 1946 года 
насчитывалось 207 первичных организаций , в них были 4157 
коммунистов. Создали 173 комсомольские организации , в 
гих состояло более 2200 комсомольцев ; их о б с л у ж и в а л с е к 
тор политотдела по комсомольской работе Г р а ж д а н с к о г о 
управления. Именно коммунисты и комсомольцы поднима
ли всех трудящихся и японское население на трудовые д е л а . 
Сами первыми выполняли месячные и годовые планы на 
110—200 процентов и вели б о л ь ш у ю политико-массовую 
работу среди населения . 

Характерно, что мы почти не имели партийных и комсо
мольских нарушений и р а з б и р а л и в комиссии менее д е с я т к а 
дел в месяц. Ко дню первой партийной областной конферен
ции, к 28 октября 1947 года, в области насчитывалось 780 
партийных организаций . Они о б ъ е д и н я л и 12300 коммуни
стов. 

Вскоре после создания оргкомитета р а з в е р н у л а с ь б о л ь 
шая работа по репатриации японского населения . Р е п а т р и а 
ция (выселение японцев с Ю ж н о г о С а х а л и н а ) происходила 
по особо заключенному договору с г л а в н о к о м а н д у ю щ и м 
описками США, по существу, о к к у п и р о в а в ш и м и всю Японию. 
Советский Союз о б я з а л с я п о д г о т а в л и в а т ь и с д а в а т ь на пас 
сажирские пароходы С Ш А ( п р и б ы в а в ш и е по у т в е р ж д е н н о м у 
обеими сторонами г р а ф и к у в Холмский порт) японцев груп
пами по 2—3 тысячи человек . Причем, чтобы среди них не 
было ни одного больного и д и с т р о ф и к а , чтобы все они были 
достаточно тепло одеты. Японцам р а з р е ш а л о с ь б р а т ь с 
собой до центнера о д е ж д ы и имущества д о м а ш н е г о обихода . 
Исключались д е н е ж н ы е з н а к и японские и советские, золото . 
Для подготовки к приему, посадке и вывозу японцев м ы 
вынуждены были вместе с к о м а н д о в а н и е м фронта организо
вать в Холмске две с л у ж б ы в виде лагерей . Одна — почти 
на уровне санатория . Там бесплатно кормили японцев в т е 
чение двух недель, а особо истощенных — до месяца . З а т е м 
перед выездом в ы д а в а л и ватные т у ж у р к и , ш а р о в а р ы и б о 
тинки, поскольку у многих о д е ж д а б ы л а потрепана . В т о р а я 
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с л у ж б а б ы л а в виде госпиталя , где проводили саносмотр и 
лечили больных и имеющих т р а в м ы . 

П р е д с е д а т е л е м репатриационной комиссии с соответст
в у ю щ и м штатом был назначен решением правите ъстза я, 
н а ч а л ь н и к Г р а ж д а н с к о г о управления . Отбор и отправка 
р е п а т р и и р у е м ы х по очередности семьями были поручены 
н а ч а л ь н и к а м районных г р а ж д а н с к и х уп р ав л ен и й Еместе с 
японской администрацией . Очередность была устаисвлена 
т а к а я . В н а ч а л е в ы е з ж а ю т руководители и в л а д е л ь ц ы разных 
предприятий, торговцы, чиновники и другие б у р ж у а з н ы е 
элементы, часть интеллигенции, с л у ж а щ и е лица , имеющие 
в Японии, членов семьи (детей, ж е н щ и н , вывезенных во вре
мя первых дней в о й н ы ) . З а т е м наметили отправить рабочих 
всех предприятий и мастерских , крестьян после уборки у р о 
ж а я 1947 года и часть с л у ж а щ и х на селе. И, наконец, то есть 
в последнюю очередь, отправке п о д л е ж а л и врачи, учителя , 
инженеры, другие специалисты и с в я щ е н н о с л у ж и т е л и . В 
особых случаях наша комиссия д а в а л а р а з р е ш е н и е включить 
вне очереди па р е п а т р и а ц и ю лиц любых профессий и к а т е г о 
рий по их з а я в л е н и я м . 

Г р а ф и к отправки репатриируемых был у т в е р ж д е н по 
р а й о н а м . В нем о г о в а р и в а л и с ь количество людей, срок 
отправки . Р е п а т р и и р у е м ы х в о б я з а т е л ь н о м порядке преду
п р е ж д а л и за две недели о выезде в Холмск на сборы* Соб
ственно, о порядке выезда в Японию было о б ъ я в л е н о всему 
японскому населению. Я ж д а л , что посыплются м а с с о в ы е 
просьбы о внеочередном выезде в Японию. П е р в ы е пришли 
ко мне с в я щ е н н о с л у ж и т е л и . Они принесли много г о д а р к о в : 
картины и художественные изделия из шелковых тканей . Я 
около часа беседовал с ними, с к а з а в , что, к с о ж а л е н и ю , 
не могу р а з р е ш и т ь им выехать первыми. Д л я верующих 
наступили трудные дни, их надо готовить к отъезду . П о м о 
гайте им. К тому ж е , кто будет в течение года и с п о л н я т ь 
духовные требы при рождении , бракосочетании , смерти, 
ведь н а р у ш а т ь духовные обряды нельзя . Они согласились . 
Попросил их з а б р а т ь свои подарки . Они не в зяли . Тогда я 
в ы з в а л ш о ф е р а и с к а з а л , чтобы он отвез эти д а р ы в музей. 

Б ы л о еще до сотни посетителей; приносили письма от 
родственников , свои з а я в л е н и я . Б о л ь ш и н с т в о этих просьб 
мы удовлетворили . А затем з а я в л е н и й почти не б ^ л э . Вер
нее, были, но иного х а р а к т е р а . Сотни японцев, особенно к р е 
стьяне, просили принять их в советское подданство ц е л ы м и 
с е л а м и . Многие приходили ко мне с т а к и м и п р о с ь б а м и . Н о 
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я знал: никто из них не будет принят , хотя советовал н а 
правлять ходатайство в Министерство иностранных дел . 

Приведу несколько з а я в л е н и й японцев. Вот н а п и с а л 
Икено Суэдзо: «Мы п р е ж д е всего хотим спокойной ж и з н и . 
Если ML : возвратимся в Японию, потом мы не можем ж д а т ь 
счастливой жизни . В этом легко м о ж н о убедиться , если 
вспомнить довоенную н а ш у ж и з н ь . Сейчас в Японии т а к ж е 
живут помещики, э к с п л у а т и р у ю щ и е бедных крестьян и арен
даторов, а нам нечего д у м а т ь , что там мы получим землю, 
а в ней вся н а ш а ж и з н ь . И м е н н о поэтому мы решили о с т а 
ваться здесь». 

Вот пругое з а я в л е н и е : « В о з в р а щ е н и е нескольких миллио
нов репатриантов. . . безусловно, вызовет массовую б е з р а б о 
тицу я продовольственные з а т р у д н е н и я . У ж е прошло около 
двух лет после войны, нам пишут родные из Японии, что 
там по-прежнему к а п и т а л и с т ы нисколько не д у м а ю т о труд
ностях простых людей, беспокоятся только о своей н а ж и в е . 
А здесь у в а ж а ю т трудовое право , Именно здесь и л е ж и т т а 
причина, которая п о б у ж д а е т остаться ж и т ь на С а х а л и н е . 
(Десятки подписей)» . 

П р и н т а с детьми японка Кудо , т о ж е п о д а л а з а я в л е н и е : 
-'В Японии с давних пор ж е н щ и н а не имеет прав , а здесь я 
работаю наравне с м у ж ч и н а м и , и у меня большое ж е л а н и е 
остаться жить с вами , хорошо трудиться и сделать свою 
жизнь с детьми счастливой. У ж е сейчас я и дети ни в чем не 
i i у ж д г ем с я. Кудо», 

Был обоюдно у т в е р ж д е н на весь срок репатриации г р а ф и к 
прибытия пароходов из Японии в порт Холмска с приемоч
ной комиссией от С Ш А . П о с л е посадки японцев на п а р о х о д 
нами составлялся двухсторонний акт сдачи и приема япон
ских граждан , описывалось их физическое состояние. К акту 
прикладывались претензии и з а я в л е н и я р е п а т р и и р у е м ы х , 
замечания обеих комиссий. Н а д о отметить , были л и ш ь слу
чаи опоздания пароходов , иногда п р и б ы в а л о сразу два , что, 
в свою очередь, с о з д а в а л о трудности, но серьезных претен
зий, недоразумений и конфликтов м е ж д у комиссиями н е 
было. Не было особых з а я в л е н и й н со стороны р е п а т р и и 
руемых. 

Первую группу р е п а т р и а н т о в мы д о л ж н ы были сдать в 
Холмске на пароход С Ш А ранней весной 1947 года . М ы с 
Леоновым решили присутствовать при первой отправке япон
цев. В шесть утра работники л а г е р я позвонили нам, с к а з а в , 
что получена р а д и о г р а м м а : из С а п п о р о вышел пароход , 
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будет в Холмске в час дня . Н а ш и работники с шести утра 
н а ч а л и о т п р а в л я т ь японцев в порт. В ы д а в а л и со с к л а д а их 
вещи, в з в е ш и в а л и — все они хранились под номерами, а 
ж е т о н ы на них были у японцев . 

М ы приехали в Холмский порт к о д и н н а д ц а т и часам. 
Р а б о т н и к и М В Д в трех специально сделанных проходах 
ведут досмотр . Кое у кого находят небольшие суммы денег. 
У нескольких японцев — из б у р ж у е в — о б н а р у ж и л и цен
ности. У ж е половина японцев с в е щ а м и пропущена внутрь 
порта . М ы вылезли из м а ш и н ы , пошли. Одни встают и кла
няются , другие приветствуют криками , третьи сидят, разго
в а р и в а ю т друг с другом, на нас не о б р а щ а ю т внимания . Мы 
д у м а л и : могут быть ругательства , н е д р у ж е л ю б н ы е выходки. 
В первой партии большинство п а с с а ж и р о в — и з богаты к слоев. 
Н о ни одного ругательства , все идет спокойно. Вот у ж е все 
р е п а т р и а н т ы на территории порта , а парохода нет. 

Вдруг из толпы подходят к нам шесть японцев и, к л а 
няясь , подают трубку свернутого ш е л к а . М ы подумали , что 
это — м а с с о в а я ж а л о б а , но к а п и т а н Ж у й к о в с к а з а л нам, что 
это — благодарственное письмо т о в а р и щ у С т а л и н у с сотнями 
подписей. Оно было длиной в несколько метров , красиво 
оформлено , в бамбуковой трубке . М ы п о о б е щ а л и немедлен
но отправить его в Москву , что на следующее утро и сде
л а л и . 

В тот день я з а б р а л с я на высокий я щ и к и произнес речь, 
которую переводил Ж у й к о в . Я п о б л а г о д а р и л японцев за 
добросовестный труд в течение двух лет , за хороший прием 
советских переселенцев в свои ж и л и щ а . С к а з а л , что мы не 
и м е л и ж а л о б ни от японцев , ни от русских на совместную 
ж и з н ь . П о ж е л а л р е п а т р и а н т а м счастливого пути и хорошего 
устройства на новом месте. 

П о д о ш е л пароход , и сразу н а ч а л а с ь посадка на него. 
А м е р и к а н ц ы никакого досмотра проводить не стали , прове
р я л и л и ш ь п а с с а ж и р о в по н а ш и м спискам. П о с а д к а ш л а 
быстро и к пяти ч а с а м была закончена . В конторе порта был 
подписан обоюдный акт . М ы в е ж л и в о р а с п р о щ а л и с ь с аме
риканской администрацией и в р а ч а м и . П а р о х о д , п о д а в а я 
гудки, стал отходить. Все японцы — на п а л у б а х . Многие , 
особенно ж е н щ и н ы , п л а к а л и , а на берегу, перед воротами 
порта , была многотысячная толпа п р о в о ж а ю щ и х . Она стоя
ла , пока пароход не ушел д а л е к о в море. 

Д о весны 1948 года в Холмск п р и б ы в а л п а р о х о д за п а р о 
ходом и увозил японское население . К м а ю сорок восьмого 
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года с Южного С а х а л и н а и К у р и л были вывезены 357 т ы 
сяч японцев. 

Был составлен подробный д о к л а д о проведении р е п а т р и а 
ции с приложением всех документов . Когда я подписал его, 
Леонов, посмеиваясь, с к а з а л : «Ты, н а в е р н я к а , подписываешь 
себе орден». Я ответил: « Н у у ж . Я не т а к много р а б о т а л , а 
вот члены комиссии...». М а т е р и а л ы были отправлены в Ц К 
партии, правительство и Министерство обороны. Говорили , 
что их просматривал М а л е н к о в . И н а п р а в и л в архив . 

В заключение хочется з аметить : нас у д и в л я л о , почему 
американцы не д е л а ю т досмотра при посадке людей на п а р о 
ходы. Но после того к а к первые пароходы с р е п а т р и а н т а м и 
прибыли в Японию, мы получили оттуда несколько писем, 
из которых узнали , что у а м е р и к а н ц е в есть приемный пункт 
в Саппоро. Там к а ж д ы й прибывший японец р а з д е в а е т с я 
догола, проходит медосмотр , д е з и н ф е к ц и ю . Вещи и о д е ж д а 
тоже проходили через д е з к а м е р ы , и было много случаев , 
когда то или иное п р о п а д а л о . А книги, особенно на р у сско м 
языке, и письма изымались . Все р е п а т р и а н т ы у с т р а и в а л и с ь 
на работу сами, какое-то время бедствовали . 

С А Х А Л И Н С К И Е Т Р У Д Н О С Т И 

Этот год начался и проходил в з а б о т а х и н а п р я ж е н н о м 
труде всех коммунистов и советских работников . Осущест 
вив репатриацию японцев и приняв переселенцев , надо б ы л о 
основательно поднимать производство и сельское хозяйство . 
И строить, строить. Б о л ь ш е всего у нас в ту пору не л а д и 
лось с лесозаготовками. З н а ч и т е л ь н а я часть леса з а г о т а в 
ливалась высоко в горах . Н о не т а к трудно было его з а г о 
товить, как вывезти на нижние боны д л я с п л а в а , на с к л а д ы . 
Японцы почти весь лес спускали юзом с крутых склонов 
прямо к речушкам. Весь этот лес с п л а в л я л с я ступенчатым 
способом при помощи плотин, на устройство которых ухо 
дило много времени. Ч т о б ы сократить з а т р а т ы и потери 
леса, мы перешли на строительство ледяных , конных и т р а к 
торных дорог до нижних складов , а кое-где подводили у з к о 
колейку. Японцы, привыкнув к первому способу, плохо 
справлялись с л е д я н к а м и , да и л о ш а д е й не х в а т а л о . 

Только в основном закончили сплав леса , н а ч а л а с ь весен
няя путина. Подход сельди был богатый, лов шел у с п е ш 
но, нам помогали р ы б а к и В л а д и в о с т о к а , но не х в а т а л о став -
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пых неводов , сетей, посольных емкостей. П р и ш л о с ь приме
нять брезент . Н а ряде комбинатов получилось большое пере
выполнение планов . В чем дело? О к а з а л о с ь , одна и та же 
р ы б а п о п а д а л а в план д в а ж д ы , то есть и в сводках владиво
стокских р ы б а к о в , и наших . П р и ш л о с ь л и к в и д и р о в а т ь такое 
«перевыполнение» . М ы с Д ж е п а р и д з е целый хмесяц мотались 
по р ы б а ч ь и м станам и р ы б о к о м б и н а т а м . Я ходил в море на 
сейнерах, у ч а с т в о в а л в постановке неводов, с т а л прямо-таки 
« з а п р а в с к и м р ы б а к о м » . 

А тут не з а м е т и л и , к а к н а ч а л с я сев. В это время т о ж е не
м а л о п р и ш л о с ь поездить по вновь о р г а н и з у ю щ и м с я колхозам, 
з а г л я д ы в а л и к я п о н ц а м - з е м л е д е л ь ц а м . Сев прошел хорошо, 
€ перевыполнением п л а н а . И вообще все хозяйство области 
н а ч и н а л о р а б о т а т ь лучше , у к р е п л я л о с ь . 

Все сотрудники Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я р а б о т а л и очень 
много, не считаясь со временем, не з а б о т я с ь о своем здо
ровье . У меня, например , н а ч а л и с ь сильные головные боли, 
5\ постоянно глотал таблетки . З а т е м появились боли в по
яснице и суставах . Д в а ж д ы о т л е ж и в а л с я по нескольку дней. 
Н а к о н е ц врачи стали н а с т а и в а т ь , чтобы ехал на юг лечиться. 
Позвонил я Косыгину, спросил р а з р е ш е н и я на выезд : и тот 
р а з р е ш и л . М е н я с семьей приняли в санатории «Россия» . 
Отдохнул и подлечился я хорошо. П о с л е в Москве неделю 
м о т а л с я по министерствам, р е ш а л р а з л и ч н ы е сахалинские 
дела . Б ы л у М и к о я н а и Косыгина . 

Б ы л и ли трудности в экономико-хозяйственном развитии 
Ю ж н о г о С а х а л и н а и Курил? Безусловно , были. И общие, 
присущие к а ж д о й области , и специфические, местные. У нас 
эти трудности в о з н и к а л и и зимой, и летом. Необычные бу
р а н ы , с н е ж н ы е заносы, о б в а л ы , а летом т а й ф у н ы с ливня
ми, подъем воды в реках и речках , з атопления . Все это было 
в новинку л ю д я м , приехавшим с материка , из мест с более 
спокойным к л и м а т о м . А тут е щ е были вулканические извер
ж е н и я и з е м л е т р я с е н и я . 

В мою бытность я вынужден был т р и ж д ы о б р а щ а т ь с я в 
п р а з г т е л ь с т в о о помощи по л и к в и д а ц и и стихийных бедст
вий. Так , в м а р т е 1947 года три дня , с третьего по пятое, на 
о с т р о з а х б у ш е в а л сильнейший буран . На два с лишним 
мехра были з а с ы п а н ы снегом города и поселки. Только в 
Ю ж н о - С а х а л и н с к е было р а з р у ш е н о более 20 зданий, погибли 
35 человек, сильно п о с т р а д а л и 124 человека . Ж е л е з н а я до
рога , лесоучастки , многие предприятия остановились . В р а с 
п а д к а х т о л щ и н а снега доходила до 6—14 метров. Несколько 
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пассажирских и грузовых поездов было занесено снегом, не 
говоря об автотранспорте . Р а з р у ш е н ы линии связи . Т а к , в 
Невельском районе на протяжении шести километров стол
бы с проводами были сброшены в море . Н а а э р о д р о м а х по
страдала часть самолетов . В море большие пароходы, к а к 
«Совет», «Уэлен», везшие переселенцев, получили п о в р е ж 
дения, семь человек погибли. 

В течение шести дней все взрослое население , не зависимо 
от чина и ранга , р а б о т а л о на расчистке снега и восстано
вительных работах . Б о л ь ш о м у количеству п о с т р а д а в ш и х 
была оказана помощь м а т е р и а л а м и и продовольствием. 
Лыжные отряды с продуктами пробирались к занесенным 
поселкам, поездам. Д в у м тысячам переселенцев, в ы с а ж е н н ы м 
с парохода «Уэлен» на лед , доставили продовольствие на 
самолетах. Ими ж е быстро вывезли всех людей в Корсаков , 
куда пароход, после ремонта , пришел с их в е щ а м и . Б о л ь ш у ю 
помощь в ликвидации последствий бурана о к а з а л и воинские 
части. 

Лето в том году было д о ж д л и в о е , с большими ш т о р м а м и 
в Охотском море. Осенью ж е , 15—17 сентября , над С а х а 
лином опять пронесся огромной силы ураган с ливнем. Вода 
на реках поднялась выше четырех метров, з а т о п и л а долины, 
поля с неубранным у р о ж а е м , было снесено водой 69 мостов , 
и размыты десятки километров ж е л е з н о д о р о ж н ы х дорог. 
Было разрушено более тысячи ж и л ы х и хозяйственных зда 
ний, полностью уничтожены три кирпичных з а в о д а , затоп
лены Долинский бумкомбинат , некоторые ш а х т ы . П о г и б л и 
тысячи голов скота, много личного имущества г р а ж д а н . 
Были и человеческие ж е р т в ы — десятки людей. А с 5 по 15 
декабря по всему з а п а д н о м у п о б е р е ж ь ю снова р а з р а з и л с я 
свирепый ураган . И опять р а з р у ш е н и я , убытки , н а п р я ж е н и е 
всех сил, чтобы войти в н о р м а л ь н ы й ритм работы . 

Такие бураны и ливни возникали здесь частенько . А вот 
на Курилах нашим военным и первым переселенцам п р и 
шлось пережить куда более страшное явление . Н а острове 
Матуа накануне октябрьских п р а з д н и к о в (это было в 1946 
году) люди заметили большие столбы д ы м а н а д ссседним 
островом Р а с ш у а . П о г л я д ы в а л и на вершину своего вулкана . 
Он был спокоен. Отметили праздник , а девятого вечером 
содрогнулась з е м л я ; п о с л ы ш а л с я глухой т я ж е л ы й гут ; из 
кратера вулкана в ы р в а л о с ь п л а м я . Н а острове тогда с т о я л а 
воинская часть и был поселок р ы б а к о в . Спасением л ю д е й 
занимался Леонов . Всем судам б ы л а д а н а р а д и о г р а м м а : 
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немедленно идти к острову, з а б и р а т ь людей . Н о некоторые 
суда , видя огромное з а р е в о и тучи пепла, сами у ж е спе
ш и л и к острову . 

12 н о я б р я в д в а часа ночи р а з д а л с я оглушительный 
в з р ы в . Л ю д и , в ы б е ж а в ш и е из д р о ж а щ и х домов , увидели 
л е т я щ и е огненные к а м н и . Н а море ж е н а ч а л с я шторм. В 
т а к о й обстановке на ш л ю п к и н а ч а л и посадку детей и жен
щин . Утром т р и н а д ц а т о г о в з р ы в повторился , з атем они были 
через к а ж д ы е полчаса . К а м н и стали п а д а т ь на поселок, за 
горелись строения . Все было брошено на спасение людей . В 
поселке о с т а л а с ь — ни в к а к у ю не з а х о т е л а садиться в 
ш л ю п к у — одна с т а р у ш к а с козой. Кстати с к а з а т ь , когда 
л ю д и в о з в р а щ а л и с ь на остров, то первым делом увидели : 
сидит на к а м н е с т а р у ш к а , а неподалеку от нее пасется коза . 
П о с е л о к сохранился , сгорели л и ш ь один дом и с а р а й . Л а в а , 
в ы р в а в ш а я с я и з к р а т е р а в у л к а н а , потекла по противополож
ному склону в море . 

Местные природные у с л о в и я с р а з у стали делить людей 
на две категории . Одни действительно е х а л и сюда р а б о т а т ь 
надолго , приобретали здесь вторую родину, а другим хоте
л о с ь побыстрее и побольше урвать , набить к а р м а н ы д е н ь 
гами , а т а м — хоть т р а в а не расти . 

ВТОРАЯ П О Е З Д К А НА К У Р И Л Ы 

Втроем — новый к о м а н д у ю щ и й Н и к о л а й И в а н о в и ч Кры
лов , Л е о н о в и я — решили проехать по К у р и л а м , посмотреть 
у к р е п р а й о н ы , к а к д и с л о ц и р у ю т с я н а ш и военные соединения, 
к а к у с т р а и в а ю т с я на новой з е м л е переселенцы. П о ш л и на 
военном к о р а б л е . Н а отдельных островах мы находились по 
нескольку часов, а на К у н а ш и р е , Итурупе , П а р а м у ш и р е — 
по два дня . Всего эта поездка з а н я л а почти месяц ( 4 ) . 

Н а К у н а ш и р е К р ы л о в и Л е о н о в сразу хотели поехать по 
воинским ч а с т я м , но я уговорил их побывать на рыбоком
бинате . У рабочих особых ж а л о б не было, но все просили 
помочь л ю д ь м и , особенно когда начнется путина . И тут мы 
договорились , что н а ш е к о м а н д о в а н и е поможет бойцами. 
П о с е л о к п е р е с т р а и в а л с я , появились первые р у б л е н ы е доми
ки, но большинство переселенцев ж и л о в японских . Н а ост
рове у ж е организовано три колхоза , появились огороды, есть 
скот (оставили японцы и с собой п р и в е з л и ) . Остановились 
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возле группы женщин, с п р а ш и в а е м : к а к осваиваетесь? О н и 
смеются: дескать, были бы м у ж и к и , а мы у ж е освоились. 

Проехали на горячие источники в А л е х и н е Это дейст
вительно курортное местечко: горячий п л я ж , гейзеры, ку
пальни. Вечером в г р а ж д а н с к о м управлении собрали все 
курильское начальство . С о в е щ а н и е з а т я н у л о с ь до полуночи. 
Я записал все вопросы в адрес областного начальства . Н о -
чезать уехали к военным. Утром осмотрели некоторые воин
ские части. Устроились они неплохо. З а т е м побывали в 
укрепрайоне — это ведь с а м а я передовая линия обороны 
леред Японией. К о м а н д у ю щ и й инспектировал военные сое
динения придирчиво и после о б ъ е з д а провел беседу со всем 
комсоставом. 

Пошли на корабле на Ш и к о т а н . З д е с ь три р ы б а ц к и х по
селка, воинские части, китобойная база , йодный завод . З д е с ь 
полностью обеспечивают себя местным к а р т о ф е л е м и овоща
ми, есть овцы, коровы, много птицы, японцы д о б ы в а л и здесь 
много рыбы и морской капусты. 

Затем побывали на Итурупе . Г р а ж д а н с к о е у п р а в л е н и е 
разместилось на двух э т а ж а х деревянного дома . Весь посе
лок — на взгорье. Р а б о т а ю т четыре р ы б о з а в о д а , консервный 
завод, лесопилка — ее о б с л у ж и в а ю т преимущественно бой
цы. После встречи с руководителями поехали на другой 
берег острова, где р а с п о л о ж и л и с ь военные. К о м а н д и р пред 
ложил покупаться в горячих источниках . М ы с удовольствием 
искупались. 

Вечером приехали в колхоз . В нем ж и в у т переселенцы 
из Одесской области , в основном р ы б а к и . Они готовились к 
путине. З а р а б о т к и у них хорошие . З д е с ь большие луга , д л я 
скота заготовили корм. К р ы л о в и Л е о н о в на утро н а з н а ч и л и 
учебную подготовку в воинских соединениях, поэтому они 
поехали по своцм д е л а м , а я остался в Курильске , п о б ы в а л 
во всех учреждениях , в школе , больнице , в детском саду , 
на почте, в м а г а з и н а х , столовой. Е з д и л на лесопилку и ры
бозавод. 

В пять вечера в зяли курс на Уруп. В пять утра подня
лись. Перед нами — величественно красивый остров. В с т р е 
тили нас хорошо. Осмотрели воинские части. З а е х а л и на 
рыбопредприятие и в поселок рыболовецкого колхоза . П р и 
бывшие сюда переселенцы из р а з н ы х областей страны у ж е в 
1946 году вместе с я п о н ц а м и сумели выполнить д в а годовых 
плана по добыче рыбы. Н о вместо японских ям, чугунных 
котлов и прессов здесь соорудили цементные посольныё 
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емкости под навесами . Р ы б а к и строят индивидуальные доми
ки, р а з в е л и скот, птицу. Возле домов — огороды. 

П о б ы в а л и мы и у украинских переселенцев на мысе Ка-
стрикум . Они строят поселок, но плохо с м а т е р и а л а м и . Я 
о б е щ а л им выделить 25 рубленых домиков и разных строй
м а т е р и а л о в . С к а з а л , что получите через Г л а в р ы б п р о м . Здесь 
ж е т р у д я т с я курильские китобои. Б ы в а ю т дни, когда они 
д о б ы в а ю т по д в е н а д ц а т ь китов. Ж а л ь только , что берут 
пока л и ш ь ж и р , а это — всего 20 процентов от массы жи
вотного. М я с о , внутренности, кости в ы б р а с ы в а ю т с я . 

П о б ы в а л и мы еще на некоторых небольших островах. 
Военные решили на день-другой остаться , а я вылетел в 
Ю ж н о - С а х а л и н с к . В этой поездке я понял : к а к ни трудно 
на Курильских островах , но переселенцы начали восстанав
л и в а т ь на них все хозяйство , о б ж и в а т ь с я . 

С О З Д А Н И Е П А Р Т И Й Н Ы Х И СОВЕТСКИХ О Р Г А Н О В 
НА С А Х А Л И Н Е 

Н а С а х а л и н е меня встретили осенняя путина и у б о р к а 
у р о ж а я . Осень у д а л а с ь б л а г о п р и я т н а я . П р и ш л о с ь много 
е здить по р ы б о з а в о д а м , совхозам и к о л х о з а м . Японские 
крестьяне добросовестно провели уборку у р о ж а я . С д а л и 
40 процентов его воинским частям , а семена и и з л и ш к и 
остались в колхозах . В м а г а з и н а х у нас имелось достаточно 
т о з а р о в , и японцы, готовясь к отъезду , покупали обувь, 
м а н у ф а к т у р у и прочее. Мы им в этом не чинили никаких 
препятствий. В н а ш и х совхозах и к о л х о з а х посевы были: 
пока небольшие, поэтому с уборкой у р о ж а я справились без 
помощи г о р о ж а н . У нас о к а з а л и с ь значительные и з л и ш к и 
товарной продукции, часть их отправили на К у р и л ы , и д а ж е 
на К а м ч а т к у . 

В середине сентября начались районные и г о р о д с к и е 
партконференции . Мне, к а к члену оргбюро обкома партии,, 
пришлось проводить конференцию в Углегорске . Здесь тон 
з а д а в а л и угольщики , б у м а ж н и к и , лесники и н е б о л ь ш о й 
к о л л е к т и в портовиков . 

П е р е д о к т я б р ь с к и м и п р а з д н и к а м и п р о ш л а о б л а с т н а я 
п а р т к о н ф е р е н ц и я . Ц К партии п р и с л а л своим п р е д с т а в и т е л е м 
инспектора Полянского , который у ж е о д н а ж д ы был у нас . 
Я н а д е я л с я , что он привезет взятый у меня м а т е р и а л : мне 
хотелось написать о р а б о т е Г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я з а 
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1946—1947 годы, оставить хоть что-то д л я истории о л ю д я х , 
которые здесь начали р а б о т а т ь после освобождения з е м е л ь 
от японцев, но он з а я в и л , что з а б ы л этот м а т е р и а л , в ы ш л е т 
почтой. Но так и не прислал . С о б р а т ь ж е заново весь ма 
териал, особенно экономический, у меня у ж е не было воз
можности. 

На конференции был избран состав обкома партии, в ко 
торый вошел и я. Н а первом пленуме первым секретарем 
обкома партии был и з б р а н Д . Н. Мельник . К о н ф е р е н ц и я 
прошла на высоком политическом уровне . О н а п р е д с т а в л я л а 
уже более д в е н а д ц а т и тысяч коммунистов . П р е д с т о я л и б о л ь 
шая массово-политическая р а б о т а , о б р а з о в а н и е местных 
Советов и выборы в них депутатов т р у д я щ и х с я . 

Тридцатую годовщину О к т я б р ь с к о й социалистической 
революции мы встретили с большим подъемом. Н а т о р ж е 
ственном собрании был принят текст письма-рапорта в а д 
рес Сталина, в котором в ы р а ж а л а с ь б л а г о д а р н о с т ь Ц К п а р 
ши и правительству за огромную и быструю помощь к а д 
рами, продовольствием, м а т е р и а л а м и , большими л ь г о т а м и 
переселенцам. И вместе с тем сообщалось , что менее чем з а 
два года восстановлено все хозяйство области , создан п а р -
:нннь'й, советский и хозяйственный а п п а р а т , з а к а н ч и э а е т с я 
репатриация японцев, на С а х а л и н и К у р и л ы прибыли у ж е и 
обустраиваются около двухсот тысяч советских г р а ж д а н . 
Одновременно с устройством на новом месте они д а ю т с т р а 
не более четырех миллионов тонн угля , нефти, леса , бума -
ти, рыбы, пушнины, разной другой продукции. С е л ь с к о е 
хозяйство полностью обеспечило область своим к а р т о ф е л е м 
и овошами. Р а з в е р н у т о большое культурно-бытовое строи
тельство. Во всех районах области р а з в е р н у т а сеть школ , 
клубов, библиотек, музеев , парков , р а б о т а ю т три д р а м т е а т р а , 
издаются семнадцать газет . Н а л а ж е н о медицинское о б с л у 
живание всех т р у д я щ и х с я . З н а ч и т е л ь н а я часть дегей обслу
живается детяслями и с а д а м и . 

Седьмого ноября была б о л ь ш а я д е м о н с т р а ц и я т р у д я 
щихся. Конечно, с н а ч а л а торжественно прошли войска , а 
затем пестро р а з у к р а ш е н н ы е з н а м е н а м и и ф л а г а м и , порт -
рлау-н и моделями производимой продукции пошли тру
дящиеся, школьники. Год н а з а д девяносто процентов демон
странтов были японцы, а теперь их совсем мало . Скоро и 
они уедут. 

В праздничные дни никаких происшествий не было, л и ш ь 
досмеялись над Ч П , случившимся у наших ворот. Н а ш н о -
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в ы й дом был обнесен з а б о р о м , на двух столбах , высоко н а д 
воротами , горели по ночам ф о н а р и в виде двух красивых, 
молочного цвета ш а р о в . Во дворе д е ж у р и л милиционер . А 
н а ш а б а б у ш к а ж а л е л а милиционеров . М ы , б ы в а л о , л я ж е м 
спать , а она пригласит милиционера на кухню, угостит чем-
нибудь . А на восьмое н о я б р я угостила по-праздничному. Он 
з а д р е м а л , а она с а м а в ы ш л а на д е ж у р с т в о . А тут, пример
но в час ночи, д в а п р и я т е л я решили снять эти ш а р ы и, к а к 
они потом признались , хотели з а г н а т ь их за выпивку. Ну, 
б а б у ш к а увидела человека на столбе, р а з б у д и л а милицио
нера : мол, вставай , сынок, воры лезут . Тот вскочил, вы
б е ж а л и выстрелил вверх. Один вор у б е ж а л , а тот, что на 
столбе был. стал спускаться , за что-то з а ц е п и л с я и повис. 
М и л и ц и о н е р у надо позвонить в управление ; он просит б а 
бушку , чтоб она это с д е л а л а . Б а б у ш к а т а к р а з в о л н о в а л а с ь , 
что с к а з а л а : « Н е могу, милый.. .» . Тогда милиционер д а л ей 
н а г а н , п о к а з а в , на к а к у ю «штучку» н а ж а т ь , чтоб он в ы 
стрелил , если вор з а д у м а е т п о б е ж а т ь . Н о вор сидел на с т о л 
бе до приезда милиции. 

П о с л е праздников вновь обычная т р у д о в а я ж и з н ь . З а т е м 
получили У к а з о проведении выборов в местные С о з е т ы 
по Сахалинской области . Н а ч а л а с ь б о л ь ш а я подготовитель
ная работа к ним, а после выборов были о б р а з о в а н ы 107 
сельских, 25 поселковых, 19 районных, 8 городских и о б л а 
стной Советы депутатов т р у д я щ и х с я . Н а первой ж е сессии 
меня избрали председателем С а х а л и н с к о г о областного Совета 
депутатов т р у д я щ и х с я . Н а этом и з а к о н ч и л а с ь деятельность 
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 Ю ж н о г о С а х а л и н а и 
Курильских островов. П р о р а б о т а в более двух лет (27 м е 
сяцев) вместе с японским населением в чрезвычайно с л о ж 
ных, н а п р я ж е н н ы х условиях , я остался р а б о т а т ь з д е с ь г 

когда область переходила на иные условия ж и з н е д е я т е л ь 
ности. 

Е Щ Е ГОД РАБОТЫ НА С А Х А Л И Н Е 

Я д у м а л , что теперь мне будет легче, что р а б о т а п е р е 
строится на обычный, з н а к о м ы й мне л а д . Она действитель 
но вошла в обычное русло, но легче от этого не стало . Б о 
лее того, о к а з а л о с ь , что и времени-то непосредственно на 
конкретную работу остается м а л о . Р е ж е стал в ы е з ж а т ь в 
г о р о д а и села . Присутствие на пленумах , бюро, сессиях , 
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исполкомах — словом, все эти з а с е д а н и я с о б с у ж д е н и е м 
порой одних и тех ж е вопросов о т н и м а л и минимум восемна
дцать дней в месяц. С к а з а л об этом М е л ь н и к у . Он, с м е я с ь , 
ответил: дескать , что поделаешь . 

В декабре обсудили на исполкоме, з атем одобрили на 
бюро обкохма партии б ю д ж е т и народнохозяйственный п л а н 
области на 1948 год, н а м е т и в рост его по сравнению^ с про
шлым годом на 76 процентов. Р а з д а в а л и с ь голоса , ч т о п л а н 
очень высокий, надо учесть, что р а б о т а т ь будем без японцев , 
репатриация закончится в первом к в а р т а л е , а н а ш и х пере
селенцев, не менее 60 тысяч, еще надо устроить . Вскоре я с 
группой работников выехал в Москву . Б у к в а л ь н о н а к а н у н е 
Нового года я побывал на приеме у нового п р е д с е д а т е л я 
Совмина республики М. И. Родионова и после п р о д о л ж и 
тельной беседы вручил ему д о к л а д о проделанной в 1946— 
1947 годах работе и план мероприятий по р а з в и т и ю н а р о д 
ного хозяйства области до конца пятилетки . 

Снова начались х о ж д е н и я по р а з н ы м инстанциям, и в 
этих хождениях, объяснениях , спорах я т а к измотался , и з 
нервничался, что опять с т а л а у ж а с н о болеть голова , з а ш а 
лило сердце, я у ж е не мог спать и вскоре совсем слег. Д о 
ложили Родионову, и он р а с п о р я д и л с я отправить меня в п о д 
московный санаторий. В ы ш е л я из с а н а т о р и я в конце ф е в 
раля; кажется , неплохо подлечился . Б о л ь ш и н с т в о наших во-
гросов при настойчивости и некоторой назойливости предсе
дателя облплана К. З а г о р у й к о в министерствах было р е ш е 
но, бюджет у т в е р ж д е н с небольшими з а м е ч а н и я м и . П р о д о 
вольственные и м а т е р и а л ь н ы е фонды д л я з а в о з а на остров 
выделены удовлетворительные . 

Весна и лето у нас проходили в организации р а б о т ы 
предприятий, колхозов и совхозов. М ы с Мел ьн и ко м ч асто 
выезжали в районы. Д е л а ш л и в общем неплохо, но б ы в а л и 
срывы и д а ж е несчастные случаи . Т а к , в середине лета мы 
побывали в М а к а р о в е , где ш т о р м о м сильно р а з р у ш и л о порт, 
ознакомились с работой б у м к о м б и н а т а . З а т е м проехали в 
Вахрушево на крупнейшее месторождение угля . З д е с ь н а 
чинались р а з р а б о т к а и добыча угля открытым способом в 
больших р а з м е р а х . О д н а к о они тормозились отсутствием 
техники. Возник вопрос и о строительстве нового благоуст
роенного поселка . 

В Победино поехали по ж е л е з н о й дороге , чтобы все 
осмотреть и поднять вопрос перед высокими инстанциями о 
строительстве дороги д а л ь ш е , вплоть д о н е ф т я н ы х р а й о н о в 
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восточного п о б е р е ж ь я и в А л е к с а н д р о в е ^ Н а два дня затем 
остановились в Поронайске , где на б у м к о м б и н а т е шел раз
говор о перспективах сооружения подсобных цехов по про
изводству с т р о й м а т е р и а л о в . Н а рыбных предприятиях тоже 
ш л а речь о б увеличении вылова д а р о в моря . Все эти вопро
сы мы п л а н и р о в а л и рассмотреть на бюро о б к о м а партии и 
исполкоме . 

А тут прибыла в город киноэкспедиция с тем, чтобы по
пасть на остров Тюлений (место, ра зумеется , экзотическое) . 
М ы решили с п л а в а т ь на этот крошечный, но богатый мор
ским зверем островок, рассчитывая , что з а в т р а утром вер
немся в Поронайск . В з я в самый мощный катер , з а п а с горю
чего и продуктов , мы отправились в путь. В з я л и курс на 
полуостров Терпения , чтобы з а т е м от него спуститься к ост
рову. Ч а с а через два на небо натянуло серую наволочь туч, 
заморосило . П о ш л и по компасу . К а з а л о с ь , у ж где-то рядом 
д о л ж е н быть остров. П р и с л у ш и в а л и с ь , в н а д е ж д е у с л ы ш а т ь 
гвалт птиц или рев зверей. Н о наступила ночь, поднялся 
шторм. Н е увидели мы остров и утром. П л а в а л и целый день. 
П о ш е л второй. Японец, у п р а в л я в ш и й катером , с к а з а л нам, 
что ни он, ни вся команда не знают, где находятся и куда 
плыть . 

Н а ш и киношники скисли, разговоры и предположения у 
них самые мрачные . М ы с Мельником посоветовались и от
стр а нили японца от ш т у р в а л а . Я сам повел катер в обрат
ном направлении . П р о ш е л еще один день, третий. Н а чет
вертый к вечеру увидели з е м л ю , но ни единого огонька , 
никаких признаков ж и з н и . Н е з н а л и — С а х а л и н это или 
Хоккайдо . Н а рассвете з а м е т и л и на склоне сопки какую-то 
избушку. О т п р а в и л и троих на л о д к е на берег. Они верну
лись с питьевой водой и газетой «Советский Сахалин» . . . за 
!943 год , которую н а ш л и в строении, оставленном лесору
бами . П о в е р н у л и на сто восемьдесят градусов и пошли вдоль 
берега . Вот и полуостров Терпения . Посоветовались : плыть 
ли д а л ь ш е на Тюлений? И решили : все-таки надо побывать 
на нем. К вечеру наконец-то достигли острова . Переноче
вав , мы осмотрели Тюлений, о з н а к о м и л и с ь с работой забой
щ и к о в котиков . Киношники з а б о л е л и , съемку д е л а т ь не 
стали . Тогда мы отправились обратно . 

А в это время в облисполкоме и обкоме партии н а ч а л с я 
переполох: пропали первый секретарь обкома и председа
т е л ь облисполкома . В П о р о н а й с к звонил Е м е л ь я н о в , спра 
ш и в а л , когда мы вернемся с острова . З а т е м из П о р о н а п с к а 



позвонил в обком партии секретарь р а й к о м а и с к а з а л : «С 
ними что-то случилось. И х нет». Тогда Е м е л ь я н о в п о с л а л 
на поиски самолет . О б л а ч н о с т ь б ы л а низкой, на море ш т о р 
мило. Самолет не о б н а р у ж и л к а т е р а . Н а следующий д е н ь 
о нас сообщили в Ц К партии. Б ы л о в ы с к а з а н о предполо
жение, что наш катер штормом могло унести в Японию, а 
там могли з а д е р ж а т ь и интернировать а м е р и к а н ц ы . Н е м е д 
ленно создали комиссию по розыску нас . Д в а д н я три са
молета летали над районом нашего п л а в а н и я . З а т е м из Кор
сакова вышли д в а «охотника». О поисках е ж е д н е в н о д о к л а 
дывали в Москву. В м е ш а л с я в это д е л о М И Д . И вдруг на 
седьмой день секретарь П о р о н а й с к о г о р а й к о м а с о о б щ а е т в 
обком партии: «Только что подошел катер . Н а борту все 
живы, но киношники больны, их отправили в больницу»-. 
Вечером того ж е дня мы с М е л ь н и к о м прибыли в Ю ж н о -
Сахалинск. И з Ц К нас здорово р а с п е к а л и за н а ш е своево
лие, как выразился М а л е н к о в , о б е щ а л и по выговору. 

1948 год был с а м ы м н а п р я ж е н н ы м трудовым годом но
вой Сахалинской области . Н о у ж е р а с п о л а г а я з н а ч и т е л ь 
ными резервами рабочей силы, о б л а с т ь хорошо с п р а в и л а с ь 
с задачами ее р а з в и т и я . Она у ж е р а б о т а л а к а к единый 
организм, то есть и переселенцы, что прибыли на ю ж н у ю 
часть острова, и те, что ж и л и на севере. К н о я б р ю с а х а 
линцы почти управились со всеми д е л а м и . Я д о г о в о р и л с я 
о своем отпуске и вдруг получил сообщение из Ц К партии,, 
что Политбюро утвердило меня и отзывает на курсы пер* 
вых секретарей и председателей республик, к р а е в и о б л а 
стей при Академии общественных наук . Срок прибытия в 
Москву — 15 д е к а б р я . У е з ж а т ь с С а х а л и н а не хотелось . 
Казалось, т а к много не успел здесь сделать . Ж а л ь было» 
оставлять друзей . 

Любовь к С а х а л и н у часто и долго в ы з ы в а л а в н а ш е й 
семье самые лучшие воспоминания . 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Маленков Г. М. (1902—1988), советский государственный, партий
ный деятель. В 1946 г. — член Политбюро ЦК В К П ( б ) , секретарь Ц К Г 

заместитель Председателя Совета Министров СССР; Косыгин А. Н . 
{1904 —1980), советский государственный, партийный деятель, д в а ж д ы 
Герой Социалистического Труда. В 1940—1953 — зам. Председателя 
СНК— С М СССР, одновременно в 1943—1946 — Председатель СНК 
РСФСР, в 1948 — министр финансов СССР. В 1964—1980 — Пргдсе-
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датель СМ СССР. Член Политбюро (Президиума) Ц К в 1948—1952 
и 1960—1980. 

2. Вознесенский М. А. (1903—1950), советский государственный, 
партийный деятель, академик АН СССР. В 1938—1941, f942—1945 -
председатель Госплана СССР. С 1939 — зам. Председателя СНК (с 
1946—СМ) СССР; в 1942—1945 — член ГКО. Член ЦК КПСС с 1939. 
Член Политбюро с 1947 (канд. с 1941); Молотов (Скрябин) В. М., со
ветский государственный и партийный деятель. Герой Социалистиче
ского Труда. В 1941—1957 — первый зам. Председателя СНК (СМ) 
СССР, одновременно в 1941—1945 — зам. председателя ГКО, в 1939— 
1949 и 1953—1956 — нарком, министр иностранных дел СССР. Член 
Политбюро, Президиума ЦК КПСС в 1927—1957 (канд. с 1921). 

3. Папанин И. Д. (1894—1986), советский полярный исследователь, 
доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского 
Сэюза. Возглавлял первую советскую дрейфующую станцию «СП-1» 
(1937—1938). Начальник Главсевморпути (1939—1946). 

4. Крылов Н. И. (1903—1972), Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну начальник 
штаба и командующий войсками ряда армий. Участвовал в разгроме 
Квантунской армии в период советско-японской войны. После войны был 
заместителем командующего войсками Приморского военного округа. В 
1947—1953 — командующий войсками Дальневосточного военного ок
руга. 
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Статьи 

М. И. Ищенко 

ЗАНЯТИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНА 

(конец XIX — начало XX вв.) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ О С В О Е Н И Е С А Х А Л И Н А 

Сахалинская к а т о р ж н а я к о л о н и з а ц и я и з н а ч а л ь н о п л а 
нировалась и р е а л и з о в ы в а л а с ь к а к к о л о н и з а ц и я сельско
хозяйственная. О д н а к о природные богатства острова , изве
стные особенности состава ж и т е л е й не могли не н а л о ж и т ь 
отпечаток на хозяйственную деятельность с а х а л и н ц е в . В д а н 
ном аспекте мы рассмотрим к а к з емледельческую п р а к т и к у 
населения, т ак и освоение природных богатств рек, морей , 
лесоз. 

Среди хозяйственных з а н я т и й жителей , безусловно, н а и 
важнейшее значение имело земледелие . Оно н а ч а л о р а з в и 
ваться на острове с приходом первых ссыльных поселенцев 
в пост Дуэ . В посту очень н е д о с т а в а л о земли , а пригодных 
участков д л я в о з д е л ы в а н и я сельскохозяйственных культур 
практически не было. Н о в к а ж д о м хозяйстве поста были 
крохотные огородики, где в ы р а щ и в а л и капусту , к а р т о ф е л ь , 
морковь, а т а к ж е ячмень . Ч а с т о эти клочки земли р а с п о л а 
гались на отлогах крутых сопок. Н а одну из т аких сопок в 
1869 г. попытался подняться на л о ш а д и областной з е м л е 
мер. Это ему не удалось , ведь сопка б ы л а почти отвесная , 
и «...с самого н а ч а л а л о ш а д ь о б о р в а л а с ь и полетела вниз , 
перекувыркнувшись р а з а три, з а д е р ж а л а с ь на рыхлом м е с т е 
и стала на ноги» ( 1 ) . А на этом ж е склоне были р а з р а б о 
таны огороды под к а р т о ф е л ь . Поселенец Л а п ш и н имел о г о 
род на утесе, куда з а б и р а л с я с н а ч а л а по лестнице, а потом 
поднимался по веревке . 
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В а ж н о с самого н а ч а л а обратить внимание на то, что 
поселенцам поста никто никаких участков не отводил; они 
с а м о с т о я т е л ь н о подыскивали б о л ь ш у ю или меньшую площадь 
к постепенно, по своим хозяйственным возможностям , на
чинали р а з р а б о т к у . Т а к и м образом , с самого н а ч а л а появи
л а с ь особенность хозяйственной деятельности населения — 
его самодеятельность . 

Д а н н ы е т а б л и ц ы 1 показывают , что основная часть земель 
центральной части острова б ы л а з а н я т а хвойными лесами. 
Л е с на возвышенных местах состоял в основном из ели и 
пихты, а на низменных заболоченных местах — почти иск
л ю ч и т е л ь н о из лиственницы. В одиночку, при наличии при
митивных орудий, осваивать районы вековой тайги было не
в о з м о ж н о . Ж и т е л и стремились отыскивать участки редко
лесья , з а н я т ы е молодыми березами , тополями или кустар
ником. В т а б л и ц е 1 эти участки помечены как лес листвен
ный и молодой. С р а в н и в а я д а н н ы е т а б л и ц ы , отметим раз
ницу в обеспеченности р а з н ы м и видами угодий м е ж д у Алек
сандровским и Тымовскнм округами . В Александровском 
округе гораздо б о л ь ш а я п л о щ а д ь была з а н я т а хвойными 
лесами , много там неудобной земли (горы, б о л о т а ) . В Ты-
мовском округе, напротив , больше земли з а н я т о лиственным 
и молодым лесом, отсюда и гораздо большее количество 
l e T O h J C O B и пахоты. П р и р о д н ы е условия позволили Т ы м о в -
скому округу в д а л ь н е й ш е м стать основным земледельче 
ским р а й о н о м острова . 

С ростом населения в тайге н а ч а л и прибегать к росчи
стям . П р и росчисти стремились учитывать качество корневой 
системы деревьев . Плохими считались корни ильма . П о д 
мечали , что если эти корни оставить в з емле или разбить 
т р у х л я в ы й ильмовый пень, то в том месте долго не растет 
хлеб . Плохой землей считалась и т а , где росла осина и были 
з а р о с л и м а л и н ы ( « ш е п и ш н и к » ) . Говорили, что «.. .там, где 
осина и шепт, там хоть сколько к л а д и навозу, она не родит!» 
12). 

П р и корчевке леса использовали подсеку. Д е р е в ь я , сучья 
сносили в кучу на край участка , в к а н а в ы . Т а м их могли 
сжечь , могли и оставить . П о д ж о г не р а с с м а т р и в а л с я насе 
лением к а к средство поднятия плодородия почвы. П о ж о г 
р а з д е л а н н ы х участков т а к ж е не п р а к т и к о в а л с я . 

К а к а я ж е из систем з е м л е д е л и я , под которой понимается 
комплекс агротехнических и организационно-хозяйственных 
мероприятий, н а п р а в л е н н ы х на целесообразное иепользова -

42 



ние земли, поддержание ее плодородия , а по возможности , 
и повышение его, получила распространение на С а х а л и н е ? 
Крестьяне различных районов России пришли на новые 
места, имея отличный друг от друга земледельческий опыт . 
Известно, что в середине XIX в. н а и б о л ь ш е е распростране 
ние в России имела п а р о в а я система. В то ж е время во 
многих южнорусских губерниях, откуда б ы л а з н а ч и т е л ь н а я 
часть сахалинских поселенцев, п р и м е н я л а с ь з а л е ж н а я си
стема (3) . П о п а д а я на остров , с его своеобразными п р и р о д 
но-климатическими условиями , поселенцы на первых порах 
нередко терпели неудачу, п ы т а я с ь вести хозяйство в т р а д и 
ционном для них плане . Один из современников о т м е ч а л : 
«Во многих поселениях я н а б л ю д а л семьи, видимо, с усер
дием принимавшиеся за хозяйство и добросовестно приме
нявшие усвоенные себе на родине приемы, но терпевшие 
постоянные р а з о ч а р о в а н и я : недозревшую пшеницу приходи
лось сушить в избе, капуста не з а в е р т ы в а л а с ь , свекла совсем 
не родилась. Объяснить , почему это происходило, они не 
умели. Казалось , д е л а л и все так , к а к д о л ж н о , а р е з у л ь т а 
тов не получалось» ( 4 ) . Современники оставили свидетель
ства о том, что выходцы с Украины и ю ж н ы х губерний Рос 
сии первое в р е м я на С а х а л и н е по привычке п а х а л и т я ж е 
лыми плугами на волах . Это приводило к о т р и ц а т е л ь н ы м 
результатам, поскольку плодородный слой почвы на острове 
тонок и быстро р а з р у ш а л с я от такой обработки . С л о ж н о с т ь 
была и в том, что на острове поселенцы были лишены воз
можности у кого-либо учиться , поскольку коренные ж и т е л и 
земледелием не з а н и м а л и с ь . Они могли учиться только у 
природы, т р а н с ф о р м и р у я свой земледельческий опыт, п р и 
спосабливая агротехнику к местным условиям . 

На острове широкое распространение получила з а л е ж н о -
переложная система с правильной регулированной за 
лежью. При этом з е м л я и с п о л ь з о в а л а с ь под посев в течение 
нескольких лет «хлеб по хлебу». С у щ е с т в о в а л а определенная 
последовательность культур . П е р в ы х три года по целине 
сеяли пшеницу, четвертый и пятый — ярицу, шестой и седь
мой — овес. П о истощении з е м л я з а б р а с ы в а л а с ь в з а л е ж ь 
на шесть-десять лет ( 5 ) . 

Система з е м л е д е л и я острова в р а с с м а т р и в а е м ы й период 
практически не описана . П о э т о м у многие вопросы остаются 
не выясненными д о сих пор. Н а п р и м е р , в архивных и л и т е 
ратурных источниках не встречается прямых у к а з а н и й на 
существование на С а х а л и н е перелогов , нет д а ж е этого тер -
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м и н а д л я обозначения подобного рода угодий. В то ж е вре
м я многие авторы у к а з ы в а л и на с у щ е с т в о в а в ш и е т а м з е 
м е л ь н у ю свободу, з емельный простор. Т а к , А. П. Чехов , опи
с ы в а я селение К о р с а к о в к а Александровского округа , отме
чал з а ж и т о ч н о с т ь т а м о ш н и х жителей , и причину этого ви
д е л в хлебопашестве . П о его описанию, ж и т е л и имели боль
ш и е участки , и у них была возможность в ы б р а т ь з е м л ю . 
П р и в о д я т с я следующие д а н н ы е . Б о л е е 30 процентов хозяев 
into ел и под пашней от трех д о шести десятин , и редко кто 
имел меньше двух десятин ( 6 ) . И з подворных описей сосед-
пего селения Ново-Михайловского за тот ж е год у з н а е м , 
что там более 40 процентов имели пахотные участки в две 
д е с я т и н ы , т а к о е ж е количество ж и т е л е й — участки в три -
четыре и около 15 процентов имели участки в семь-восемь 
десятин ( 7 ) . К а к ж е были обеспечены землей ж и т е л и в бо
лее поздний период? Выборочные д а н н ы е вопросных листоз 
Ц е н т р а л ь н о г о статистического комитета М В Д за 1909 г. по 
Тымовскому округу п о к а з ы в а ю т , что около 68 процентов 
х о з я е в имели участки от трех до шести д е с , около 25 про
центов — от семи д о д в е н а д ц а т и десятин ( 8 ) . 

Т а к и м о б р а з о м , в конце XIX в. бывшие в пользовании 
пашни были равны в основном трем-четырем десятинам на 
хозяйство , в н а ч а л е XX в. — пяти. Трудно х а р а к т е р и з о в а т ь 
т а к у ю з а п а ш к у (при невысоком качестве почв) как б о л ь ш у ю 
обеспеченность землей . Безусловно , что фактическое кресть
янское з е м л е п о л ь з о в а н и е было б о л ь ш и м , а в ведомости 
п о п а д а л а л и ш ь часть угодий, р а с п о л о ж е н н ы х поблизости от 
селений. И з у ч а я источники, нередко приходилось н а б л ю д а т ь 
ф а к т ы , когда по подворным описям з а ж и т о ч н о е , специали
з и р у ю щ е е с я на з емледелии хозяйство имело только две -
четыре десятины пашни . П р и местных условиях иметь креп
к о е хозяйство с такой земельной п л о щ а д ь ю просто невоз
м о ж н о . Успехи в з емледелии в т а к и х с л у ч а я х м о ж н о о б ъ 
я с н и т ь только наличием з а л е ж и . 

Учет фактического з е м л е п о л ь з о в а н и я на С а х а л и н е б ы л 
о с л о ж н е н тем, что годные д л я о б р а б о т к и участки располат 
г а л и с ь п л о щ а д ь ю в одну десятину и менее — м е ж д у про
т о к а м и , ручьями, по п о л я н а м . О т с ю д а и х а р а к т е р н а я черта 
с а х а л и н с к о г о з е м л е д е л и я — мелкоконтурность . Она про
исходила еще и потому, что с л а б ы были хозяйственные в о з 
можности поселенцев. В первый год поселенец з а н и м а л 
какой-либо участок з емли . Н а следующий год ему ч асто 
зприхадллось п р о д о л ж а т ь работы в другом месте, т. к, около 
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его земли у ж е р а з р а б о т а л участок другой поселенец. С о 
временем выходило, что « . . . зажилый поселенец имеет про
странство пахотных земель в количестве до 8 дес . в более 
10 местах» (9 ) . Определение ж е р а з м е р о в участков того или 
иного хозяина было весьма з а т р у д н и т е л ь н ы м . С а м и вла 
дельцы, не зная точно величины участков , определяли их не 
"по площади, а по количеству посеянного хлеба или возов 
скошенного сена. Это ж е отмечал и агроном острова : «Обыч
ный тип крестьянского хозяйства па С а х а л и н е т а к о в : 10—15 
пудов посева и 10—15 голов скота» ( 1 0 ) . 

Источники не с о д е р ж а т у к а з а н и й на существование на 
.острове и парового з е м л е д е л и я . В то ж е время с т а р о ж и л ы 
свидетельствуют, что в большой части хозяйств н а ч а л а 
XX в. обязательно были пары. О д н а к о классическое трех
полье на С а х а л и н е не развилось , а п р а к т и к о в а л и двухполье . 
Пашню использовали под ярь , второй клин з а н и м а л и паром , 
на следующий год их меняли ( И ) . Д в у х п о л ь н ы й севооборот 
осуществлялся только на б л и ж н и х полях с применением на
возного удобрения . Местные почвы восприимчивы к удоб
рению, применяли его ежегодно , полностью вывозя («под 
метелочку») на б л и ж н и е пашни . 

Появление паров в самом конце XIX — н а ч а л е XX вв. не 
случайно. Бороться с истощением земли , з а б р а с ы в а я ее «на 
опых», было в о з м о ж н о только при земельном просторе. Он 
существовал в 1870—80 гг. (по М и ц у л ю , это так н а з ы в а е 
мый ^золотой период х л е б о п а ш е с т в а » ) , во второй половине 
1890-х гг. ситуация изменилась . Н а с е л е н и е резко возросло , 
стала сказываться з е м е л ь н а я теснота, резко упали у р о ж а и 
па старых пашнях . Тогда и начались попытки применения 
удобрения на б л и ж н и х полях , п а р о в а н и я . 

Существование д а л ь н и х и б л и ж н и х полей с к а з ы в а л о с ь в 
значительной мере на распространении той или иной си
стемы. Д а л ь н и е поля о б р а б а т ы в а л и с ь по перелогу, б л и ж 
ние — по двухполью с применением удобрений. Т а к о е со
четание в местных условиях было наиболее р а ц и о н а л ь н о . 
Впрочем, здесь не могли не с к а з а т ь с я этнические традиции , 
трудовое навыки крестьян . П о д о б н ы е сочетания были х а 
рактерны д л я многих областей русского расселения . 

В р а с с м а т р и в а е м ы й период на острове с у щ е с т в о в а л а 
практика, когда поселенцу или лицу свободного состояния 
отводился местной администрацией только усадебный у ч а 
сток. На участок в ы д а в а л о с ь свидетельство подобного типа : 
«Дано сне от н а ч а л ь н и к а А л е к с а н д р о в с к о г о (на о. С а х а л и -

45 



не) округа крестьянину из ссыльных К и р и л л у Жеребцову 
в удостоверение того, что перешел к нему от ссыльнопо
селенца Антона Е в т у ш е н к о в пользование участок земли, 
н а х о д я щ и й с я в селении М г а ч а х , который по плану значится 
под № 11 д л и н о ю 20 саж. , шириною 15 саж. , з емельный на
д е л перешел согласно д о м а ш н е г о условия. . . Н а участке по
строены дом, д в е стайки , баня . Д а л ь н е й ш и х построек, при
строек и перестроек без разрешения . . . Ж е р е б ц о в проводить 
п р а в а не имеет. П р о д а в а т ь , п е р е д а в а т ь в пользование или 
з а к л а д ы в а т ь надел без р а з р е ш е н и я строго воспрещается.. .» 
( 1 2 ) . 

Ни пахотные , ни сенокосные земли населению не отво
дились . Ж е л а ю щ и е иметь п а ш н ю или сенокос, или расши
рить их, находили в тайге удобные поляны, обрабатывали 
их или покупали участки у у е з ж а в ш и х поселенцев . Ника
ких прав собственности на з е м л ю население не имело , но по 
своему усмотрению о т ч у ж д а л о з е м л ю , п е р е п р о д а в а л о ее, 
т. е. смотрело на нее, как на свою собственность. Со стороны 
тюремной администрации , регулировавшей всю ж и з н ь на 
острове , никаких препятствий к этому не было ( 1 3 ) . То есть 
в конце XIX — н а ч а л е XX вв. з е м л е п о л ь з о в а н и е основыва
лось на обычном ( захватном) праве с п р а в о м р а с п о р я ж е 
ния землей, что было х а р а к т е р н о и д л я сибирской колони
з а ц и и (14 ) . 

Р а н е е была у ж е отмечена з н а ч и т е л ь н а я р о л ь с т а р о ж и 
л о в в ф о р м и р о в а н и и постоянного населения С а х а л и н а . Этб 
н е м а л о о б ъ я с н я л о с ь и их успехами в сельскохозяйственном 
производстве . Поселенцы 1890-х гг. и с т а р о ж и л ы находи
лись в р а з н ы х хозяйственных условиях , имели различные 
возможности д л я ведения з е м л е д е л и я и скотоводства . Ста 
р о ж и л ы получили толчок д л я ведения хозяйства от сель
скохозяйственных ферм при немалой м а т е р и а л ь н о й п о м о щ и 
со стороны местной а д м и н и с т р а ц и и . Они в л а д е л и с а м ы м и 
лучшими и удобными, значительными по п л о щ а д и пахот
ными и сенокосными угодьями . 

Е щ е один аспект п р о б л е м ы состоит в том , что з а н и м а т ь 
ся з емледелием на острове было и остается делом нелегким. 
Ч а с т о мизерные р е з у л ь т а т ы ни в коей мере не о п р а в д ы в а л и 
г р о м а д н ы х з а т р а т . Т р а н с ф о р м а ц и я культурных н а в ы к о в 
происходила медленно , с т а р о ж и л ы опять были в более вы
годном положении , поскольку имели некоторый временной 
опыт. 

В а ж н о е место в этой связи з а н и м а е т п р о б л е м а з а к р е п -
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тения и передачи хозяйственных знаний, умений и н а в ы к о в . 
Сельскохозяйственное производство на С а х а л и н е о п и р а л о с ь 
к\ малую семью; наиболее благополучными в семейном 
плане также были с т а р о ж и л ы . Трудно переоценить роль 
семьи з этом вопросе. С одной стороны, старшее поколе
ние являлось носителем общерусских традиций и обычаев , 
гроводпиком преемственности поколении, коллективного 
\мения предшественников. С другой стороны, родители у ж е 
тлогли передать детям не просто з н а н и я о сроках и х а р а к -
,'?ре сельскохозяйственных работ , об особенностях культур , а 
юнкретные навыки, с в я з а н н ы е со спецификой р а й о н а , 
особенностями местного к л и м а т а . 

Структура посевных площадей в р а з н ы е периоды по ок
ругам представлена в т а б л и ц е 2. П е р в о н а ч а л ь н о больше 
ьсего сеяли пшеницу. В 1883 г. посевы пшеницы з а н и м а л и 
около 39 процентов общей посевной площади зерновых, в 
1912 г. — 21 процент ( 1 5 ) . Предпочтение о т д а в а л о с ь яровой 
пшенице, она з а н и м а л а около 97 процентов от всей куль
туры. Вообще на острове сеяли преимущественно я р о в ы е 
хлеба, т. к. о зимые нередко выходили плохими частично 
из-за вымерзания , частично из-за того, что в теплую осень 
зелень сильно п о д н и м а л а с ь и до снега побивалась сильны
ми морозами. Н о пшеница была на острове культурой не
падежной. Она д а в а л а хорошие у р о ж а и л и ш ь при благо
приятном лете , а это было нечасто. Н е р е д к о пшеница не-
тозревала, ее у б и р а л и и д о с у ш и в а т и в избах . 

Более н а д е ж н о й культурой на острове была р о ж ь . В 
i860—90-е гг. она з а н и м а л а второе место после пшеницы. 
Сеяли как яровую рожь , т а к и озимую, но ярицы примерно 
в два раза больше . Особенно много яровой р ж и сеяли на 
юге, в Корсаковском округе . Здесь она превосходила пше
ницу по посевам в конце века . Овес в н а ч а л е 1880-х гг. сеяли 
в очень незначительном количестве . Но в короткие сроки он 
распространился повсеместно. Н а с е л е н и е выделило его к а к 
культуру неприхотливую, н а д е ж н у ю . В середине 1890-х гг. 
он еще значительно уступал и пшенице , и р ж и . В н а ч а л е 
века выдвинулся на второе место после пшеницы (см. т а б 
лицу 2 ) . В конце ж е первого десятилетия XX в. овес с т а л 
основной зерновой культурой. Его сеяли в два ра за больше , 
чем пшеницу, на втором месте стояла р о ж ь (16). 

Сахалинские крестьяне часто с т р а д а л и от н е у р о ж а е в хле
бов. В опросных листках Ц е н т р а л ь н о г о статистического ко
митета М В Д по некоторым селениям Северного С а х а л и н а 
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за 1909—1911 гг. среди основных причин н е у р о ж а я указаны 
с л е д у ю щ и е : «от з а м о р о з к о в » , «от д о ж д е й » , «вымочка от дож
дей и плохие всходы», «плохие семена» (17 ) . 

Особое место в ж и з н и русских С а х а л и н а з а н и м а л кар
т о ф е л ь . Первое , что д е л а л и сельские ж и т е л и , у с т р а и в а я свое 
хозяйство , — это с а ж а л и на приусадебном участке карто
ф е л ь . К а к только п о я в л я л а с ь п а х о т н а я з е м л я , то часть ее, и 
з н а ч и т е л ь н а я , сразу ж е з а н и м а л а с ь к а р т о ф е л е м . Эта куль-
т у р а б ы л а на острове одновременно и полевой, и огородной. 
Д а н н ы е т а б л и ц ы 2 п о к а з ы в а ю т , к а к быстро и значительно 
у в е л и ч и в а л с я посев к а р т о ф е л я . К н а ч а л у 1890-х гг. под кар
т о ф е л е м находилось до 19 процентов количества полевой 
земли . «Такое огромное количество разводимого картофеля, 
— отмечал в 1889 г. инспектор сельского хозяйства А. Фон-
Фрикен , — о б ъ я с н я е т с я большой постоянностью урожаев 
этого растения и в о з м о ж н о с т ь ю получить с единицы прост
ранства большую, чем от зерновых растений, массу пище
вых веществ» (18 ) . Н а с е л е н и е р а с с м а т р и в а л о к а р т о ф е л ь не 
только к а к высокопродуктивную культуру , но и использова
ло его к а к п р о п а ш н у ю культуру д л я о р г а н и з а ц и и правиль
ных севооборотов. 

З н а ч и т е л ь н о е место в хозяйстве сельского населения 
з а н и м а л и огородные культуры. С большим успехом на Са
х а л и н е в ы р а щ и в а л и капусту , лук , р а з н о о б р а з н ы е корнепло
ды, огурцы. Н а эту продукцию был спрос. Н а с е л е н и е про
д а в а л о овощи в тюрьму , местные военные к о м а н д ы , служа
щим, поэтому в к а ж д о м хозяйстве были о б ш и р н ы е огороды. 

Сельскохозяйственные орудия , б ы т о в а в ш и е на острове, 
одним из первых описал агроном М. С. М и ц у л ь : « П о д яро
вую р о ж ь поле вспахивают большей частью сибирскою 
сохою с двойным сошником, у которой н е п о д в и ж н а я палица 
о т к и д ы в а е т з е м л ю только на одну сторону; или ж е пашут 
с а б а н о м , который есть тот ж е з а б а й к а л ь с к и й плуг, на 3—4 
в е р ш к а г л у б ж е . У б о р к а х л е б а производится серпом, молоть
ба сыромолотом, преимущественно в зимнее в р е м я цепом по 
льду» (19 ) . 

В целом, д л я ведения сельскохозяйственных р а б о т п р и 
м е н я л а с ь примитивная техника . П е р в ы е поселенцы подни
м а л и земли , о б р а б а т ы в а л и их ручными мотыгами . Вплоть до 
конца XIX в. мотыги имели в хозяйствах очень широкое 
распространение . Во многих л и т е р а т у р н ы х источниках этот 
ф а к т интерпретируется к а к п о к а з а т е л ь примитивности хо
з я й с т в а с а х а л и н ц е в . Его ж е м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к по-
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пытку населения приспособиться к местным у с л о в и я м , п р и 
нимая во внимание особенности почв. В отчете о состоянии 
сельского хозяйства острова за 1899 г. А. Фон-Фрикен от
мечал, что «.. .немногие поселенцы о б р а б а т ы в а ю т поле с о х о ю 
или косулей и еще меньшее число их употребляет д л я 
этого плуги. Впрочем, на некоторых участках , р а з р а б о т а н 
ных недавно, где корни выкорчеванных деревьев еще не 
)спели разложиться , употребление глубоко р а б о т а ю щ и х 
упряжных орудий было бы п р е ж д е в р е м е н н ы м ; на д р у г и х 
же, почва которых л е ж и т мелким слоем на подпочве, п р и м е с ь 
которой могла бы ухудшить ея качества (глина , г а л ь к а ) , 
употребление таких орудий н е ж е л а т е л ь н о » (20 ) . 

На старых у ч а с т к а х основным орудием я в л я л с я д е р е 
вянный плут. В огромном большинстве плуги были само
дельными, р а з н о о б р а з н ы м и по ф о р м е и величине. Постепен
но господствующими стали легкие беспередковые, в з а ж и 
точных хозяйствах передковые , плуги на две л о ш а д и или д в е 
пары волов. У деревянных плугов некоторые части были ж е 
лезными — лемех, отвал . Полностью ж е ж е л е з н ы е плуги 
появились в самом н а ч а л е XX в., но за очень короткий срок 
распространились широко . П р и в о з н ы е плуги были в бога
тых хозяйствах. Б ы л о принято за обычай , что за неболь
шую плату их с д а в а л и в аренду другим ж и т е л я м селений. 
Привозные плуги были р а з н ы х марок . Так , на Тымовской 
сельскохозяйственной ф е р м е в 1907 г. были плуги следую
щих модификаций: плуги Л и н г а р т а одноконный и оборот
ный, плуги Э к к е р т а д л я целины и двухкорпуской , плуги Ге
на № 1 и № 3, плуг С а к к а оборотный, плут братьев Д о н 
ских одноконный. В 1909 г. ф е р м а была л и к в и д и р о в а н а , 
весь инвентарь с аукциона продан населению ( 2 1 ) . 

Природные условия С а х а л и н а весьма б л а г о п р и я т н ы д л я 
развития животноводства , которое з а н и м а л о одно из перво
степенных мест в хозяйстве ж и т е л е й . Особенно б л а г о п р и 
ятные условия были в Тымовском округе , где имелись об
ширные пастбища , богатые сенокосные угодья ( табл . 1, 3, 4 ) . 

На остров были завезены л о ш а д и двух пород — более 
рослые томские и более мелкие — з а б а й к а л ь с к и е . Н е 
крупная,, в ы н о с л и в а я и неприхотливая з а б а й к а л ь с к а я ло 
шадь прекрасно а к к л и м а т и з и р о в а л а с ь на острове и у д о в 
летворяла всем т р е б о в а н и я м крестьянского хозяйства . 

Крупный рогатый скот на острове был с а м ы х разнооб
разных пород, з а в о з и л с я к а к с Д а л ь н е г о Востока , т а к и из 
Сибири, а частью из Европейской России. Б о л ь ш а я ч а с т ь 
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рогатого скота б ы л а привезена из З а б а й к а л ь я . 
Н а С а х а л и н е б ы л о принято пасти коров и лошадей на 

с п е ц и а л ь н ы х местах — выгонах . О г о р о ж е н н ы х поскотин 
нигде не встречалось . Хозяева объединялись , н а н и м а л и па
стуха на несколько месяцев или на весь сезон. Если селение 
б ы л о богатым, то стад было несколько. Д в а стада нанимали 
х о з я е в а по одну сторону от церкви, то есть половина селе
ния , и д в а стада — по другую сторону. Скот выгоняли на 
б л и ж а й ш и е сопки в лиственные леса . В Александровском 
округе о щ у щ а л с я недостаток в пастбищах , и скот пасли на 
з а б о л о ч е н н ы х низинах . Покосы находились в постоянном 
пользовании крестьян, никаких переделов не существовало. 
Здесь т а к ж е , к а к и с пахотными участками , сохранялся 
з ахватный способ пользования . 

Н а зиму д л я скота з а г о т а в ш в а л и сено и солому. Коли
чество заготовленных кормов было значительным. Судя по 
данным вопросных листков Ц е н т р а л ь н о г о статистического ко
митета М В Д , в 1909 г. в хозяйстве Ф. З а ц е п и н а из селения 
Дербинского было заготовлено 260 возов сена и 13 возов 
соломы. В хозяйстве В. Шевцова из того ж е селения — 80 
возов сена. В селении Н и ж н и й А р м у д а н у Е. Ч у м а к о в а было 
заготовлено 200 возов сена, у В. Б у д е м и р а — 80. В селении 
Верхний А р м у д а н М. Немна и В. Подол ен ко заготовили по 
сто возов сена (22) . Сено часто б ы в а л о не очень высокого 
качества , тогда к з а д а в а е м о м у корму п р и м е ш и в а л и карто
ф е л ь и д а ж е муку. 

В 1890-е гг. скотоводство приобрело у с т а р о ж и л о в товар
ное значение . Н а п р о д а ж у в ы р а щ и в а л и ч а щ е всего коров и 
быков . М о л о д о й скот в ы р а щ и в а л и до трех лет и в этом 
возрасте п р о д а в а л и . В хозяйстве средней зажиточности вы
р а щ и в а л и на п р о д а ж у одновременно две-три головы скота 
Н а С а х а л и н е на п р о д а ж у скот не з а б и в а л и , а продавали 
ж и в ы м весом. С к у п а л и его купцы из поста Александровско
го, а часто и из Н и к о л а е в с к а - н а Амуре (23). 

Р а з в и т и ю скотоводства к а к товарной отрасли препятст
в о в а л о то, что на самом острове рынок сбыта был чрезмерно 
у з к и м . Купцы, с к у п а в ш и е скот, вывозили его на п р о д а ж у на 
материк . 

М е л к о м у крестьянскому хозяйству вывоз скота д л я про
д а ж и был не по с и л а м , а закупочные цены были низки. В 
а п р е л е 1916 г. группа крестьян Александровского сельского 
общества о б р а т и л а с ь с прошением к губернатору о разре
ш е н и и на вывоз дойного скота на материк : «.. .здесь дойный 
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скот продать нельзя , ибо мясоторговцы с т р а ш н о п р и ж и м а ю т 
крестьян и д а ю т весьма низкие цены». Н а это прошение р а з 
решения получено не было, т а к к а к р а с п о р я ж е н и е м военного 
губернатора (причины его неясны) вывоз скота с о с т р о в а 
был с ф е в р а л я 1916 г. з а п р е щ е н ( 2 4 ) . 

Скот м о ж н о б ы л о вывезти и на я р м а р к у . Я р м а р к и у с т 
раивались в посту А л е к с а н д р о в с к о м д в а р а з а в год, начиная; 
с 1910 г. Весной у с т р а и в а л а с ь я р м а р к а д л я п р о д а ж и п у ш 
нины, летом — скота . Так , на я р м а р к у в июне 1912 г. б ы л а 
привезено около 30 голов рогатого скота , столько ж е л о ш а 
дей, д о м а ш н я я птица. В о с е м н а д ц а т ь подвод было с м о л о ч 
ными продуктами и о в о щ а м и , одна — со с в е ж и м мясом. 
Оборот я р м а р к и составил 5857 рублей. Б ы л о продано 2 6 
коров (по цене от 80 до 150 р у б . ) , 2 быка , 27 л о ш а д е й (по 
цене от 40 до 80 р у б . ) , 20 кур , 3 пуда свежей свинины, мо 
лочных продуктов и я и ц на 23 руб. , овощей на 7 руб . и м е 
лочных т о в а р о в на 200 руб. Известно , что б о л ь ш у ю ч а с т ь 
скота з а купили купцы из Н и к о л а е в с к а - н а - А м у р е . 

С к а ж д ы м годом число скота , доставленного на ярмарку, , 
не уменьшалось , а с б ы в а т ь его было все труднее . Т а к , в. 
1916 г. на я р м а р к у б ы л о приведено 80 голов рогатого скота 
и 90 лошадей . П р о д а н о ж е было только 30 коров и 16 л о ш а 
дей. Т а к ж е на я р м а р к у ж и т е л и привезли десять подвод с 
молочными продуктами , овощи, п я т н а д ц а т ь свиней, птицу. 
Вся эта продукция была р а с п р о д а н а без труда , со скотом 
же было с л о ж н е е ( 2 5 ) . 

Приведенные д а н н ы е по с а х а л и н с к и м я р м а р к а м с в и д е 
тельствуют об очень незначительном внутреннем т о в а р о о б о 
роте. Ярмарочный оборот к а ж д о й из описанных не д о с т и г а л 
6 тыс. рублей. Н а с е л е н и ю было практически некуда с б ы в а т ь 
сельскохозяйственную продукцию, что с д е р ж и в а л о р а з в и т и е 
сельскохозяйственного производства в целом. 

Таким образом , в конце XIX в., с приходом русского на
селения, на С а х а л и н е впервые появилось пашенное з е м л е 
делие. Н е с м о т р я на суровые природно-климатические у с л о 
вия, возникли очаги з е м л е д е л и я , р а с п р о с т р а н и в ш и е с я на всю 
центральную и ю ж н у ю его части. Д а н н ы е т а б л и ц ы 2 сви
детельствуют о значительном развитии пашенного з е м л е 
делия по всем округам в р а с с м а т р и в а е м ы й период. З а т р и 
дцать лет количество пахотной з е м л и по двум северным о к 
ругам увеличилось в 100 р а з . Если в конце 1870-х гг. пахот 
ные угодья исчислялись несколькими д е с я т к а м и десятин , то 
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к н а ч а л у XX в. это у ж е был земельный массив более чем в 
6 тыс. десятин . 

Интересно отметить т а к у ю д е т а л ь . В 1908 г., по сравне
нию с 1900 г., общее число пахотных земель уменьшилось. 
Это естественно, ведь юг острова был оккупирован . Важ
но, что в северных округах число пахотных земель сокра
т и л о с ь незначительно . В А л е к с а н д р о в с к о м округе — с 759 
до 714 д е с , в Тымовском — с 3164 д о 2885 дес . ( табл . 2). 
Эти д а н н ы е противоречат у т в е р ж д е н и я м многих авторов о 
том, что после войны остров был з а б р о ш е н н ы м , хозяйства 
были в у п а д к е . О б р а щ а е т на себя внимание тот факт , что 
количество усадебной и огородной земли , с р а в н и в а я те же 
годы, уменьшилось значительнее , чем пахотной, — почти 
в три р а з а . Д е й с т в и т е л ь н о , миграции населения на материк, 
вызванные военными действиями , привели к уменьшению 
общего числа хозяйств . В то ж е время введенные в хозяй
ственный оборот пашни не были з а б р о ш е н ы : они перешли 
в пользование оставшегося населения . 

Д л я социальных и естественно-географических условий 
рассматриваемого периода наиболее целесообразной была 
з а л е ж н а я система земледелия в сочетании с паровым 
земледелием и элементами подсеки. В первоначальный пе
риод расселения использовались естественные поляны, с их 
освоением переходили к подсеке. Н а росчистях вели пере
ложное хозяйство с переходом на ближних полях на паровое 
двухполье с применением удобрений. Подсеки не стали само
стоятельной системой, но сохранились до конца XIX в. из-за 
оазисного р а с п о л о ж е н и я удобных земель . 

Н а С а х а л и н е существовал перевес яровых культур над 
озимыми. Много сеяли овса и р ж и по сравнению с пшени
цей. Весь р а с с м а т р и в а е м ы й период существовало право 
свободного з а х в а т а з емель . Б о л ь ш о е внимание у д е л я л о на
селение скотоводству . О б и л ь н ы е п а с т б и щ а и луга , отсутст-
вие эпизоотии на острове создали естественные предпосыл
ки, а население з а к р е п и л о их приемами т щ а т е л ь н о г о ухода 
за скотом. 

Р Ы Б Н А Я Л О В Л Я , Д Р У Г И Е З А Н Я Т И Я Н А С Е Л Е Н И Я 

С а х а л и н отличается богатством рыбных ресурсов морен, 
рек и озер . П р е д с т а в и т е л и четырех отрядов рыб: сельдеоб
разные , окунеобразные , к а м б а л о в и д н ы е и трескообразные, 
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являются о б ъ е к т а м и рыбного промысла . В пресноводных 
водоемах обитает пять видов тихоокеанских лососей — гор
буша, кета, кижуч , к р а с н а я ( н е р к а ) , сима. Они издавна 
являлись основой благополучия местного населения . 

Литературные источники донесли до нас многочисленные 
красочные, восторженные описания современников о пора
зивших их «сказочных, несметных, неисчерпаемых» р ы б 
ных богатствах С а х а л и н а . Одним из первых свидетельств 
такого рода я в л я е т с я запись в дневнике одного из участни
ков Амурской акспедицни Н. В . Буссе : «. . .Для продоволь
ствия команды с в е ж е ю рыбою, я посылаю вечером трех 
человек на маленькой лодке с с а к а м и , чем на с а д к а х вы
нимают рыбу из барок . Л ю д и н а ш и вынимают , так с к а з а т ь 
из природного садка , т. е. прямо из бухты Т а м а р н , по 300 
пыб в полчаса . Я з а к и д ы в а л наш невод и в ы т а щ и л столько 
рыбы, что мы не знали , куда д е в а т ь ее, и потеряли только 
время га уборку ея» ( 2 6 ) . 

На этапе а д а п т а ц и и населения к местным условиям , 
формирования новых трудовых н а в ы к о в особенно остро 
ощущалась зависимость от природных ф а к т о р о в . П о п а в в 
нов\ю обстановку, столкнувшись с природно-климатической 
спецификой острова, население очень скоро оценило значе 
ние рь:бы. В нелегких условиях освоения территории про
мысел рыбы выходит на первый план к а к верное подспорье 
хозяйства. Беседуя со с т а р о ж и л а м и , мы обратили внимание 
на то, что никто из них не вспомнил т а к и е моменты, когда 
они пти их родственники терпели очень сильную нужду , 
голодал:!. Н е у р о ж а й н ы е годы, конечно ж е , были, и очень 
часто. Но в эти годы в ы р у ч а л а рыба . Тогда она станови
тесь основным продуктом питания , временами полностью 
заменяя более т р а д и ц и о н н ы е д л я русских продукты. 

Еслыная часть поселений в конце XIX — начале XX вв. 
располагалась по берегам рек пли вблизи них, а т а к ж е на 
морских побережьях . Р е к и с н а б ж а л и ж и т е л е й р а з н о о б р а з 
ной poioofl. «... в р. Д у й к е водится к у н д ж а и г о р б у ш а ; в р . 
Пилинге — чебакп , красноперки ; в р. Б о л ь ш о й Тыми — 
превосходная форель постоянно (круглый г о д ) , а к 20-му 
сентября начинается ход в нее из Охотского моря кеты», 
— писал в 1880 г. о реках средней части острова один из 
современников (27). М о р с к и е побережья и з о б и л о в а л и тре 
ской, сельдью прекрасного качества , другими видами р ы б ы . 

Орудия рыбной ловли были р а з н о о б р а з н ы м и . Ч а с т о на
селение обходилось к а к и м и - л и б о подручными с р е д с т в а м и , 
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д а ж е не применяя специальных р ы б о л о в н ы х снастей. Та
кой период наступал во время рунного, массового хода ло
сосей, когда огромное количество рыбы з а п о л н я л о мелкие 
горные реки. В это время реки , где .располагались селе-
ния, п р е д с т а в л я л и очень живописную картину — они бук-
вально п о к р ы в а л и с ь р ы б о л о в а м и . И н ф о р м а т о р из пос Тк-
мовское р а с с к а з ы в а л а , что когда она б ы л а маленькой, 
« . . .казалось , п р о б е ж а т ь по речке м о ж н о и не утонуть . Ког
да большой ход был . П р я м о стена, а ж черно. А мы, ребята, 
снимали р у б а ш к и и т я г а л и ее» (28 ) . Один из путешествен-
ников отмечал , что они ловили рыбу «...просто р у к а м и или 
з а к и д ы в а л и в воду п р и в я з а н н у ю к удилишу петлю. Одного 
в з м а х а достаточно было, чтобы выкинуь на берег крупную 
рыбину, и в пять минут у нас были готовы з а п а с ы на завт
рак...» (29 ) . 

П р о м ы ш л я л и и р а з н о о б р а з н ы м и к о л ю щ и м и орудиями — 
баграми , шестами , острогами и д а ж е вилами . С а м ы м рас
пространенным способом ловли лососей было багрение . Для 
этого на берегу реки д е л а л и небольшой, в ы д а ю щ и й с я над 
водой деревянный помост на сваях . Р ы б а к у с а ж и в а л с я и 
водил по воде очень длинным тонким шестом с железным 
крючком на конце. К а к только чувствовалось прикоснове
ние рыбы, рыбак подсекал ее и в ы б р а с ы в а л на берег. Чтобы 
было легче справиться с сильной рыбой, крючок прикреп
л я л с я к шесту топким ремешком. П р и подсекании рыбы 
крючок соскакивал , и рыба повисала на ремешке . Баграми 
ловили только д л я собственных н у ж д при хорошем ходе 
(30) . 

После окончания массового хода и при необходимости 
наловить большое количество рыбы на реках ставили за
ездки. Они были различного типа, но принцип дейстзия был 
одинаков . Существенной частью я в л я л а с ь перегородка ; она 
з а г о р а ж и в а л а свободный проход по реке, рыбе приходи юсо 
д в и г а т ь с я вдоль перегородки, где она п о п а д а л а в ловуш
ку. П о подобному ж е принципу действовали и «запоры» — 
стенки, п е р е г о р а ж и в а ю щ и е течение реки поперек. Запорь* и 
з а е з д к и у с т р а и в а л и из ветвей, соломы, о с т а в л я я небольшие 
просветы. В такой просвет вводили л о в у ш к у — это могли 
быть морды, верши, корчаги . Л о в у ш к и различного типа, 
плетеные и в я з а н ы е воронкообразные верши или круглые 
морды, применялись и к а к самостоятельные орудия (31). 

В низовьях рек имели распространение кевода и сеть 
Это были высокопроизводительные орудия , ими ловили в 
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основном на п р о д а ж у . К р о м е обычных з а к и д н ы х неводов , 
применяли морские ставные или поставные невода. Плете 
ние сетей на С а х а л и н е было чисто м у ж с к и м з а н я т и е м . Сети 
плели из толстого покупного ш п а г а т а . Р а с п р о с т р а н е н и е по
лучили японские рыболовные орудия , которые завозились 
рыбопромышленниками. В крестьянских хозяйствах сети и 
невода были только у наиболее з а ж и т о ч н ы х жителей . Т а к , 
в хозяйстве П а р ф е н о в а из селения Корсаковского имелся 
«...маленький неводок, всего только в 35 с а ж е н ь , он в ы л а в 
ливал з одну тоню по 30 штук кеты» (32 ) . Этого количе
ства рыбы х в а т а л о на зиму семье. Ч а с т о невод п р и н а д л е ж а л 
не отдельному крестьянину, а небольшой группе односель
чан — «коллективу» . Этим ж е коллективом потом и лови
ли, и делили улов (33 ) . 

Неводами д о б ы в а л и рыбу и на казенных т ю р е м н ь х ры
балках. Один из очевидцев т а к описал эту процедуру. «При 
мне *а-.ннули невод. Одни д е л а л и з а е з д на узкой лодке , 
другие зошли в воду и р а с т я г и в а л и сеть, а мы все, стоя
щие на берегу, начали сгонять рыбу, к и д а я в воду камни . 
Но не *ыло н у ж д ы заботиться о большом улове : и так не 
могли в ы т а щ и т ь сеть, в мотне которой билось более пятисот 
крупных рыб» (34 ) . 

Речных рыб — форель , красноперку , налимов , а т а к ж е 
треску ловили крючковыми снастями . В реках ловили 
рыбу постоянно. Сезонный лов р а с п р о с т р а н я л с я только на 
спроходные» породы — лососей, сельдь, треску. 

Горбушу, симу, кету д о б ы в а л и и з а г о т а в л и в а л и впрок 
осенью. Этим з а н и м а л о с ь все м у ж с к о е население. Необхо
димо было с д е л а т ь прочный з а п а с питания на зиму. «Слу
чается, что во время хода рыбы заболеет хозяин, и семья, 
где кет взрослых мужчин , кроме отца , остается на целый 
год без рыбы, с о с т а в л я ю щ е й г л а в н у ю пищу жителей» (35 ) . 

Первым н а ч и н а л с я ход самого многочисленного вида ло 
сосей з С а х а л и н с к о м бассейне — горбуши. Ее , как правило , 
впрок не з а г о т а в л и в а л и . Горбушу варили , ж а р и л и , но не 
«солили. П о д ж и д а л и ход кеты, ее з а г о т а в л и в а л и на зиму 
(как говорят с т а р о ж и л ы — «били на осень» ) . П е р в у ю кету 
'после недолгой засолки мыли, р а с п л а с т ы в а л и , н а н и з ы в а л и 
на деревянные колья и сушили на солнце или на ч е р д а к а х 
домов. Этот способ заготовки рыбы з а и м с т в о в а н у т р а д и 
ционно з а н и м а в ш и х с я рыболовством и изготовлявших юко
лу — вяленую рыбу с костями — нивхов, ж и т е л е й северной 
части С а х а л и н а . У русских соленая рыба ценилась г о р а з д о 
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выше, чем в я л е н а я . З а г о т а в л и в а т ь всю рыбу солением не 
было возможности из-за дороговизны соли. 

П р о б л е м а соли стояла на С а х а л и н е достаточно остра 
у ж е в 1880-е годы. Соль , к а к практически и все товары, 
б ы л а завозной , а при дороговизне ф р а х т а цена на нее была 
высока . Усилиями агронома острова М . С. М и ц у л я в самом 
н а ч а л е 1800-х гг. были устроены паровые солеварни , где 
в ы п а р и в а л и соль из морской воды (36) . Это были неболь
шие по производительности солеварни , соль выпаривалась 
с а м ы м примитивным способом, поэтому б ы л а невысокого 
качества . Н о если принять во внимание , что до устройства 
солеварен из-за нехватки соли ссыльные получали вместе 
нее рассол от солонины, то и местная соль б ы л а большим 
благом . В крестьянских хозяйствах соль берегли, исполь
з о в а л и экономно. Н а тюремных р ы б а л к а х з асол происхо
дил следующим о б р а з о м : « З а с о л ь щ и к в больших кожаных 
рукавицах б р а л очищенную кету, р а с к р ы в а л ее и, проведя 
плашмя два р а з а по соли в большом открытом я щ и к е , укла
дывал в высокую, несколько конусообразную бочку» (37 ) . 

Н а засолку ш л а последняя кета ; ее ловили поздней 
осенью («как шуга идет» ) . Эту рыбу н а з ы в а л и бочковой и 
ценили выше всякой другой. Она с о с т а в л я л а основу пита
ния зимой; ее з а г о т а в л и в а л и столько, чтобы х в а т и л о до вес
ны. Русские не переняли японский сухой способ засолки 
рыбы. При этом способе рыба солилась на циновках . Рас
п л а с т а н н а я и очищенная р ы б а п е р е с ы п а л а с ь солью мор-
скоп выварки и с к л а д ы в а л а с ь поленницами. З а т е м она, по
теряв много воды, п е р е к л а д ы в а л а с ь на новое место, снова 
густо солилась . У русских пластового засола совершенно не 
встречалось ; они считали т а к у ю рыбу сухой, безвкусной, 
слишком соленой. 

Р ы б у з а г о т а в л и в а л и соответственно с потребностями хо
зяйства . В подворных описях с а х а л и н с к и х селений, кроме 
обычных д а н н ы х о количестве ж и л ы х и хозяйственных по
строек, з емли и скота , о б я з а т е л ь н о имеются и цифры о 
количестве заготовленной в хозяйстве рыбы. Ц и ф р ы раз
личны, они к о л е б л ю т с я от 7 пудов на хозяйство до 1С0. 
С т а р о ж и л ы вспоминают , что счет з а п а с о в вели на сотни. В 
одних хозяйствах «...помногу не солили. С а м о е многое, если 
сотню ее посолят . И л и вот пятьдесят штук и все». В дру
гих хозяйствах з а г о т а в л и в а л и больше — «по две , по три 
сотни з а п а с а л и на зиму» (38 ) . 

А н а л и з и р у я д а н н ы е подворных описей и информацию 
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старожилов, м о ж н о в ы я в и т ь одну закономерность . С о в е р 
шенно очевидно прослеживается связь м е ж д у количеством 
заготовляемой рыбы и количеством земли и скота в хозяй
стве. В более крепких хозяйствах и рыбы заготав г : и за 
больше, в более с л а б ы х — меньше. Так , в 1901 г. в хозяй
стве крестьянки свободного состояния А. Д а н и л и ц ы н о й из 
с. Воскресенского было заготовлено значительное количе
ство рыбы — 100 пудов. Состав семьи невелик — х о з я й к а , 
один сын и три дочери. Хозяйство крепкое, имело 12 голов 
скота, 12 дес . земли . Н е с к о л ь к о меньше заготовили рыбы 
в хозяйстве П е т р а Е р с у л о в а из с. Д е р б и н с к о г о — 80 пудов. 
В.хозяйстве было 8 голов скота и 11 дес . земли. О с н о в н а я 
масса семей в тот год заготовила в среднем по 40—50 пудов. 
Сели принять во внимание , что на пуд кеты шло не более 
4—5 рыбин, то выходит , к а к и р а с с к а з ы в а ю т с т а р о ж и л ы , по 
150—200 штук на хозяйство . В крепких хозяйствах и м е л а с ь 
возможность купить больше соли — рыба з а г о т а в л и в а л а с ь 
иг только д л я своих нужд, но и на п р о д а ж у . 

В то ж е время имелись и такие хозяйства , где рыбы з а -
готавлизали значительно меньше. Только семь пудов з а го 
товили з том ж е 1901 г. в хозяйстве крестьянки свободного 
состояния П. М п х а л ь ч у к из с. Д е р б и н с к о г о (члены семьи — 
V \ > K , младший н а д з и р а т е л ь , и д о ч ь ) . И хозяйство было не 
очень крепкое — 4 головы скота и половина десятины зем
ли. Подобную ж е картину мы видим в хозяйстве крестьянки 
свободного состояния Н. Корсунь из того ж е Д е р б и н с к о г о . 
В этой семье трое мужчин — м у ж (тоже м л а д ш и й н а д з и р а 
тель) и двое сыновей. Согласно подворной описи рыбы заго 
товлено только п я т н а д ц а т ь пудов. Н е в е л и к о и количество 
земли — половина десятины усадебной и полторы сенокос
ной, пахотная ж е отсутствует вовсе. Скота в хозяйстве было 
5 голов — два рабочих быка , одна корова , д в а теленка ( 3 9 ) . 

Очевидно, в этих случаях б о л ь ш у ю роль с ы г р а л о то об
стоятельство, что м у ж ь я крестьянок состояли на с л у ж б е и 
получали д е н е ж н о е ж а л о в а н ь е . В семьях была в о з м о ж 
ность грикупить необходимые продукты, к примеру, ту ж £ 
рыбу. В хозяйство сахалинского населения рано проникли 
товарно-денежные отношения ; они не носили н а т у р а л ь н о г о 
характера и при возможности были ориентированы на куп
лю-продажу т о в а р о в и продуктов . 

Рыбы на С а х а л и н е в п р о д а ж е было много, причем не 
•местной, а привозной. Н е в о з м о ж н о объяснить , зачем везли 
:ча остров рыбу, но б ы л а в л а в к а х и керченская , и астра -
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х а н с к а я селедка , и рыба с Б а л т и к и . Вне всякой конкурен
ции были лососевые с А м у р а , особенно много их было ка 
я р м а р к а х , оттуда ж е везли и калугу , она считалась самой 
вкусной рыбой. 

П о к у п а л и рыбу д л я заготовки на зиму и ж и т е л и тех мест, 
куда лососевые не заходили , а т а к ж е ж и т е л и селений у 
верховьев рек. Р ы б а туда доходила «вся выбитая» , счита
л а с ь плохого качества . Ж и т е л и Тымовского округа лучшей 
считали рыбу из Александровского округа — «там р ^ б а не 
нашей ровня, т а м морская рыба-то, . , тут рыба плохая была» 
( 4 0 ) . Ж и т е л и Александровского округа считали лучшей 
кету с Тымовского округа , особенно с местечек Адо-Тымово, 
Чир-Унвд , Соболи . П о к у п а т ь рыбу ездили на рыбалки. 
Сотня кеты стоила от 2 до 4 рублей ( 4 1 ) . 

Кроме засолки и валеиия , рыбу коптили. Практически в-
к а ж д о м хозяйстве были небольшие д е р е в я н н ы е коптильни. 
З и м о й лососевых з а м о р а ж и в а л и . Р ы б у з а к а п ы в а л и в снег 
в определенном месте двора ( « з а к а т ы в а л и » ) , выкапывали 
по необходимости. В некоторых хозяйствах замороженную 
рыбу с к л а д ы в а л и ЕГ поленницу под навес . 

И к р у лососевых в крестьянских хозяйствах з а г о т а з л и в а л и 
мало . Д л я себя практически про з а п а с не солили. Иногда 
сушили на солнце прямо с п л е н к а м и («в пачках» ) . Известен 
и способ засолки в пачках . И к р у сутки д е р ж а л и в соленом 
растворе , потом вынимали и в е ш а л и на ж е р д о ч к и для про
сушки. П о д в я л е н н у ю икру с к л а д ы в а л и в ящики с пергамен
том, сверху у к л а д ы в а л и доску и хороший гнет. И к р а спрес
с о в ы в а л а с ь и ре залась , как сыр. С т а р о ж и л ы вспоминают, 
что икра «особенно не ценилась» . И с т и н н а я причина, оче
видно, кроется в дороговизне соли. И к р у охотно скупали 
купцы из поста Александровского или Николаевска-на-Аму
ре, но в конце XIX в. «. . .немногие из русских позволяли себе 
эту м а л е н ь к у ю роскошь — насолить на зиму бочонок ик
ры» (42 ) . 

С о л е н а я и сушеная рыба ш л а на внутрисемейное потреб
ление-, сбыть ее было трудно. Внутри сел рынок сбыта был 
очень ограничен. П р о д а т ь м о ж н о было на я р м а р к а х , а также 
чиновникам. Крупным потребителем была т ю р ь м а . Пара
докс сахалинской ж и з н и состоял в том, что рыба в тюрем
ные с к л а д ы п о с т а в л я л а с ь с А м у р а . Нелепость положения, 
когда при изобилии рыбы и наличии тысяч свободных рук 
рыбу покупали в Н и к о л а е в с к е - н а - А м у р е , б ы л а очевидна и 
в то время . Тымовский о к р у ж н о й н а ч а л ь н и к Б у т а к о в не-
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сколько лет поднимал вопрос о заготовке рыбы д л я н у ж д 
тюрьмы трудом ж и т е л е й . В 1899 г. ему у д а л о с ь добиться , 
чтобы его округ покупал рыбу у поселенцев. Эта а к ц и я 
имела успех; в тот год 86 поселенцев поставили в тюрьму 
5828 пудов соленой рыбы на сумму 7825 рублей ( 4 3 ) . К о р -
саковский округ п р о д о л ж а л покупать рыбу у японских про
мышленников ( 4 4 ) . 

Поставлять продукты рыболовства на рынки за пределы 
острова отдельным крестьянским хозяйствам было крайне 
сложно. Д л я С а х а л и н а всегда остро стоял вопрос о регу
лярной н а л а ж е н н о й связи с материком . Отсутствие удобных 
гаваней возводилось администрацией чуть ли не в основ
ную гричину слабого р а з в и т и я всей экономики острова ( 4 5 ) . 
Видя выгоду в з анятии р ы б н ы м промыслом и с л о ж н о с т ь 
заниматься им в крупных м а с ш т а б а х в одиночку, местное 
население п р е д п р и н и м а л о попытки объединиться в артели , 
создать организованное производство . И проявления ини
циативы местных ж и т е л е й по этому вопросу были. 

Практически все побережье острова , т а к ж е низовья реки 
Тыми были р а з д е л е н ы местной администрацией на сеть 
рыболовных участков . Е ж е г о д н о в местной печати публико
вались списки участков , на которых р а з р е ш а л с я промысел . 
Согласно этим спискам и п о д а в а е м ы м прошениям участки 
сдавались в аренду . Р а с п р е д е л е н и е рыболовных участков 
находилось в ведении о к р у ж н ы х полицейских управлений . 

В 4 0 Н Де з е м л е д е л и я и государственных имуществ П р и 
морской и С а х а л и н с к о й областей Р Г И А Д В сохранились 
многочисленные прошения ж и т е л е й селений об аренде 
рыболовных участков . Ж и т е л и селений Воскресенского , 
Михайловского, Н а у м о в к и , Успенского, Невельского хода
тайствовали об отводе рыбных тоней к а к против их селе
ний, так и по реке Тыми , и в Ныйском з а л и в е , об открытии 
засоль> ых участков близ селений ( 4 6 ) . 

Рыбные участки б р а л и в аренду не только единолично, 
ко и сообща два -три человека . Так , в 1903 г. подали проше
ния на совместную аренду рыболовных участков А. Б р и т а е в 
и Хгни.кашвили (3 у ч а с т к а ) , К. Ж а к о м и н и и М. Верисова 
(1 участок) , К. Ж а к о м и н и и Н . К а р г о п о л ь ц е в а (1 участок) 
(47). Д в е н а д ц а т ь участков по з а п а д н о м у берегу С а х а л и н а 
просили отдать в аренду в 1902 г. А н а с т а с и я Кучма , Н. Ж у -
равлев и Н. Михеев ( 4 8 ) . Б ы л и ли в 1902 г. отданы им в 
аренду участки или нет, неизвестно, а н а ч а л о с ь это дело 
из 1001 г. Тогда жители поста Александровского , крестьянка-
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свободного состояния А н а с т а с и я Кучма (приехала на Са
халин за м у ж е м , сосланным на поселение в 1878 г.) (49) 
и крестьяне из ссыльных Д м и т р и й Михеев и Н и к о л а й Жу
равлев , о б р а т и л и с ь с просьбой к начальнику округа об от
д а ч е в аренду на срок от 3 до 5 лет д л я селедочного про
м ы с л а т р и н а д ц а т и участков по з а п а д н о м у берегу Сахалина. 
Н а это прошение последовал о т к а з . Причины его мы узнаем 
из переписки н а ч а л ь н и к а А л е к с а н д р о в с к о г о округа с При
а м у р с к и м г е н е р а л - г у б е р н а т о р о м . О к а з ы в а е т с я , что админи
страции округа « . . .даже неизвестно, существуют ли в натуре 
т а к и е участки, ибо берег этот совершенно не известен». 
М е н ь ш е чем через месяц вновь было подано прошение, в 
котором крестьяне сообщали , что они сами измерили мест
ность, р а з б и л и ее на участки . И м е ю т с я и описания местно
сти, ее точные координаты , р а з м е р ы з а п р а ш и в а е м ы х уча
стков . Н и к а к о г о положительного р а з р е ш е н и я этого вопроса 
в деле не с о д е р ж и т с я . 

В переписке мы находим и сетования н а ч а л ь н и к а округа 
по поводу того, что среди населения «...есть н е м а л о лт 
вполне б л а г о н а д е ж н ы х , з а с л у ж и в а ю щ и х п о д д е р ж к и » , ко
торые ж е л а ю т з а н я т ь с я промыслом, но ему «постоянно при
ходится о т к а з ы в а т ь просителям к а к потому, что побережье 
это.. . совершенно не известно, т а к и потому, что на нем 
не имеется мест, включенных в ежегодно публикуемые списки 
участков» (50 ) . 

И м е ю т с я сведения о существовании вольных артелей для 
з а н я т и я рыболовством, хотя т а к и х было очень мало . Так , в 
1895 г. в северной части острова с у щ е с т в о в а л а только одна 
в о л ь н а я а р т е л ь из ссыльнопоселенцев . В 1896 г. число воль
ных артелей возросло до четырех, а в с л е д у ю щ е м году их 
б ы л о у ж е д в е н а д ц а т ь ( 5 1 ) . В средней части острова, з 
А л е к с а н д р о в с к о м округе , в 1898 г. были о р г а н и з о в а н ы две 
а р т е л и со своими л о д к а м и и снастями . В с л е д у ю щ е м году 
в соседнем, Тымовском округе , т а к ж е о р г а н и з о в а л о с ь не
сколько артелей . Р у к о в о д и л ими один из ссыльных. О дея
тельности этих объединений м а л о известно; они быстро 
р а с п а д а л и с ь по окончании путины, но интересны к а к про
я в л е н и е частнохозяйственной деятельности местных жи
телей. 

Н а юге острова организовать артель и а р е н д о в а т ь уча
сток было е щ е с л о ж н е е . Б о л ь ш а я часть рыбных промыслоз 
юга была монополизирована японскими промышленниками, 
а т а к ж е в л а д и в о с т о к с к и м и купцами Я . Л . Семеновым и 
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Г. Ф. Д е м б и . Ф и р м а «Семенов и К» подчинила более м е л 
ких промышленников — X. Бирича , К р а м а р е н к о , Г. Т р о -
шина, М. Никоненко , А. Л а р и о н о в а , других . П р е о д о л е т ь 
все заслоны и получить рыболовный участок на юге д л я 
рядового поселенца было практически невозможно , но е д и 
ницам это все -таки у д а в а л о с ь . Известен случай , когда в 
1897 г. «поселенцы селения М у р а в ь е в с к о г о б л а г о п р и я т н ы м 
случаем получили . . . разрешение ловить рыбу у своего с е л е 
ния. Поселенцы ловили а р т е л ь ю вместе с японцами (их 
снастями) очень удачно ; мечтали на другой сезон о б р а б о 
тать лодки и завести бродник, но им более п р а в а лова не 
дали, — д а ж е само селение подвергнуто сомнению «по от 
даленности пашен (в 3 в е р с т а х ) » ( 5 2 ) . В этом случае с к а 
залась все та ж е установка на чисто з емледельческую к о л о 
низацию с упором на в ы р а щ и в а н и е зерновых. П о с е л е н ц ы 
вполне обеспечивали себя о в о щ а м и и к а р т о ф е л е м . Хлеб 
они д о л ж н ы были у ж е покупать , а это у ж е считалось н а 
рушением. 

Жители селений Ю ж н о г о С а х а л и н а з а н и м а л и с ь с п е ц и 
фическим промыслом — д о б ы в а л и морскую капусту . К р е 
стьяне Корсаковского округа н а н и м а л и с ь сезонными р а б о 
чими па несколько летних месяцев . С пуда п л а т и л и 3 2 — 
40 коп., а за все лето м о ж н о было з а р а б о т а т ь от 150 до* 
300 руб. (53 ) . Это п о з в о л я л о нанять работников на время: 
уборки хлеба и заготовки сена, прикупить скота . В литера 
туре имеются свидетельства о существовании на острове 
целых селений, ж и в у щ и х исключительно р ы б н ы м п р о м ы с 
лом. Г л а в н ы м з а н я т и е м ж и т е л е й этих немноголюдных с е л е 
ний были рыболовство и з а готовка рыбы впрок. Н е с м о т р я 
на отсутствие своего хлеба , ж и т е л и были хорошо обеспе
чены. 

В связи с развитием рыбного промысла на С а х а л и н е 
появляется новый социальный тип хозяина . Это к р е с т ь я 
нин, имеющий земельный надел и п о л у ч а ю щ и й з н а ч и т е л ь 
ный доход в хозяйство от рыбного промысла . Подобный тип 
«зажиточного крестьянина -промысловика» был выделен-
А. И. Алексеевым д л я других районов Д а л ь н е г о Востока 
(54). Н а С а х а л и н е такого рода крестьян было немного. 
Одна их часть в более или менее равной степени з а н и м а 
лась и сельским хозяйством, и рыболовством . Д р у г а я ж е 
все д а л ь ш е отходила от з е м л е д е л и я , тяготея исключительно 
к рыболовству 

Крупнейший сахалинский к у л а к - п р о м ы с л о в и к , к р е с т ь я н и н 
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и з ссыльных X. Бирич , имел в 1902 г. т р и д ц а т ь десятин зем
ли, более пятидесяти голов скота самой лучшей породы и 
в то ж е время а р е н д о в а л т р и н а д ц а т ь рыболовных участков 
( 5 5 ) . Д р у г о й крестьянин из ссыльных А. Л а р и о н о в десять 
лет з а н и м а л с я сельским хозяйством, потом целиком пере
к л ю ч и л с я на рыбный промысел . Он был промысловиком 
более мелкого м а с ш т а б а , а р е н д о в а л три участка . Интересен 
пример крестьянина П. С а в е л ь е в а . Он во многом типичен 
д л я целого слоя постоянного русского населения острова. 
Н а остров он попал семилетним ребенком. В 1883 г. его 
отец, крестьянин С а м а р с к о й губернии А л е к с а н д р Савельев, 
был сослан на каторгу . С ним приехали ж е н а Н а с т а с ь я и 
пятеро детей (56 ) . Родители П е т р а з а н и м а л и с ь исключи
тельно сельским хозяйством, имели хозяйство среднего до
с т а т к а . П е т р не ограничил хозяйственную деятельность толь
ко сельским хозяйством, понял выгодность з а н я т и я промыс
л о м и стал з а ж и т о ч н ы м к р е с т ь я н и н о м - п р о м ы с л о в и к о м . Путь 
комплексного хозяйства , сочетание различных видов хозяй
ственной деятельности были д л я острова наиболее пер
спективными, и з н а м е н а т е л ь н о то, что все б о л ь ш а я часть 
жителей с о з н а в а л а это. 

Таким о б р а з о м , рыболовство з а н и м а л о видное место в 
хозяйстве сахалинцев . У отрасли были все предпосылки 
стать главной товарной о т р а с л ь ю крестьянского хозяйства. 
В 1911 г. в годовом отчете инспектора сельского хозяйства 
у к а з ы в а л о с ь , что «...при современной д е н е ж н о й ф о р м е хо
зяйства с а х а л и н с к о м у хозяину н у ж н а рыба не только как 
п и щ а . Е м у о т к у д а - т о нужно извлечь и д е н е ж н ы е средства.. . 
О д н а к о сельское хозяйство удовлетворить всем потребностям 
не может . З а р а б о т к о в нет, промыслов нет никаких. . . Рыба 
при иных условиях могла бы быть весьма в а ж н ы м под
спорьем в хозяйстве сахалинского крестьянина» (57 ) . Она 
не стала т а к о в ы м ввиду слабого р а з в и т и я внутреннего рын
ка и невозможности вывезти продукты рыболовства за пре
д е л ы острова . 

Русское население активно в к л ю ч а л о продукты рыболов
ства в рацион питания . П р о д у к т ы рыболовства рассматри
в а л и с ь не к а к з а м е н а привычных продуктов , временное под
спорье в период н е у р о ж а е в (хотя т а к фактически и случа
лось н е о д н о к р а т н о ) , а как привычный, к а ж д о д н е в н ы й про
дукт питания . Д л я выходцев одних районов России — По
в о л ж ь я , Сибири, Севера — рыба и на родине была основой 
п и т а н и я . Н о основными р а й о н а м и выхода я в л я л и с ь юг Рос-
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сии, черноземная зона , У к р а и н а . Этому населению п р и х о д и 
лось перестраиваться на новый рацион питания . П о с р а в н е 
нию с русскими средней полосы России с а х а л и н ц ы у п о т р е б 
ляли в пищу г о р а з д о больше рыбы ценных пород — л о с о 
севых, сельди, трески . 

Рыбные продукты прочно вошли в быт населения , без : 
них не обходилась ни одна т р а п е з а . « Р а н ь ш е р ы б а в охотку-
шла», « Б о л ь ш е в ы е з ж а л и на к а р т о ш к е и на рыбе», — в с п о 
минают с т а р о ж и л ы . Типичным блюдом, которое ежедневно» 
присутствовало на столе крестьянской семьи среднего д о 
статка, была о т в а р н а я или соленая рыба с отварным к а р 
тофелем. Х а р а к т е р н ы м набором продуктов на з а в т р а к были 
рыба, картофель , хлеб и чай с молоком. Среди населения 
бытовало мнение, что если на з а в т р а к не поесть рыбы, т о 
весь день будешь голодным. 

Из свежей рыбы в а р и л и уху, ж а р и л и . И з соленой р ы б ы 
зимой приготавливали р а з н о о б р а з н ы е б л ю д а . Д е л а л и п е л ь 
мени, котлеты, начинки д л я пирогов и п и р о ж к о в , отмачивали , 
и жарили, о т м а ч и в а л и и в а р и л и с р а з л и ч н ы м и к р у п я н ы м и 
или мучными д о б а в к а м и . Т а к ж е использовали м о р о ж е н у ю 
рыбу, особенно часто из нее д е л а л и котлеты и пельмени . 
Лакомством считались соленые рыбьи головки. С у ш е н а я в-
пачках икра была и з л ю б л е н н ы м л а к о м с т в о м р е б я т и ш е к . 
Прессованную соленую икру употребляли в пищу к а к з а 
куску, а т а к ж е ели с хлебом, к а р т о ф е л е м . Ж е н щ и н ы пек
ли на продажу, пышки, н а з ы в а е м ы е и к р я н и к а м и . В целом, 
крестьяне у п о т р е б л я л и икру в пищу очень немного. Р ы б а ж е 
в разных видах б ы л а на столе в к а ж д о м доме три р а з а в 
день; по воспоминаниям с т а р о ж и л о в , она нередко п р и е д а 
лась, но в то ж е время всегда в ы р у ч а л а при отсутствии дру
гих продуктов ( « К а ж д ы й день ели. Утро, веЗер и обед р ы б а . 
Она душу переела . Н а д о е л а , не н а д о е л а , к у ш а т ь надо ч т о -
то») (58) . 

Таким о б р а з о м , рыболовство на С а х а л и н е (в к о н ц е 
XIX — н а ч а л е XX вв.) имело очень широкое р а с п р о с т р а 
нение, им з а н и м а л о с ь практически все взрослое м у ж с к о е 
население острова . Здесь , на Д а л ь н е м Востоке, острее, чем 
где-либо, о щ у щ а л а с ь з ависимость человека от п р и р о д н ы х 
факторов. З а короткий исторический срок выходцы из р а з 
личных районов страны попали в обстановку , значительно-
отличающуюся от той, что б ы л а у них на родине, сумели 
приспособиться к местным у с л о в и я м . Они оценили з н а ч е н и е 
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богатств морей и рек острова д л я своей ж и з н и и начали ими 
ш и р о к о пользоваться . 

И з других видов з а н я т и й сельского населения м о ж н о вы
д е л и т ь только охоту и извоз . В 1908 г. извозом занималось 
17 семей, охотой — 68 (59 ) . П о округам они распределялись 
неравномерно . Ш е с т н а д ц а т ь семей из семнадцати занима
лись извозом в А л е к с а н д р о в с к о м округе . Это был зимний 
промысел . П о п о б е р е ж ь ю Т а т а р с к о г о пролива проходила 
дорога , с в я з ы в а в ш а я в зимнее время остров с материком. 
Эти семьи и о б с л у ж и в а л и зимник . 

Охотой з а н и м а л и с ь г л а в н ы м о б р а з о м ж и т е л и Тымов-
ского округа , более богатого лесом и речками . Охота велась 
на лисиц, выдр , диких оленей, к а б а р г у . Н а медведей охоти
л и с ь летом, на местах их постоянных р ы б а л о к . Специально 
белкованием с а х а л и н ц ы не з а н и м а л и с ь , белку били попутно. 
Основным объектом охоты я в л я л с я сободь. П р о м ы ш л я л и его 
л о з д н е й осенью и ранней весной. Л е т о м охотники чистили 
речки, о с в о б о ж д а я их от поваленных деревьев . Оставляли 
только несколько деревьев-мостов , на них и устанавли
в а л и п о з ж е волосяные петли. Немного семей занималось 
исключительно охотой. К а к правило , охоту совмещали с 
рыболовством и з емледелием , эти з а н я т и я приходились на 
р а з н о е время и не м е ш а л и друг другу . 

Д о м а ш н и е промыслы и ремесла на С а х а л и н е были раз
виты слабо ввиду того, что здесь было значительное число 
привозных товаров , и т о в а р н о - д е н е ж н ы е отношения получи-
ли достаточное развитие . Хозяйство местного населения не 
имело н а т у р а л ь н о г о х а р а к т е р а , было ориентировано на по
купку предметов быта , орудий т р у д а . В хозяйствах не было 
принято гнать смолу и деготь , о б р а б а т ы в а т ь кожи , зани
маться б о н д а р н ы м д е л о м или и з г о т а в л и в а т ь глиняную по
суду , ж е н щ и н ы не з а н и м а л и с ь прядением, ткачеством, а 
покупали т к а н ь или готовые и з д е л и я . В 1908 г. в Александ
ровском округе торговлей з а н и м а л о с ь 50 семей, в Тымов-
ском — 20; д л я послевоенного С а х а л и н а это было значи
т е л ь н о е число (60 ) . Состав товаров , ввозимых на Сахалин, 
был очень р а з н о о б р а з е н ; к р о м е русских товаров , э то были 
т о в а р ы из Америки , стран Востока . Безусловно , многие 
т о в а р ы были не всегда доступны по цене. Ж и т е л и брали их 
в л а в к а х в долг ; после п р о д а ж и р ы б ы , скота или овощей 
п о г а ш а л и долг . 

В селениях были ветряные и в о д я н ы е мельницы, при-
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наддежавшие з а ж и т о ч н ы м к р е с т ь я н а м , а т а к ж е н е б о л ь ш и е 
предприятия по производству кирпича . 

Рассмотренные м а т е р и а л ы п о к а з ы в а ю т , что х о з я й с т в е н 
ное освоение русскими С а х а л и н а в конце XIX — н а ч а л е 
XX вв. происходило интенсивно, з а х в а т и в б о л ь ш у ю часть 
территории острова . Хозяйство русских п р е д с т а в л я л о собой 
довольно своеобразный комплекс . Бесспорно, что в основе 
хозяйственной деятельности л е ж а л и общерусские т р а д и ц и и . 
Это в ы р а ж а л о с ь в г л а в н ы х з а н я т и я х населения , в основных 
приемах хозяйствования . В то ж е время нельзя не отметить 
значительное число местных особенностей, обусловленных 
спецификой природы и к л и м а т а . 

Как х а р а к т е р н е й ш у ю черту необходимо отметить , что 
для хозяйства русских С а х а л и н а была х а р а к т е р н а много
сторонность. Н е в о з м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь з емл едел ие к а к 
основное з а н я т и е только на том основании, что оно усиленно 
насаждалось, поскольку т а к о в а была о ф и ц и а л ь н а я п о л и т и 
ка. Рыболовство , огородничество, животноводство , з е м л е д е 
лие — все стороны хозяйственной деятельности были о д и 
наково в а ж н ы . Только комплексное хозяйство могло в у с л о 
виях С а х а л и н а р а з в и в а т ь с я устойчиво, в наименьшей м е р е 
страдать от р а з л и ч н ы х природных к а т а к л и з м о в , на к о т о 
рые так богат остров. 

Хозяйственную деятельность русского населения м о ж н о 
наблюдать на протяжении очень короткого исторического 
периода. П о л н о с т ь ю а д а п т и р о в а т ь с я за это время трудно . 
Важно то, что и за этот короткий срок русские у л о в и л и 
особенности, специфику местности. В конце XIX в. ж и т е л ь 
селения Н и ж н и й А р м у д а н , выходец Пензенской губернии, 
так отозвался об острове : « З д е с ь ж и т ь м о ж н о . Первое д е л о 
— только не ленись! Т р а в ы кругом много — коси, с к о л ь к о 
хочешь! Тебе п а ш н ю надо? Бери земли , сколько твоей д у ш е 
угодно, только не ленись корчевать ! Это не то, что в н а ш е й 
губернии, где из - за к а ж д о г о клочка грызутся . Ведь и я сюда 
попал за д р а к у из-за земли. . . — если бы мог, я и сына пере
тащил 6 i r сюда из России. П о д у м а й т е , лесу под боком 
сколько хочешь! Попенных не берут, податей никаких. . . Н а д о 
только во время посеять, да и ведро не проспать в ж а т в у . 
А рыба з д е ш н я я — к а к о е подспорье хозяйству! . . И скот 
здесь здоровый и хорошо плодится . К а к м о ж н о ж а л о в а т ь с я 
на з д е шнюю сторону». Н е всем быстро удалось пере
строиться на комплексное ведение хозяйства ; это в б о л ь ш е й 
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м е р е получалось у тех, кто прибыл в 1870—80 гг., то есть 
п р о ж и л на острове лет т р и д ц а т ь и более . 

Постоянное русское население активно в к л ю ч а л о в хо
зяйственный оборот богатства острова , з а л о ж и в основу для 
д а л ь н е й ш е г о освоения его ресурсов. 
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Таблица I 

Распределение земель Александровского 
н Тымовского округов по угодьям, Г889 г. 

Александровский 
округ 

Тымовсхий 
округ 

Итого 
процен

лес. 1 кв. саж. S дес. I кв. саж. тов 

Усадебная земля 311 1920 1235 2290 0,8 
Пахотная земля 771 1960 1441 1540 1,2 
Сенокос чистый 492 1600 1308 1200 1,0 
Сенокос с лесом 
и кустарником 665 960 3043 1200 2,0 
Выгон 238 1200 — — од 
Лес лиственный 
и молодой 6253 1840 10238 1200 9,0 
Лес хвойный 94776 1960 39437 1200 73,0 
Неудобные земли 19962 1220 3858 870 13,0 

Всего: 123462 660 60581 2300 100 

ГАРФ. Ф. 122. Оп. 5. Д . 1495. Л : 6. 
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И. А, Самарин 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

НА СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ ВО ВРЕМЯ 

РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 ГГ. 

Н а с т о я щ а я п у б л и к а ц и я посвящена одному из наименее ос
в е щ е н н ы х в современной л и т е р а т у р е и вместе с тем само
му интересному эпизоду второстепенного т е а т р а военных дей
ствий русско-японской войны — обороне С а х а л и н а летом 1905 
года . Д у м а е т с я , с ахалинский читатель с интересом прочтет о 
событиях , сведения о которых ранее м о ж н о было найти в из
даниях , давно с т а з ш и х библиографической редкостью. Узна
ет о героях обороны С а х а л и н а , н е з а с л у ж е н н о обойденных 
вниманием в краеведческой литературе . 

Уникальность описываемых н и ж е событий обусловливает
ся тремя причинами: во-первых, боевые действия на Сахалине 
проводились в тот момент, когда воюющие стороны, при по
средничестве з а п а д н ы х д е р ж а в , у ж е з а к л ю ч и л и негласное 
перемирие и были готовы подписать мирный договор; во-вто
рых, несмотря на понимание необходимости обороны Са
х а л и н а . К а м ч а т к и и Амурского л и м а н а , с а м ы е высшие сферы 
п р а в я щ и х кругов России, в к л ю ч а я самого государя , не в со
стоянии были что-либо предпринять без помощи флота , к то
му времени у ж е не существующего ; в-третьих, парадоксаль 
ность событий на С а х а л и н е в том, что основная т я ж е с т ь обо
роны его, бывшего местом уголовной и политической каторги, 
л е г л а на плечи к а т о р ж а н и ссыльнопоселенцев , отбывавших 
здесь свой срок н а к а з а н и я . 

Основными источниками при написании работы были отче
ты о боевых действиях к о м а н д и р о в п а р т и з а н с к и х отрядов и 
воинских подразделений , другие документы, х р ан ящ иеся в 
ф о н д а х Российского Ц е н т р а л ь н о г о военно-исторического ар
хива ( Р Г В И А ) , Российского государственного архива Военно-
Морского Ф л о т а ( Р Г А В М Ф ) . Критически п е р е р а б о т а т ь эти, 
з а ч а с т у ю субъективно написанные м а т е р и а л ы помогли доку-
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менты по итогам работы судебной комиссии, р а с с л е д о в а в ш е й 
обстоятельства капитуляции русских войск на С а х а л и н е , пуб
ликации на русском, японском и немецком я з ы к а х . 

П О Д Г О Т О В К А С Е В Е Р Н О Г О С А Х А Л И Н А 
К В О Е Н Н Ы М Д Е Й С Т В И Я М 

К н а ч а л у войны остров не был готов к обороне. З д е с ь име
лось л и ш ь около 1,5 тысячи солдат , в х о д я щ и х в состав четы
рех местных воинских к о м а н д : Д у й с к у ю , А л е к с а н д р о з с к у ю , 
Тымовскую и Корсаковскую. В их з а д а ч у входили конвоирова 
ние с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х , несение к а р а у л ь н о й с л у ж б ы , поэтому 
военного значения они не имели. Д о посещения С а х а л и н а в 
мае 1903 года военным министром г е н е р а л - а д ъ ю т а н т о м А. Н . 
Куропаткиным плана обороны острова не существовало . К во
енный губернатор острова генерал -лейтенант М. Н. Л я п у н о в , 
и Приамурский генерал-губернатор Д . И. Субботич п о л а г а л и 
наиболее правильным совсем о т к а з а т ь с я от обороны острова 
и не д е р ж а т ь там войска. Н о в ы й П р и а м у р с к и й генерал-губер
натор Н. П. Линевич с этим не согласился и н а с т а и в а л на не
обходимости о р г а н и з о в а т ь оборону двух наиболее в а ж н ы х 
пунктов — постов Корсаковский и А л е к с а н д р о в с к и й . 

С генерал-губернатором был солидарен А. Н . К у р о г а т к и ц , 
разработавший программу подготовки острова к военным дей
ствиям. П р о г р а м м а п р е д п о л а г а л а усиление гарнизона к а ж 
дого поста до одного б а т а л ь о н а пехоты, двух тысяч д р у ж и н 
ников, одной пли двух восьмиорудийных б а т а р е й . Д л я оборо
ны рейдов п р е д л а г а л о с ь поставить крепостные орудия , «вы
шедшие из нормальной табели» . Посты Корсаковский и Алек
сандровский о к р у ж и т ь сплошной оградой, не п о д н и м а я ее на 
окружающие высоты, бетонных сооружений ие строить , ог
раничиться деревянными б л и н д а ж а м и , пороховыми погре
бами и т а к д а л е е . Д л я с о к р а щ е н и я расходов на строительст
во п р е д л а г а л о с ь широко использовать т р у д к а т о р ж а н , чтобы 
стоимость работ не п р е в ы ш а л а 500 тысяч рублей . 

С июля по д е к а б р ь 1903 года на С а х а л и н е р а б о т а л а ко
миссия, которая р а з р а б о т а л а два в а р и а н т а укрепления пос
тов. Оба в а р и а н т а Н. П. Линевичем были отвергнуты к а к 
«нецелесообразно дорогостоящие и и м е ю щ и е целью превра
тить С а х а л и н с к и е посты в крепости, м а л о в чем у с т у п а ю щ и е 
Владивостоку» (1 ) . Тогда комиссией был р а з р а б о т а н тре
тий вариант , п р е д п о л а г а ю щ и й возведение вокруг постоз в р е -
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мснных сомкнутых укреплений с противоштурмовыми ору
д и я м и и береговых б а т а р е й с орудиями средних к а л и б р о в . К 
н а ч а л у воины проекты, р а з р а б о т а н н ы е комиссией, выполне
ны не были, и поэтому б ы л о решено ограничиться возведени
ем з е м л я н ы х полевых укреплений . 

Л е т о м 1904 года были проведены работы по строительст
ву укреплений вдоль береговой линии на участке от мыса 
Ж о н к ь е р до селения Арково-берег , где были открыты стрел
ковые окопы для стрельбы с колена . Однако их расположе
ние было настолько неудачным, что они подверглись бы про
дольному обстрелу с моря . Поэтому они т а к и не использо
вались русскими войсками в ходе военных действии. Только 
позиции Д у й с к о г о о т р я д а были пригодны д л я отражения 
а гак с моря , хотя огонь винтовок Ь е р д а н а , которыми были 
в о о р у ж е н ы д р у ж и н н и к и , был м а л о эффективен — слишком 
нелика была дистанция 

В конце ф е в р а л я 1904 года, согласно плану мобилизации, 
б ы л о с д е л а н о представление о формировании на б а з е мест
ных военных к о м а н д отдельных б а т а л ь о н о в . О д н а к о своевре
менно в о к т я б р е 1904 года в 4-ротнын б а т а л ь о н была раз
вернута только А л е к с а н д р о в с к а я к о м а н д а . Дуйекий баталь
он был укомплектован только в июне 1905 года: офицеры 
прибыли за 10, а солдаты (303 человека ) — за 2 дня до вы
садки японцев . 6 ф е в р а л я 1905 года на Северный Сахалин 
был отправлен 2-й батальон Н и к о л а е в с к о г о крепостного пол
ка, а 15 ф е в р а л я , согласно п р и к а з у № 133 н а ч а л ь н и к а оборо
ны П р и м о р с к о й области , было начато ф о р м и р о в а н и е двух 
С а х а л и н с к и х отдельных б а т а л ь о н о в . 1-й С а х а л и н с к и й ба
тальон пришел из Н и к о л а е в с к а поздней весной 1905 года, а 
его к о м а н д и р полковник С. Б о л д ы р е в за 5 дней до начала 
военных действий. Т а к и м о б р а з о м , на боевую подготовку по
полнения времени не о с т а в а л о с ь ; п р и б ы в ш и е ж е части име
ли весьма плачевный вид: « Н и ж н и е чины о к а з а л и с ь ничему 
не обученными, в рваной мундирной о д е ж д е и обуви.. . Все 
они бородатые , плешивые , с с т р о щ е н н ы м и ж и в о т а м и , не при
выкшие к походам вообще, а к п е р е д в и ж е н и ю в горах в осо
бенности. Они составляли резкий контраст с с о л д а т а м и Д у й -
ской к о м а н д ы и на первом ж е переходе по горам в жа
ру пришли в полное изнемождение» , — пишет подполковник 
Домнпцкий , к о м а н д и р Д у й с к о г о резервного б а т а л ь о н а . Сол
даты не умели ходить рассыпным строем, о б р а щ а т ь с я с 3-ли-
пейноп винтовкой ( 2 ) . 

Артиллерийское прикрытие Северного С а х а л и н а осуще-
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ствлялось силами нештатной С а х а л и н с к о й б а т а р е и из 8 ору
дий, прибывшей в Александровский пост 18 и ю л я 1904 года . 
На вооружении б а т а р е и стояли клиновые орудия системы 
Кане с л а ф е т о м о б р а з ц а 1877 года, т. е. без поворотного ме
ханизма и сошника , что з а т р у д н я л о ведение стрельбы. К тому 
же ствольные к а н а л ы орудий были изношены так , что при 
самой верной установке прицела они д а в а л и недолет от 300 
до 600 шагов . Через несколько выстрелов н а ч и н а л с я прорыв 
газов, у г р о ж а я ж и з н и прислуге . З а п а с н ы е части — к а м о р -
ные плитки и о б т ю р и р у ю щ и е кольца , т р е б о в а л и арсенальной 
обработки. Н е к о м п л е к т в б а т а р е е более чем 100 л о ш а д е й 
заставлял перетаскивать их по горам и п е р е в а л а м на руках , 
что д е л а л о их большой обузой Для отрядов ( 3 ) . З а п а с сна
рядов на орудие с о с т а в л я л 455 штук . Боеспособность С а х а 
линской батареи б ы л а значительно о с л а б л е н а тем, что ее ко 
мандир подполковник Х а б а р о в с к и х артиллерийских с к л а д о в 
В. М е л ь н и к о в не о б л а д а л д о л ж н ы м и з н а н и я м и и долгое вре 
мя пренебрегал своими о б я з а н н о с т я м и ( 4 ) . 

Таким образом , регулярных войск д л я обороны С а х а л и н а , 
имеющего п р о д о л ж и т е л ь н у ю береговую линию и множество 
удобных д л я д е с а н т и р о в а н и я участков п о б е р е ж ь я , было недо
статочно. Поэтому в я н в а р е 1904 года приказом наместника 
на Д а л ь н е м Востоке а д м и р а л а Е. И . Алексеева было предло
жено приступить к ф о р м и р о в а н и ю на Д а л ь н е м Востоке воль
ных д р у ж и н «из л и ц свободного состояния , ссыльных посе
ленцев... из состава каторги» . Привлеченное « в ы с о ч а й ш е 
дарованными льготами» , продуктовым довольствием населе-
ние острова охотно з а п и с ы в а л о с ь в д р у ж и н ы . В течение 1904 
года на Северном С а х а л и н е было с ф о р м и р о в а н о 8 д р у ж и н 
общей численностью 1338 человек ( 5 ) . К р о м е того, здесь 
были созданы санитарный о т р я д из 40 д р у ж и н н и к о в , 3 кон
ных отряда по 15—20 человек, конный конвой к о м а н д у ю щ е г о 
местных войск генерала М. Н . Л я п у н о в а из И д р у ж и н н и к о в 
(6) . П о донесению военного губернатора острова , 5, 6, 7, 8-я 
дружины состояли из с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х , остальные — из 
ссыльнопоселенцев и частью из к а т о р ж н и к о в . Численность 
дружин была о ф и ц и а л ь н о определена в 200 человек. В нояб
ре 1904 года г л а в н о к о м а н д у ю щ и й в о о р у ж е н н ы м и с и л а м и на 
Д а л ь н е м Востоке А. Н. К у р о п а т к и н п р и к а з а л с ф о р м и 
ровать еще две д р у ж и н ы , а численность о с т а л ь н ы х довести 
до 400—800 человек. О д н а к о с д е л а т ь это не у д а л о с ь : часть 
д р у ж и н н и к о в в ы б ы л а по болезни, другие , еще д о н а ч а л а воен-
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иых действий отбыв срок н а к а з а н и я , в ы ш л и из их состава 
( 7 ) . К тому ж е японское правительство , у з н а в о формирова
нии д р у ж и н , з а я в и л о , что не имеет возможности признать 
д р у ж и н н и к о в к о м б а т а н т а м и ( в о е н н о с л у ж а щ и м и ) , если их 
н е в о з м о ж н о будет отличить от солдат регулярной армии не
в о о р у ж е н н ы м взглядом , и оставить за собой право не брать 
их в плен. То есть, опасаясь встретить организованное сопро
тивление со стороны населения острова , японцы пытались, и 
небезуспешно, отбить у с а х а л и н ц е в ж е л а н и е становиться в 
р я д ы д р у ж и н ( 8 ) . Что к а с а е т с я ф о р м ы д р у ж и н н и к о в , то с 
н а ч а л а ф о р м и р о в а н и я д р у ж и н предполагалось у к р а ш а т ь ру
к а в а х а л а т а красной тесьмой, красными петлицами, на верх 
ш а п к и н а ш и в а т ь красный крест, на тулье ее прикреплялся 
ополченский крест, под которым печатался номер дружины. 
О д н а к о п о з ж е посчитали, что креста на тулье будет доста
точно, — т а к дешевле . 

Н а ч а л ь н и к а м и д р у ж и н были назначены: начальник Дер-
бенской т ю р ь м ы ш т а б с - к а п и т а н В. Н. Ш е б а л и н , агент морского 
пароходства К В Ж Д К. X. Лансберг , н а ч а л ь н и к Д у й с к о й тюрь
мы капитан Н . С к л я р е п к о , з а у р я д - п р а п о р щ и к Д у й с к о й воин
ской команды Явгевич, з а у р я д - п р а п о р щ и к Александровского 
резервного б а т а л ь о н а А. И л ь и ч е в ( 9 ) . Вооружены дружинники 
10,67-мм винтовкой Б е р д а н а с 340 п а т р о н а м и к ней, среди 
которых попадалось много испорченных: д а в а л и осечки, не
долеты . Боевой подготовкой с д р у ж и н н и к а м и их начальники 
не з а н и м а л и с ь , по-прежнему видя в них только д е ш е в у ю ра
бочую силу. Д р у ж и н н и к и р а б о т а л и на рудниках , на рыбал
ках, корчевали лес. Весной 1905 года д р у ж и н ы были заня
ты расчисткой дороги, ведущей в Т ы м о в с к у ю долину. «Кор
мили в д р у ж и н е плохо — больше рыбой, мясом совсем ред
ко . Учений было мало , б о л ь ш е п р и н у ж д а л и к р а б о т е : таска 
ли бревна , д р о в а то д л я бани, то д л я к о м н а т п о л к о в н и к а 
Т а р а с е н к о » , — р а с с к а з ы в а л д р у ж и н н и к П е т р Л у ж и н (10) . 

П о л о ж е н и е изменилось с прибытием в середине м а р т а 
1905 года с М а н ь ч ж у р с к о г о т е а т р а военных действий офи
церов, присланных д л я усиления д р у ж и н . Они п р и н я л и дру
ж и н ы : 

2-ю — 85-го пехотного Выборгского полка к а п и т а н Н . Фи* 
лимонов , 

3-ю — 287-го пехотного Тарусского полка к а п и т а н Н . Бор* 
зенков , 
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4-ю — 139-го пехотного М о р ш а н с к о г о полка к а п и т а н 
П. Внуков , 

5-ю — 163-го пехотного Л е н к о р а н с к о г о - Н о т е р б у р г с к о г о 
полка ш т а б с - к а п и т а н В. Р о г а й с к и й , 

6-ю — 56-го пехотного Ж и т о м и р с к о г о полка капитан Н. Б о 
лотов, 

7-ю — 8-го стрелкового полка ш т а б с - к а п и т а н Л е в а н д о в с к и й , 
8-ю — 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка ка 

питан М. Щ е к и н . 
1-й с?лерной д р у ж и н о й до окончания военных дейст

вии к о м а н д о в а л бывший саперный офицер К. X. Л а н с -
i6epr (11) . 

С прибытием офицеров ж и з н ь в д р у ж и н а х и з м е н и л а с ь : 
начались учебные стрельбы, обучение д р у ж и н н и к о в рассып
ному строю по пересеченной местности. О д н а к о времени, от-
лущеннэю офицерам д л я п р е в р а щ е н и я д р у ж и н в боеспособ
ные отряды, было слишком мало . К тому ж е м о р а л ь н ы й дух 
в друж:пчс.х был невысок, среди д р у ж и н н и к о в ходили р а з 
говоры о сдаче в плен без боя. М е ж д у д р у ж и н а м и и б а т а л ь о 
нами не было н а л о ж е н о в з а и м о д е й с т в и я : д р у ж и н н и к и по-
прежнему видели в солдатах угнетателей , конвоиров, а не то 
варищей г э о р у ж и ю , с которыми им придется идти в бой. 
Поэтому боеспособность д р у ж и н о с т а в л я л а ж е л а т ь л у ч ш е -
то (12) . 

Плохо было поставлено дело с н а б ж е н и я С а х а л и н а воен
ным довсльствием . З а навигацию 1904—1905 гг. в Д у э и 
Александрэвск приходило за углем около 20 пароходов . К а 
питаны некоторых кораблей п р е д л а г а л и за умеренную п л а т у 
перевезти необходимые грузы из Н и к о л а е в с к а на С а х а л и н в 
течение одной навигации. Так , к а п и т а н парохода « Л о д з и н » 
просил за это 36 тысяч рублей. О д н а к о П р и а м у р с к о м у гене
рал-губернатору Н . П . Л и н е в и ч у цена п о к а з а л а с ь с л и ш к о м 
высокой, не помогли с подвозом грузов и несколько неболь
ших шхун, собранных в А л е к с а н д р о в с к о м посту. В н а в и г а ц и ю 
1904 года они погибли из-за неопытности, безответственности , 
а зачасту.ю и пьянства команды. В их числе б ы л а и к р а с а 
вица-шхуна «Бирич» , б ы в ш а я « Д а й с а н - к а й с е - м а р у » , конфис
кованная отрядом д р у ж и н н и к о в р ы б о п р о м ы ш л е н н и к а X. П . 
Бирича в Косунае в мае 1904 года (13) . 

Зимой 1904-05 года з а п а с ы были исчерпаны: крупный 
рогатый скот частично забит на мясо ; солонина , консервы, 
соль, масло , чай, овес были на исходе, с а х а р а не было с о -
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всем . Тогда стали возить з а п а с ы из Н и к о л а е в с к а по льду на 
л о ш а д я х , п л а т я за один пуд перевезенного груза 4 рубля 
(вместо 40 копеек м о р е м ) . И з - з а недостатка перевозочных 

с р е д с т в успели перевезти т о л ь к о небольшую часть грузов. 
О к о л о 15 тысяч пудов муки сумели довезти только до мыса 
Погиби , где она и о с т а л а с ь до прихода японских войск. 

З а несколько дней до н а ч а л а военных действий в Алексан
д р о в с к и й пост пришел п а р о х о д « Б и а н к а » , привезший значи
тельный з а п а с винтовочных патронов (около 2,5 м л н . ) , сна
р я д ы , продовольствие . Перев<эзти в безопасное место их не 
успели , поэтому часть груза б ы л а с о ж ж е н а , часть досталась 
населению, а остальное з а х в а т и л и японцы. 9 июля из Нико
л а е в с к а вышел п а р о х о д « С у р а б а й я » , который вез на Север
ный С а х а л и н горную б а т а р е ю и тысячу солдат 2-го Сахалин
ского резервного б а т а л ь о н а . О д н а к о в устье А м у р а корабль 
сел на мель , б а т а л ь о н и б а т а р е ю выгрузили и использовали 
при обороне материкового берега Т а т а р с к о г о пролива (14). 

С а н и т а р н о е обеспечение войск Северного С а х а л и н а осу
щ е с т в л я л о с ь л а з а р е т о м на 18 коек в А л е к с а н д р о в с к о м посту 
и на 8 — в Р ы к о в с к о м , резервным полевым госпиталем № 17 
( 1 5 ) . В ноябре 1904 года на почтовом пароходе «Муха» при
б ы л о т р я д медсестер К р а с н о г о Креста , с н а р я ж е н н ы й Великойг 
княгиней Е л и з а в е т о й Федоровной , с походной церковью, ие
ромонахом , п с а л о м щ и к о м (16) . О д н а к о отсутствие достаточ
ного количества л о ш а д е й не позволило с а н и т а р н ы м частям 
передвигаться вместе с воинскими частями. Л а з а р е т ы были 
з а х в а ч е н ы я п о н ц а м и , только один госпиталь д о б р а л с я до ме
ста к а п и т у л я ц и и — в Онор . 

К 1 июля 1905 года на Северном С а х а л и н е на б а з е регу
л я р н ы х войск и д р у ж и н было с ф о р м и р о в а н о 4 о т р я д а : 

Арковский о т р я д з а н и м а л А р к о в с к у ю долину на пра
вом ф л а н г е общего р а с п о л о ж е н и я войск. К о м а н д о в а л отря
дом полковник С. Б о л д ы р е в . 

В состав о т р я д а входили: 
1) 4-я д р у ж и н а к а п и т а н а Внукова з а н и м а л а 

позицию возле с. Р о ж д е с т в е н с к о г о 219 чел. 
2) 1-й С а х а л и н с к и й резервный б а т а л ь о н 985 чел. 
3) 6-я д р у ж и н а к а п и т а н а Б о л о т о в а 173 чел. 
4 ) п о л у б а т а р е я из 4 орудий нештатной 

С а х а л и н с к о й б а т а р е и 109 чел. 
5) 4 пулемета 40 чел. 
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6) конные д р у ж и н н и к и 20 чел . 

Итого : 1536 ч е л . 
Александровский о т р я д под к о м а н д о в а н и е м полковника 

Г. Тарасенко з а н и м а л ц е н т р а л ь н у ю позицию от с. П о л о в и н 
ки до Воеводской пади. 

В состав отряда входили: 
1) Александровский резервный б а т а л ь о н 869- чел . 
2) 2-й б а т а л ь о н Н и к о л а е в с к о г о крепостного полка 874 чел . 
3) 1-я с а п е р н а я д р у ж и н а Л айсберга 220 чел . 
4) 2-я д р у ж и н а к а п и т а н а Филимонова 219 чел . 
5) 3-я д р у ж и н а к а п и т а н а Щ е к и н а 219 чел . 
6) 5-я д р у ж и н а ш т а б с - к а п и т а н а Рогайского 172 чел . 
7) п о л у б а т а р е я из 4 орудий 109 чел. 
8) 4 пулемета 30 чел . 
9) конкые д р у ж и н н и к и 20 чел . 

И т о г о : 2732 чел. 
Дуйский о т р я д под к о м а н д о в а н и е м подполковника Д о м -

ницкого з а н и м а л левый ф л а н г на позициях от мыса Ж о н к ь е р 
до поста Д у э . В его состав в х о д и т и : 
1) Дуйский резервный б а т а л ь о н 383 чел . 
2) 7-я д р у ж и н а ш т а б с - к а п и т а н а Л е в а н д о в с к о г о 218 чел . 
,3) 8-я д р у ж и н а к а п и т а н а Б о р з е н к о в а 216 чел. 
4) конные д р у ж и н н и к и 15 чел . 

Итого : 832 чел . 

Р ы к о в с к и й отряд под к о м а н д о в а н и е м полковника Д а н и 
лова состоял из Тымовского резервного б а т а л ь о н а (247 че
ловек) . 

К р о м е этих частей, вдоль береговой полосы были в ы 
ставлены небольшие з а г р а д и т е л ь н ы е отряды в 5—10 ч е л о 
век, в ы п о л н я ю щ и е роль н а б л ю д а т е л ь н ы х пунктов. Т а к и е 
отряды поставлены в с. Погиби , на м ы с а х Уанди , Л а х , Т р а м -
баус, Хой, Танги , в д е р е в н я х Виахту , М г а ч с к о е , В л а д и м и р 
ском руднике , Агнево (м. Ф у р у г е л ь м а ) , П и л ь в о (м. Корса -
ковекпй) , бухте Нояси , на мысе Ч и р а к ( 1 7 ) . Т а к и м о б р а 
зом, о б щ а я численность войск Северного С а х а л и н а , в к л ю ч а я 
санитарные и охранные части, с о с т а в л я л а около 5400 ч е л о 
век. 

Слабость войск острова с о з н а в а л а с ь , и были п р е д л о ж е 
ния по их усилению. Так , в о к т я б р е 1904 года г е н е р а л 
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А. Н. К у р о п а т к и н п р и к а з а л з а ф р а х т о в а т ь два парохода для 
перевозки у к о м п л е к т о в а н и я Александровского и Корсаков-
с к о г о резервных б а т а л ь о н о в и увеличения численности войск 
на острове. П р е д п о л а г а л о с ь перевезти 8 тысяч винтовок 
Б е р д а н а с з а п а с о м патронов в 300 штук к к а ж д о й , на каж
д ы й пост е щ е по д в а пулемета с з а п а с о м патронов по 300 
т ы с я ч штук, в з р ы в ч а т к у , по 2 длинноствольных орудия . Но 
вслед за этим г л а в н о к о м а н д у ю щ и й п р и к а з а л все указанное 
перевезти только в К о р с а к о в с к и й пост, а 4 ноября 1904 года 
п е р е в о з к а грузов на С а х а л и н б ы л а вовсе отменена . Затем 
в а пре ле 1905 года ш т а б П р и а м у р с к о г о военного округа 
х о д а т а й с т в о в а л об о т п р а в к е на С а х а л и н по санному пути 
20 тысяч людей и 2,5 тыс . л о ш а д е й . Х о д а т а й с т в о было 
отклонено ( 1 8 ) . 

В я н в а р е 1905 года г е н е р а л у М. Н. Л я п у н о в у б ы л а дана 
инструкция д л я обороны острова . Она п р е д п и с ы в а л а раз
д е л и т ь остров на три района обороны д л я того, чтобы завое
вание острова д а в а л о с ь бы противнику с большой потерей 
времени и сил, с одной стороны, и с другой — сохраняла 
з а русскими наиболее труднодоступные участки к моменту 
подписания мира . Особое внимание о б р а щ а л о с ь на цент
р а л ь н ы й район, ограниченный на севере линией Мгачское 
— Н а м п и , на юге — Косунай — М а н у е , где предполагалось , 
в случае з а х в а т а Р ы к о в с к о г о и В л а д и м и р о в ™ , развернуть 
п а р т и з а н с к и е действия . О д н а к о г е н е р а л - л е й т е н а н т Ляпу
нов в ы с к а з а л мнение, что ввиду отсутствия в этом районе 
дорог поставить здесь только н а б л ю д а т е л ь н ы е пункты, а 
основные силы сосредоточить на северном участке . 

Весной 1905 года войскам С а х а л и н а была поставлена 
з а д а ч а , п р е д п и с ы в а ю щ а я , чтобы одна часть, и з б е г а я боя, 
п р о д е р ж а л а с ь на острове до н а ч а л а переговоров о мире . Д л я 
этого п р е д л а г а л о с ь из состава отрядов выделить партизан
ские группы. З а несколько дней до н а ч а л а военных действий 
на С а х а л и н е г л а в н о к о м а н д у ю щ и й русскими военными силами 
на Д а л ь н е м Востоке п р и к а з а л войскам Северного Сахалина^ 
в случае высадки превосходящих сил неприятеля , не в в я 
з ы в а т ь с я в бой, а отойти на север к мысу Погиби с тем, 
чтобы переправиться на мыс Л а з а р е в а , откуда их снять 
к о р а б л я м и на Н и к о л а е в с к . О д н а к о эта пассивная по своей 
сути з а д а ч а б ы л а невыполнима : отсутствие дорог и обоза 
д е л а л о н е в о з м о ж н ы м переход почти 6-тысячного войска . К 
т о м у ж е я п о н с к а я боевая э с к а д р а п о м е ш а л а бы перевозке . 

Все эти инструкции носили не военный, а скорее п о л и т и -
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ческий х а р а к т е р и имели цель д а т ь российским д и п л о м а т а м 
лишний козырь на время мирных переговоров. 

Окончательный план действий, р а з р а б о т а н н ы й г е н е р а л -
лейтенантом Л я п у н о в ы м , сводился к с л е д у ю щ е м у : 

воспрепятствовать в ы с а д к е войск противника , а в с л у ч а е 
высадки превосходящих сил — отступать с боями в г л у б ь 
острова, д л я чего: 

1). Арковскому отряду в составе 1,5 б а т а л ь о н а и 4 о р у 
дий оборонять Арковский участок; в случае высадки н е п р и 
ятеля отступить через К а м ы ш о в ы й перевал к с. Д е р б и н -
скому, выделив одну д р у ж и н у д л я п а р т и з а н с к и х действий , 

2 ) . Д у й с к о м у отряду в составе 1,5 б а т а л ь о н а и 2 п у л е 
метов оборонять В е р б л ю ж и й и Пиленгский перевалы , в 
случае высадки японцев выделить одну д р у ж и н у д л я п а р т и 
занских действий. 

3 ) . Александровскому отряду в составе 3 батальонов , 4 
орудий и 6 пулеметов оборонять А л е к с а н д р о в с к и й у ч а с т о к . 

4 ) . Тымовскому отряду полковника Д а н и л о в а о с т а в а т ь с я 
в с. Р ы к о в с к о м и ж д а т ь п р и к а з а н и й (19 ) . 

Г л а в н ы м и недостатками береговых позиций, з а н и м а е м ы х 
русскими о т р я д а м и , были недостаточное количество войск 
на 25-километровой полосе, а т а к ж е то, что они могли б ы т ь 
легко охвачены с обоих флангов . В случае высадки н е п р и я 
теля у д. М г а ч с к о е или д . Агнево, он бы выходил в тыл Д у й 
скому и Арковскому о т р я д а м и з а н и м а л господствующие 
над п. Але кс а ндровским высоты. К р о м е того, не были у к р е п 
лены сильнейшие естественные позиции на п е р е в а л а х , веду
щих в Т ы м о в с к у ю долину и имеющих в а ж н о е тактическое 
значение. О д н а к о позиции имели и сильные стороны. О н и 
располагались на господствующих над морем скалистых , 
обрывистых высотах с и д е а л ь н ы м обстрелом и практически 
полным отсутствием мертвых пространств . П о д п р и к р ы т и е м 
гор и сопок м о ж н о незаметно п е р е м е щ а т ь войска . 

Все три береговых у ч а с т к а обороны имели в а ж н о е т а к 
тическое значение : на них в о з м о ж н а в ы с а д к а десанта , хотя 
и не по всей линии обороны, причем неприятелю д о с т а т о ч н о 
занять два л ю б ы х или д а ж е один участок, чтобы з а с т а в и т ь 
защитников отступать по всей линии обороны. Арковский 
участок я в л я л с я в обороне к л ю ч е в ы м ; с его з а н я т и е м н е 
приятель выходил в т ы л А л е к с а н д р о в с к о м у о т р я д у и от 
резал путь отступления в Т ы м о в с к у ю долину . К р о м е того , 
мелководная А р к о в с к а я бухта наиболее б л а г о п р и я т с т в о в а л а 
десантированию. К с о ж а л е н и ю , в а ж н о с т ь этого участка у ч т е -
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на не была , и укреплен он был с л а б о . К тому ж е командовал 
участком полковник Б о л д ы р е в , чей преклонный возраст и 
слабое здоровье м е ш а л и ему выполнять поставленные задачи. 

Я П О Н С К И Е СИЛЫ, Б Р О Ш Е Н Н Ы Е НА З А Х В А Т 
С Е В Е Р Н О Г О С А Х А Л И Н А 

Ятомское к о м а н д о в а н и е после р а з г р о м а русских армий 
под Мукденом, в преддверии скорой победы, попыталось до 
н а ч а л а мирных переговоров з а х в а т и т ь часть русской терри
тории. О б ъ е к т а м и были избраны отдаленные участки рус

ских владений в Охотоморье , в том числе и остров Сахалин. 
Д л я его з а х в а т а была н а п р а в л е н а 13-я общевойсковая ди
визия под командованием генерал-лейтенанта Харагучк, 
с ф о р м и р о в а н н а я весной 1905 г. из резервистов . В ее состав 
входил:?: 25 -я пехотная б р и г а д а г е н е р а л - м а й о р а Такеутн, 
26-я пехотная бригада г е н е р а л - м а й о р а Н а й т о (каждая 
включала 2 пехотных п о л к а ) , 19-й артиллерийский полк — 
36 пушек, 18-й к а в а л е р и й с к и й полк, саперный полубатальон, 
3 пулеметные части — 12 пулеметов . Вспомогательные части 
включали 3 л а з а р е т а , т ы л о в ы е команды, в том числе до 
6 тыс. носильщиков (20 ) . Д и в и з и я имела собственную 
вспомогательную флотилию из 22 крупных транспортов, 
которая о х р а н я л а с ь специально сформированной в июне 
1905 г. Северной эскадрой под к о м а н д о в а н и е м вице-адми
р а л а К а т а о к а . В ее состав входило 49 боевых кораблей , в 
том числе броненосцы, броненосные крейсера , легкие крей
сера, ^ зизо , миноносцы. Среди них были и совсем старые 
суда, такие , к а к броненосец «Чин-Иен» , з ахваченный у Ки
т а я , и новейшие крейсера итальянского з авода «Ансальдо», 
«Ниссич» и «Кассуга» , прибывшие на Д а л ь н и й Восток за 
несколько месяцев до н а ч а л а войны. Интересно , что в за
х в а т е С а х а л и н а использовались русские броненосцы «Импе
ратор Н и к о л а й I», « Г е н е р а л - а д м и р а л Апраксин» , «Адмирал 
Сенявпп», з а х в а ч е н н ы е я п о н ц а м и после р а з г р о м а 2-й Тихо
океанской э с к а д р ы в Цусимском сражении (21 ) . 

Несмотря на п о д а в л я ю щ е е превосходство японцев в жи
вой силе и технике , сопротивление русских частей на юге 
острова о к а з а л о с ь н е о ж и д а н н о сильным. Е щ е п р о д о л ж а л и 
героическую борьбу отряды ш т а б с - к а п и т а н а Гротто-Слепн-
ковского и к а п и т а н а Б ы к о в а , когда генерал Харагучи , пере
д а в к о м а н д о в а н и е ю ж н ы м и силами генералу Такеути , на-
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правился на з а х в а т Северного С а х а л и н а , решив лично р у к о 
водить операцией . П о с а д и в на к о р а б л и 2 эшелона дивизии" 
— 26-ю бригаду г е н е р а л а Н а й т о , 8 и ю л я 1905 года он в ы 
шел из порта О т а р у на Х о к к а й д о ( 2 2 ) . Отдельные ч а с т и 
полка из состава бригады Такеути д в и г а л и с ь на север по> 
западному п о б е р е ж ь ю острова . 

П о оценкам русского к о м а н д о в а н и я , к моменту в ы с а д к и 
японские силы н а с ч и т ы в а л и около дивизии , в к л ю ч а я до 25 
тыс. пехоты, 48 новых орудий, 60 пулеметов , 6 эскадронов, 
кавалерии с соответствующим количеством вспомогательных: 
войск — всего около 38 тыс. человек (23 ) . П о мнению оче
видца, десант только в А р к о в с к у ю долину состоял из 10 т ы с . 
человек (24 ) . Столь большое количество войск, брошенных 
на з а х в а т Северного С а х а л и н а , о б ъ я с н я л о с ь тем, что я п о н 
ское к о м а н д о в а н и е о ж и д а л о встретить здесь не менее 15 тыс . 
человек войска (25 ) . Конечно, д а н н ы е о численности япон
ских войск значительно з а в ы ш е н ы , т а к как они взяты из. 
отчетов к о м а н д и р о в отрядов и д р у ж и н , которые п ы т а л и с ь 
оправдать з а ч а с т у ю похожее на бегство отступление. 

Н а с а м о м д е л е под руководством г е н е р а л а Харагучи н а 
ходились 9,5 б а т а л ь о н а пехоты, 2 э с к а д р о н а к а в а л е р и и , 24 
пушки, 12 пулеметов — всего около 10 тысяч с о л д а т и о ф и 
церов. П о плану японского к о м а н д о в а н и я , войска после вы
садки д о л ж н ы идти в глубь острова д в у м я к о л о н н а м и . Се
верная, или г л а в н а я колонна , при которой н а х о д и л с я гене
рал Харагучи , в составе 26-й б р и г а д ы , 2 эскадронов , 3 ба
тарей и 8 пулеметов , после высадки в Арковской д о л и н е 
должна б ы л а быстро идти до долины р. Тыми д л я того, что
бы отрезать путь отступления основных сил русских к Р ы -
ковскому и оттеснить их к А л е к с а н д р о в с к о м у посту. Д л я 
этого вся н а л и ч н а я к а в а л е р и я с 2 пулеметами д о л ж н а ска 
кать впереди главной колонны и к а к м о ж н о скорее з а н я т ь 
Рыковское. Ю ж н а я колонна в составе 49-го пехотного пол
ка, 1 б а т а р е и и 4 пулеметов д о л ж н а с в я з а т ь силы русских, 
провоцировать противника на бой, чтобы дать в о з м о ж н о с т ь 
основным с и л а м выйти ему в тыл (26) . Очевидно, о п а с а я с ь 
затяжной п а р т и з а н с к о й войны в глубине острова , Харагучи 
пытался вытеснить русские части на побережье , где под при
крытием корабельной а р т и л л е р и и он бы чувствовал себя 
еще более уверенным. 

К н а ч а л у войны я п о н с к а я а р м и я под руководством а н 
глийских и немецких военных специалистов п р е в р а т и л а с ь в 
одну из сильнейших армий мира , о р г а н и з о в а н н у ю и о с н а щ е н -
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ную по о б р а з ц у европейских армий . Н а вооружении японско
го солдата б ы л а п я т и з а р я д н а я 6,5-мм винтовка «Арисака» 
обр. 1896 года с д а л ь н о с т ь ю прицельной стрельбы 2000 м. 
В с н а р я ж е н и е с о л д а т а входили 3 патронные сумки со 120 
п а т р о н а м и , р а н е ц со с к а т а н н о й шинелью и з а п а с н о й парой 
ботинок, а т а к ж е двухдневный з а п а с риса. П о л е в а я артил
л е р и я и м е л а на в о о р у ж е н и и 75 -миллиметровую пушку «Ари-
с а к а » обр. 1896 г. (дальность стрельбы — 4,8 км, скоро
стрельность — 3 в ы с т р е л а в м и н у т у ) . Японская артиллерия 
у с т у п а л а русской в скорострельности и дальности стрельбы, 
но, к с о ж а л е н и ю , на С а х а л и н е современных русских орудий
ных систем не было . Р у с с к а я 7,62-мм винтовка системы Мо-
сипа обр . 1891 г. по своим огневым к а ч е с т в а м т а к ж е превос
ходила японскую (27 ) . 

« В о о р у ж е н и е , с н а р я ж е н и е , о б м у н д и р о в а н и е японцев — 
безукоризненное . Н о с и л ь щ и к о в - к у л е й обилие, б л а г о д а р я че
му войска в высшей степени п о д в и ж н ы и могли забираться 
в с а м у ю о т д а л е н н у ю и глухую тайгу , не рискуя остаться го
лодными и без патронов. . . Б о л ь ш а я часть японских войск со
стояла из солдат , у ч а с т в о в а в ш и х в обороне Порт-Артура. 
У к а ж д о г о унтер-офицера имелись часы, бинокль , компас и 
точный план той местности, где приходилось действовать 
(28) . О громадной численности японских войск на Северном 
С а х а л и н е м о ж н о судить у ж е по тому, что они, высадившись 
11 июля , 16 июля з а н я л и все селения от Усть-Агнево до По-
гиби, т. е. растянулись на 300 верст по берегу, н а п р а в и в глав
ные силы в глубь острова . В к а ж д о м селении такое обилие 
войск, что они не п о м е щ а л и с ь в обывательских и казенных 

и з б а х . Японские р а з ъ е з д ы и дозоры встречались на каждой 
версте. Ни одна тропинка не о с т а в я т а с ь без н а б л ю д е н и я » , — 
пишет подполковник Д о м н и ц к и й ( 2 9 ) . 

Б О Е В Ы Е Д Е Й С Т В И Я НА С Е В Е Р Н О М С А Х А Л И Н Е 

Б о е в ы е действия на Северном С а х а л и н е японское коман
д о в а н и е н а ч а л о с того, что о т р е з а л о единственный путь, сое
д и н я ю щ и й остров с м а т е р и к о м . 10 июля по т е л е г р а ф у сооб
щили о появлении японских судов в з а л и в е Д е - К а с т р и , Им
ператорской гавани и у з а л и в а Виахту (30) . В 8 часов утра 
.появилось несколько к о р а б л е й неприятеля , которые, держась 
вне обстрела , к р е й с и р о в а л и в виду береговых позиций и де
л а л и промеры глубин. С д е л а в несколько выстрелов по Ар-
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ковской и Д у й с к о й позициям, они скрылись . П о приказу пол
ковника Б о л д ы р е в а была с о ж ж е н а л о д к а с боеприпасами , 
пришедшая в Арковскую долину из поста А л е к с а н д р о в с к о г о 
какануке. Б ы л и т а к ж е приведены в негодность к а т е р а и лод
ки Л тександровской позиции. Потерь войска не имели, за 
исключением ш т а б с - к а п и т а н а Александровского б а т а л ь о н а 
Лебалина, который, у п а в с л о ш а д и , с л о м а л ногу. О ж и д а я 
на следующий день японский десант , г енерал -лейтенант Л я 
пунов понвел войска в боевую готовность (31 ) . 

И И Ю Л Я . Н а рассвете со стороны з а л и в а Д е - К а с т р и , ко
торый \ 'же быт захвачен батальоном японцев, показалось 
около 20 к о р а б л е й противника . В 5 час . 30 мин. и. д. н а ч а л ь 
ника зременного ш т а б а войск о. С а х а л и н а ш т а б с - к а п и т а н 
В. Пулезич с К л а д б и щ е н с к о й горки ( А л е к с а н д р о в с к а я пози
ция) д о л о ж и л , что около 40 кораблей развернулось вдоль 
береговой полосы от Мгачского до поста Александровский . 
Генерал Л я п у н о в послал полковнику Д а н и л о в у т е л е г р а м м у 
с приказом Тымовскому резервному б а т а л ь о н у выступить на 
помощь Арковскому отряду и з а н я т ь позиции на К я м ы ш о ^ ч 
перевале. В 6 час . 45 мин. н а ч а л а с ь б о м б а р д и р о в к а побе
режья от В л а д и м и р с к о г о рудника до села П о л о в и н к и , 
В 7 час. 15 мин. п р и б л и з и в ш и е с я к А л е к с а н д р о в с к о м у посту 
конто-миноносцы и крейсера н а ч а л и обстрел Ж о н к ь е р с к и х и 
Кладбищенских высот. 

В 8 часов п р и ш л о донесение от полковника Б о л д ы р е в а : 
(Неприятельские миноносцы и канонерки (которых у япон
цев не было . — И. С.) з а с ы п а ю т с н а р я д а м и Арковскую до
лину. 1 рота 1 С а х а л и н с к о г о б а т а л ь о н а , понеся потери, 
оставила береговые окопы и о т о ш л а к х р е б т а м к г л а в н ы м 
силам отряда у Арково-2 . П о д прикрытием огня морской 
артиллерии неприятель н а ч а л в ы с а д к у десанта с 13 тран 
спортов севернее Арковской долины» (32 ) . Здесь з а н и м а л а 
позиции 4-я д р у ж и н а к а п и т а н а Внукова , которая , по возмож
ности, д о л ж н а б ы л а помогать А р к о в с к о м у отряду и, выде
лившись в самостоятельный отряд , н а ч а т ь п а р т и з а н с к и е дей
ствия. П о с л е появления в р а ж е с к и х судов д р у ж и н а п о д о ж г л а 
Владимирский рудник, пристань , с к л а д ы и з д а н и я . С д е л а в 
несколько выстрелов по десанту , потеряв убитыми и ранены
ми до 20 человек, д р у ж и н а н а ч а л а отход на с. Р о ж д е с т в е н 
ское д л я соединения с Арковским отрядом в Арково-2. От 
посланных вперед 2 конных д р у ж и н н и к о в у з н а л и , что япон
цы у ж е з а н я л и с. Константиновку . О к а з а л о с ь , что бессроч-
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ный к а т о р ж н и к Кобылинский провел японскую пехоту в тыл 
д р у ж и н е , п о к а з а в горную тропу из А р к о в о - 1 (33 ) . 

Получив сведения о том, что путь на Д е р б и н с к о е перере
зан , д р у ж и н а к а п и т а н а В н у к о в а повернула на северо-восток 
и после 3-суточного перехода через К а м ы ш о в ы й хребет вы
ш л а к д. С л а в о на р. Тымь . « П е р е х о д тайгой и горами ока
з а л с я в высшей степени трудным. Все навьюченное при
шлось бросить. Л ю д и д р у ж и н ы , болезненные и старые (до 64 
л е т ) , истомленные каторгой , едва брели, но, надеясь на сое
динение со своими, на в о з м о ж н о с т ь вступить в бой, брели», 
— пишет в своем отчете к о м а н д и р отряда (34) . 

П о с л а в п р и к а з полковнику Б о л д ы р е в у з а д е р ж а т ь против
ника у Арково-2 , а з атем у К а м ы ш о в о г о перевала , генерал 
Л я п у н о в о т п р а в и л с я на Д у й с к и е позиции. Н а м е р е н и я выса
диться здесь противник не в ы к а з ы в а л . Ж е л а я усилить 
Арковский отряд , генерал п р и к а з а л подполковнику Домннц-
кому идти с Д у й с к и м б а т а л ь о н о м и 2 п у л е м е т а м и к Камышо
вому перевалу через М и х а й л о в к у , Пиленгский перевал , Мало-
Тымово и Верхний А р м у д а н . Столь долгий путь (3-днев
ный) переброски подкрепления генерал о б ъ я с н я е т тем, что. 
по донесению полковника Т а р а с е н к о , противник десантиро
в а л с я на участке м е ж д у постом и Арково -1 . Хотя , вероятнее 
всего, у з к а я с к а л и с т а я береговая линия не п о з в о л я л а здесь 
высадить значительные силы. Вместе с тем горная тропа, 
которая вела из поста в Арковскую долину, позволила бы за 
3 часа перебросить подкрепления из самого сильного Алек
сандровского о т р я д а , линия обороны которого изобиловала 
труднодоступными д л я в ы с а д к и десанта у ч а с т к а м и . Так на
ч а л а с ь серия трагических ошибок и просчетов в командова
нии, приведших к скорому ф и н а л у . 

Александровский о т р я д к н а ч а л у дня з а н и м а л централь-
ный участок обороны. 2-й б а т а л ь о н Н и к о л а е в с к о г о крепост
ного полка р а с п о л а г а л с я на К л а д б и щ е н с к и х высотах север
нее поста, 1 ,2 , 5, 8-я д р у ж и н ы — на Ж о н к ь е р с к и х высотах 
ю ж н е е поста. Р е з е р в — Александровский резервный баталь
он, 4 орудия и п у л е м е т н а я полурота (6 пулеметов) — нахо
дился у Корсаковскоп слободы. В понедельник полковник 
Т а р а с е н к о п р и к а з а л : 1. Н а случай высадки десанта у Клад
бищенской горы, 1, 2-й р о т а м А л е к с а н д р о в с к о г о батальона 
и взводу а р т и л л е р и и (2 орудия) з а н я т ь позицию на Кавказ
ских высотах . 2. Н а случай высадки десанта з Александров
ской долине взводу а р т и л л е р и и з а н я т ь позицию на Михай
ловских высотах . 
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В 14 час . 35 мин. противник н а ч а л в ы с а д к у десанта в 
Угольной пади, р а с п о л о ж е н н о й ю ж н е е с. Д у э . С уходом Д у й -
ского б а т а л ь о н а Д у й с к и й участок обороняли 3 и 7-я д р у ж и н ы 
под командованием , к а п и т а н а Н . Б о р з е н к о в а . Д в е д р у ж и н ы 
могли быть легко смяты противником, который, з а н я в 
Верблюжий перевал , д о м и н и р у ю щ и й н а д А л е к с а н д р о в с к о й 
долиной и М и х а й л о в с к и м и высотами, мог о т р е з а т ь путь от
ступления А л е к с а н д р о в с к о г о о т р я д а . П о э т о м у генерал Л я п у 
нов посылает п р и к а з а н и е подполковнику Д о м н и ц к о м у , кото
рый \ ж е достиг с. М и х а й л о в к и , вернуться и з а п я т ь Верблю
жий г е р е з а л . 

В 15 час . 35 мин. из-за мыса Ж о п к ь е р п о к а з а л и с ь мино
носцы и к а т е р а , буксирующие б а р ж и с десантом . Д л я его от
ражения полковник Т а р а с е н к о п р и к а з а л 2 и 3-й д о у ж и н а м , 
3-й роте А л е к с а н д р о в с к о г о б а т а л ь о н а з а п я т ь на Ж о н к ь е р -
ских высотах окопы, о б р а щ е н н ы е к морю и устью Александ
ровской долины. В ы з в а н н ы е из резерва 4-я рота и пулемет
ный в з з э д з а н я л и позицию у александровской церкви. 

Около 16 час . б а т а л ь о н японцев , под прикрытием морской 
артиллерии, а т а к о в а л Ж о н к ь е р с к и е в ы с о ш и [.ее:. Ата^л 
J ы л а отбита д р у ж н ы м и з а л п а м и 5-й д р у ж и н ы u n a 6 c - r a ~ . . : - . -
на Рогайского , 3-й роты ш т а б с - к а п и т а н а 1\. Гопчаренко и 
пулеметным огнем. Японцы б е ж а л и , оставив 50 человек уби
тыми и ранеными. П р и о т р а ж е н и и а т а к и особенно отличил
ся командир пулеметной полуроты подпоручик Сергей З а 
харьин, который, р а с п о л о ж и в 2 пулемета за церковной ог
радой, лично наводил их (35 ) . 

Одновременно с атакой на Ж о н к ь е р с к о м направлении пол
ковник Т а р а с е н к о получил от к о м а н д и р а 2-го б а т а л ь о н а Н и 
колаевского полка к а п и т а н а В . Б е р д н и к о в а донесение о том, 
что значительные силы японцев н а с т у п а ю т со стороны Арков-
скон долины и 5-я рота под к о м а н д о в а н и е м к а п и т а н а А. П о л 
торацкого ведет бой у с. Половинки . Н а ч а л и с к а з ы в а т ь с я 
последствия отступления Арковского о т р я д а полковника Б о л 
дырева. 

Получив донесения о том, что позиции на К л а д б и щ е н с к и х 
высотах о б с т р е л и в а ю т с я сильным продольным огнем м о р 
ской артиллерии , полковник Т а р а с е н к о п р и к а з а л войскам 
отряда отойти на К а в к а з с к у ю позицию (36) . В 19 часов туда 
же отошли с Ж о н к ь е р с к и х высот 2 и 5-я д р у ж и н ы . 

Н а ч а л о темнеть . Японцы п р о д о л ж а л и в ы с а д к у пехоты и 
кавалерии в А л е к с а н д р о в с к о м посту. Выяснилось , что на ле 
вом фланге общего р а с п о л о ж е н и я , в Угольной пади, япон-
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ские части провели о т в л е к а ю щ и й десант и в окрестностях 
Д у э не высадились . О п а с а я с ь за прорыв ф л а н г а Александ
ровского о т р я д а , генерал Л я п у н о в отвел Д у й с к и й отряд с 
позиций в Д у э и на В е р б л ю ж ь е м пере&але к Корсакозской 
слободе . 

П р е в о с х о д я щ и е силы японцев п р о д о л ж а л и наступление 
вверх по А л е к с а н д р о в с к о й долине , грозя отрезать от основ
ных сил о т р я д а 2 и 5-ю д р у ж и н ы , о т с т у п а ю щ и е по горной до
роге, а т а к ж е 4-ю роту Александровского б а т а л ь о н а , распо
л о ж е н н у ю на б а з а р н о й п л о щ а д и , и 5-ю роту у с. Половинки. 
В 21 час 10 мин. полковник Т а р а с е н к о п р и к а з а л отряду , поль
зуясь темнотой, отойти с К а в к а з с к о й позиции на Михайлов
скую. Е щ е р а н ь ш е туда б ы л и оттянуты а р т и л л е р и я и пуле
меты. П о д п о л к о в н и к у Д о м н и ц к о м у генерал Л я п у н о в приказал 
оставить на В е р б л ю ж ь е м п е р е в а л е з аставу , а Д у й с к о м у ба
т а л ь о н у с 2 п у л е м е т а м и отойти через М и х а й л о в к у и Пиленг-
ский перевал к К а м ы ш о в о м у перевалу на помощь Арковско-
му отряду . 

Т а к и м о б р а з о м , в ре зультате первого дня боевых дейст
вий на Северном С а х а л и н е русские о т р я д ы под давлением 
превосходящих сил н е п р и я т е л я оставили береговые позиции 
и отступили на з а п а с н ы е , п р и к р ы в а ю щ и е дороги в Тымов-
скую долину. П о д а н н ы м русского к о м а н д о в а н и я , потери в 
трех о т р я д а х составили 82 человека убитыми и пропавшими 
без вести (37 ) . В ы б ы л о из строя два пулемета . П о японским 
данным, потери русских в этот день составили до 200 чело
век (38 ) . 

12 И Ю Л Я . Н а рассвете р а з в е д к а донесла , что противник 
з а н я л К о р с а к о в с к у ю слободу, К а в к а з с к и е высоты и горную 
дорогу из Арково-2 в А л е к с а н д р о в с к у ю долину . Я п о н с к а я пе
хота п р о д в и г а л а с ь по х р е б т а м с К а в к а з с к и х высот к Пиленг-
скому перевалу , у г р о ж а я т а к и м о б р а з о м п р а в о м у флангу 
основных сил русских и грозя отрезать путь отступления. 
И с х о д я из этого, генерал Л я п у н о в п р и к а з а л в 3 часа 55 мин. 
основным с и л а м начать отступление с М и х а й л о в с к о й пози
ции к П и л е н г с к о м у перевалу , где, согласно о б щ е м у плану, 
п р е д п о л а г а л о с ь д а т ь отпор н а с т у п а ю щ е м у противнику. Оста
вив в а р ь е р г а р д е 2 пулемета и 8-ю роту Н и к о л а е в с к о г о полка, 
основные силы н а ч а л и отступление . О к о л о 8 часов конные 
д р у ж и н н и к и о б н а р у ж и л и японскую пехоту и к а в а л е р и ю , на
ступающие на М и х а й л о в к у со стороны Корсаковской слобо
ды. Пулехметы ф е й е р в е р к е р а Чупенко о т к р ы л и огонь. Поне-
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ся потери, японцы отступили обратно . С р а з у ж е н а ч а л с я а р 
тиллерийский обстрел М и х а й л о в к и с к о р а б л е й , но с н а р я д ы 
до цели не д о л е т а л и . К о г д а основные силы около 13 часов 
достигли Пиленгского п е р е в а л а , а р ь е р г а р д был снят. Возле 
Михайловки оставили конных д р у ж и н н и к о в д л я н а б л ю д е н и я 
за противником. 

Н а п е р е в а л е войска з а н я л и с л е д у ю щ и е позиции: полуба
тарея нз 4 орудий возле дороги; на п р а в о м ф л а н г е она при
крывалась А л е к с а н д р о в с к и м б а т а л ь о н о м , на левом — 2-м 
батальоном Н и к о л а е в с к о г о полка . Н а склоне , о б р а щ е н н о м 
к Михайловке , — п у л е м е т н а я полурота под прикрытием 1-й 
дружины Л а н с б е р г а . Р е з е р в в составе 2, 3, 5, 7, 8-й д р у ж и н 
находился за перевалом , у второго подъема па перевал ; под
поручиком В л а д и в о с т о к с к о й саперной роты Я н и ш е м были з а 
ложены фугасы . 

Около 20 часов было з а м е ч е н о д в и ж е н и е японской пехоты 
от Михайловки к перевалу . П о л у б а т а р е я подпоручика И в а н а 
К р у т и к о в а о т к р ы л а огонь с 5 верст. Понеся потери, японцы 
остановились. Тем временем б ы л о получено донесение от 
командира Арковского о т р я д а полковника Б о л д ы р е в а от 
11 июля, отправленное из Верхнего А р м у д а н а . Он доносил , 
что под д а в л е н и е м японцев отступает на с. Д е р б и н с к о е . В 
21 час получено донесение от г р а ж д а н с к о г о губернатора 
Ф. Ф. фон Бунге из с. Р ы к о в с к о г о о том, что Арковский от
ряд без боя отступил с К а м ы ш о в о г о перевала и сегодня, 12 
мюля, отошел на юг по онорской дороге . По слухам, японцы 
заняли Д е р б и н с к о е и идут к Р ы к о в с к о м у . Т а к и м о б р а з о м , от
ступление Арковского о т р я д а поставило г л а в н ы е силы под 
угрозу тылового у д а р а со стороны Верхнего А р м у д а н а и М а -
ЛО-ТЫМОЕ-О. П о э т о м у генерал Л я п у н о в р е ш а е т оставить на 
Пиленгском перевале заслон , а основному отряду отступать 
к Рыковскому на соединение с Арковским отрядом. П о л к о в 
нику Б о л д ы р е в у б ы л о послано р а с п о р я ж е н и е в о з в р а щ а т ь с я 
к Рыковскому, а Д о м н и ц к о м у с Д у й с к и м батальоном и 2 пу
леметами з а н я т ь М а л о - Т ы м о в о и ж д а т ь подхода основных 
сил. 

Войскам б ы л а отдана диспозиция : 
1). Г л а в н ы м с и л а м полковника Т а р а с е н к о в составе А л е к 

сандровского б а т а л ь о н а , 2-го б а т а л ь о н а Н и к о л а е в с к о г о кре
постного полка , 2, 5, 7-й д р у ж и н а м и пулеметной полуроте 
отступить с п е р е в а л а на М а л о - Т ы м о в о . 

2). А р ь е р г а р д у под к о м а н д о в а н и е м к а п и т а н а Б о р з е н к о в а 
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в составе 3-й роты А л е к с а н д р о в с к о г о б а т а л ь о н а , 1, 3-й дру-
ж и н , п о л у б а т а р е и из 4 орудий, саперной к о м а н д ы и 10 кон-
ных д р у ж и н н и к о в оборонять перевал , пока главные силы 
не достигнут М а л о - Т ы м о в о , з а т е м рзорвать мосты и склады 
в Ведерниковском стане . 

3 ) . Обозу 2-го р а з р я д а под прикрытием 8-й д р у ж и н ы еле-
д о в а т ь за г л а в н ы м и с и л а м и (39 ) . 

Итогом второго дня боевых действий явилось оставление 
русскими г л а в н ы х позиций — пунктов на Пиленгском и Ка
мышовом п е р е в а л а х , и, к а к следствие этого, проникновение 
японских частей в Тымовскую долину. Это поставило под удар 
не только основные силы з а щ и т н и к о в острова , но и большие 
з а п а с ы продовольствия , ф у р а ж а и боеприпасов на складах в 
Р ы к о в с к о м , что особенно з а т р у д н я л о д а л ь н е й ш у ю борьбу. 
Вместе с тем поспешное отступление русских сил сорвало 
план японского к о м а н д о в а н и я по их о к р у ж е н и ю на перева
л а х и поставило перед в о з м о ж н о с т ь ю продолжительных во
енных действий. О д н а к о этого так и не произошло . 

13 И Ю Л Я . Н а рассвете г л а в н ы е силы з а щ и т н и к о в остро
ва выступили с Ведерииковского стана на М а л о - Т ы м о в о . Че
рез час выступил обоз . В н а п р а в л е н и и Верхнего Армудана, 
Р ы к о в с к о г о , Андрее -Ивановского в ы с л а н ы разведчики из 
числа 3 д р у ж и н . Н е доходя 7 верст до М а л о - Т ы м о в о , на 
б о л ь ш о м п р и в а л е прибыл гонец от к а п и т а н а Филимонова с 
р е з у л ь т а т а м и разведки тропы к северу от с. Адо-Тымь. Он 
д о л о ж и л , что сегодня утром, огибая Д е р б и н с к о е , он заметил 
там около 500 к а в а л е р и с т о в , пехоты ж е и артиллерии не 
было . С о о б щ и л он и о том , что М а л о - Т ы м о в о у ж е занято под
полковником Д о м н и ц к и м . 

В 15 часов г л а в н ы е силы пришли в М а л о - Т ы м о в о . Под
полковник Д о м н и ц к и й д о л о ж и л , что от ра зведчиков на доро
г а х на А и д р е е - И в а н о в с к о е , Верхний А р м у д а н , Рыковское 
донесений о противнике не поступало . Н а д е ж д а соединиться 
с Арковским о т р я д о м увеличилась . Вскоре пришло донесение 
от к о м а н д и р а а р ь е р г а р д а к а п и т а н а Б о р з е н к о в а . Он сооб
щ а л : «После ухода основных сил, около 8 часов утра япон
с к а я р а з в е д к а подошла к позициям полуроты прапорщика 
Архангельского , но б ы л а отбита огнем. З а т е м а р ь е р г а р д был 
а т а к о в а н 6—8 б а т а л ь о н а м и пехоты с пулеметами , эскадро
ном к а в а л е р и и под прикрытием не менее 12 орудий» (40) . На 
с а м о м деле японцы имели здесь 2 б а т а л ь о н а , 4 пулемета, 6 
орудий. П о л у б а т а р е я из 4 орудий о т к р ы л а огонь с 4 верст 
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гранатами, перейдя затем на ш р а п н е л ь , по п л о щ а д я м . С д е л а в 
по 30 выстрелов на орудие , остановили противника . О б н а р у 
жился прорыв газов , но б а т а р е я п р о д о л ж а л а огонь. С д е л а в 
еще 10 выстрелов , стрельбу прекратили вследствие сильного 
разбрасывания с н а р я д о в . Ввиду невозможности с д е л а т ь ре
монт — заменить к а м о р н ы е плитки и кольца , к о м а н д и р полу-
батареи подпоручик К р у г л и к о в п р и к а з а л р а з о б р а т ь орудия 
и сбросить их вместе со с н а р я д а м и и п е р е д к а м и в пропасть . 

Около 11 часов противник вторично повел наступление , 
атакуя по дороге и сторонам ее. Одна колонна пехоты д в и г а 
лась в обход правого ф л а н г а о т р я д а . Вскоре по позициям 
открыла огонь я п о н с к а я а р т и л л е р и я . А р ь е р г а р д д е р ж а л с я 
до i3 часов. Когда а р т и л л е р и я противника п р и с т р е л я л а с ь , а 
пехога с т а л а о х в а т ы в а т ь ф л а н г и 3-й роты А л е к с а н д р о в с к о г о 
батальона, а р ь е р г а р д стал отходить к Ведерниковскому ста
ну. Наступление японцев б ы л о приостановлено взрывом фу
гасов, з а л о ж е н н ы х подпоручиком Янишем. Н а втором пере
вале отряд вновь з а н я л позицию и в з о р в а л мосты чепез 
[.. Пиленгу. Д о с т и г н у в Ведерниковского стана, отряд взорвал 
здесь с к л а д , двинулся по дороге на Мало- ' 1ымово и в б вер 
стах от н е ю р а с п о л о ж и л с я на ночлег. В а р ь е р г а р д н ы х Зоях 
отряд потерял 2 с о л д а т ранеными и к о н т у ж е н ы :/лг *п без ве
сти пропавшего подпоручика А л е к с а н д р о в с к о г о б а т а л ь о н а 
Матова ( 4 1 ) . 

Около 15 часов генералу Л я п у н о в у п р и ш л о донесение от 
фон Бунге из Р ы к о в с к о г о о том, что японцы н а с т у п а ю т из 
Дербинского на Р ы к о в с к о е , их р а з ъ е з д ы у ж е подступают к 
селению. Г е н е р а л принимает решение : не допустить з а х в а т а 
Рыковского, где находились с к л а д ы , а т а к ж е не успевшие 
эвакуироваться с острова семьи чиновников. 

Н а ч а л ь н и к временного ш т а б а ш т а б с - к а п и т а н П у л е в и ч 
рвался в р а з в е д к у к Р ы к о в с к о м у , но генерал его не отпустил, 
отправив вызвавшегося охотником подпоручика Соколова с 
тремя конными д р у ж и н н и к а м и . В 18 час . из Р ы к о в с к о г о 
приехали несколько поселенцев, которые р а с с к а з а л и , что Р ы 
ковское у ж е з а н я т о японской к а в а л е р и е й с несколькими м а 
ленькими пушечками (вероятно , пулеметами на д в у к о л к а х . 
— И. СЛ. О к о л о 19 часов генерал Л я п у н о в о т д а л п р и к а з : 

1). А з а н г а р д у под к о м а н д о в а н и е м подполковника Д о м -
ницкогс в составе Д у й с к о г о б а т а л ь о н а при 2 пулеметах выс
тупить из М а л о - Т ы м о в о и на рассвете а т а к о в а т ь Р ы к о в с к о е . 

2 ) . Г л а в н ы м с и л а м под к о м а н д о в а н и е м полковника Т а р а -
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сенко в составе 3/4 А л е к с а н д р о в с к о г о б а т а л ь о н а , 2-го ба
т а л ь о н а Н и к о л а е в с к о г о полка , 7, 8-й д р у ж и н а м и пулеметной 
полуроте выступить в 8 часов 30 минут вечера и следовать за 
а в а н г а р д о м , п о д д е р ж а т ь его, о х в а т ы в а я Р ы к о в с к о е . 

3 ) . Обозу под прикрытием 2 д р у ж и н с л е д о в а т ь за основ
н ы м и с и л а м и . 

4 ) . 5-й д р у ж и н е к а п и т а н а Р о г а й с к о г о о с т а в а т ь с я в Мало-
Т ы м о в о , з а д е р ж а т ь неприятеля в с л у ч а е его наступления со 
стороны Верхнего А р м у д а н а до прибытия а р ь е р г а р д а с Пн-
ленгского п е р е в а л а и войти в его состав . 

5 ) . А р ь е р г а р д у отступить к М а л о - Т ы м о в о и, соединившись 
с 5-й д р у ж и н о й , с л е д о в а т ь з а г л а в н ы м и с и л а м и . 

6 ) . В случае сосредоточения я п о н ц а м и крупных сил в Ры-
ковском и невозможности в зять его, бросить обоз и, свернув 
у кирпичного з а в о д а , в 4 км от Р ы к о в с к о г о , повернуть на юг, 
и тайгой выйти на онорскую дорогу (42 ) . 

Получив приказ , а в а н г а р д выступил по рыковской дороге. 
Н а р. М а л а я Тымь о б н а р у ж и л и конный японский разъезд. 
Р а с с ы п а в в цепь первую роту, подполковник Д о м н и ц к и й рас
сеял японцев , которые , потеряв несколько человек , скрылись. 
С русской стороны ранен один д р у ж и н н и к . Вскоре в колонну 
а в а н г а р д а в р е з а л а с ь повозка , з а п р я ж е н н а я б ы к а м и . Вообра
зив , что это а т а к а японской конницы, с о л д а т ы Дуйского ба
т а л ь о н а бросились с дороги, но з а т е м порядок был восстанов
лен , и д в и ж е н и е п р о д о л ж а л о с ь . 

О к о л о 22 часов п р и ш л о донесение от подпоручика Соко
л о в а о том, что я п о н с к а я конница находится в селении, куда 
он послал двух д р у ж и н н и к о в . С а м он остался с лошадьми 
н е д а л е к о от Р ы к о в с к и х мостов, з а н я т ы х японцами . Дружин
ник Егоров , привезший донесение от С о к о л о в а , прошел через 
японские дозоры, сняв о б м у н д и р о в а н и е и на расседланной* 
л о ш а д и . Японские д р а г у н ы , у к а з ы в а я на б р и т ы й подбородок 
Егорова , говорили: «Солдат» , но он, притворившись пьяным 
поселенцем, о б м а н у л их. В 24 часа прибыли из Рыковского 
д р у ж и н н и к и Стулов и Б у л к о в , посланные туда Соколовым. 
Они д о л о ж и л и , что Р ы к о в с к о е з а н я т о 2 э с к а д р о н а м и кавале-
рии с несколькими пулеметами . Д р у ж и н н и к и , переодевшись 
поселенцами, проникли в селение, увели из тюрьмы лошадь с 
телегой и мешок муки. В ы е з ж а я из Р ы к о в с к о г о , они распе
в а л и пьяными голосами песни. У мостов их остановили, но, 
приняв за поселенцев , пропустили. Н е имея возможности 
подъехать к Соколову , они м е ж д у с л о в а м и песни доложида 
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о выполнении з а д а н и я . О к о л о 3 часов а в а н г а р д встретил С о 
колова, который д о л о ж и л , что новых частей в селении нет. 

14 И Ю Л Я . Н а рассвете а в а н г а р д а т а к о в а л Рыковское . . 
Подступы к нему о х р а н я л и с ь японскими д о з о р н ы м и р а з ъ е з 
дами, з а н я в ш и м и 3 длинных моста . П е р е д мостами б а т а л ь о н 
перестроился в боевой порядок и начал наступать . П е р е б е ж а в 
мосты, б а т а л ь о н , а за ним и г л а в н ы е силы в о р в а л и с ь в с е л е 
ние, о х в а т ы в а я его с обеих сторон. Я п о н с к а я конница была ' 
выбита из селения и спешно отступила к Д е р б и н с к о м у . З а 
державшись на окраине , японцы попытались остановить н а с 
тупление, но после 10-минутной перестрелки и а т а к и стрел 
ковой цепи отступили. Тем временем ю ж н е е села н а ч а л а с ь , 
сильная стрельба . О к а з а л о с ь , крупный японский р а з ъ е з д о б 
стрелял обоз , д в и г а в ш и й с я к Р ы к о в с к о м у . В обозе " н а ч а л а с ь 
паника, но японцы были отогнаны огнем п р и к р ы в а ю щ е й обоз 
2-й д р у ж и н ы , и д в и ж е н и е п р о д о л ж а л о с ь . Д р у г о й японский 
разъезд пытался обойти селение с востока, но был отброшен 
огнем Н и к о л а е в с к о г о полка . 

В результате а т а к и на Р ы к о в с к о е отряду достались з а п а 
сы ф у р а ж а и продовольствия . Б ы л и о с в о б о ж д е н ы из плена' 
96 солдат Тымовского резервного б а т а л ь о н а , з а х в а ч е н н ы х 
13 июля. И з опроса о с в о б о ж д е н н ы х о к а з а л о с ь , что когда-
12 июля Арковский о т р я д выступил из Р ы к о в с к о г о на Онор, 
то полковник Д а н и л о в присоединился со своим б а т а л ь о 
ном к нему, оставив в Р ы к о в с к о м к а р а у л д л я охраны ж и т е 
лей, тюрем и с к л а д о в . 13 июля к а р а у л был взят в плен; о ф и 
цера и з а у р я д - п р а п о р щ и к а под конвоем увезли в Д е р б и н -
ское. Туда ж е был отправлен и фон Бунге . В деле v Р ы к о в 
ского был ранен д р у ж и н н и к в основном отряде , 8 человек* 
\битыми и ранеными потерял а в а н г а р д . Японцы оставили в 
Рыковском 1 о ф и ц е р а и 9 с о л д а т убитыми ( 4 3 ) . 

В 5 часов п р и ш л о донесение от к а п и т а н а Б о р з е н к о в а из 
Мало-Тымово, который доносил о том, что он соединился с 
5-й дружиной к а п и т а н а Р о г а й с к о г о и н а ч а л отступление к 
Рыковскому, т. к. японцы с и л а м и до 2 б а т а л ь о н о в н а с т у п а ю т 
чвумя к о л о н н а м и и с Пиленгского перевала , и со стороны 
Верхнего А р м у д а н а . М е ж д у тем поселенцы, п р о б р а в ш и е с я из 
Дербинского, р а с с к а з а л и о том, что т а м сосредоточены до 
6 батальонов пехоты и 12 орудий. Вскоре разведчики д о л о 
жили, что колонны японской пехоты наступают на Рыковское* 
с севера. 

Не считая в о з м о ж н ы м принять бой при явном п р е в о с х о д 
стве японцев и имея путь отступления по лесной, с о в е р ш е н -
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но прямой дороге , п р о с т р е л и в а е м о й пулеметным огнехМ, гене
р а л Л я п у н о в п р и к а з а л отступление , имея в а в а н г а р д е отряд 
Д о м н и ц к о г о . Когда обоз перешел через Т а р а й с к и е мосты в 
9 верстах к югу от Р ы к о в с к о г о , основные силы покинули се
л о . К а п и т а н у Б о р з е н к о в у б ы л о послано п р и к а з а н и е : не про
д о л ж а т ь д в и ж е н и е на Р ы к о в с к о е , которое снова б ы л о занято 
неприятелем , а, свернув у кирпичного з а в о д а в тайгу, выхо
д и т ь на онорскую дорогу . 

В 15 часов о т р я д пришел в с. П а л е в о и встал бивуаком 
за позициями Арковского о т р я д а , р а с п о л о ж е н н ы м и в 2 км к 
югу от поселка . Н а вопрос г е н е р а л а Л я п у н о в а , почему Ар-
ковский о т р я д отступил с К а м ы ш о в о г о п е р е в а л а вопреки 
п р и к а з у д е р ж а т ь его, полковник Б о л д ы р е в ответил, что не 
мог ж е р т в о в а т ь о т р я д о м , не имея долговременных укрепле
ний на п е р е в а л е и вследствие большого превосходства япон
ских ЕОЙСК. П о с л о в а м о ф и ц е р о в Арковского отряда , они 
отступали с т а к о й поспешностью, что о п е р е ж а л и передовые 
части японцев на сутки. О судьбе 4-й д р у ж и н ы Внукова Бол
дыреву ничего известно не б ы л о . 

Осмотр позиции Арковского о т р я д а п о к а з а л ее негатив
ные места : орудия п о л у б а т а р е и стояли так , что на левом 
ф л а н г е и фронте имелись удобные подступы к позициям на 
Х00 метров, — в случае ночной а т а к и они могли быть захва
чены. С т о р о ж е в о е охранение выставлено не было. Уси

л и в Арковский о т р я д 2 п у л е м е т а м и и 2-м б а т а л ь о н о м Нико
л а е в с к о г о полка , генерал Л я п у н о в п р и к а з а л сотне 6-й дру
ж и н ы под к о м а н д о в а н и е м з а у р я д - п р а п о р щ и к а А. Помалей-
ко и 1, 5-й р о т а м Тымовского б а т а л ь о н а следовать по доро
гам к Л о н г е р и и Хацдасе-1 д л я п р е д о т в р а щ е н и я флангового 
обхода японской конницей основных сил. Обоз был отправ
лен по онорской дороге к Сергиевскому стану. 

О к о л о 18 часов в л а г е р ь пришел полностью разбитый 
а р ь е р г а р д к а п и т а н а Борзенкова — с ним были 5 дружинни
ков и 22 а р т и л л е р и с т а . С о г л а с н о п р и к а з а н и ю Ляпунова, 
а р ь е р г а р д , не доходя Рыковского , свернул возле кирпичного 
з авода в тайгу и просекой стал двигаться к онорской доро
ге. К а п и т а н н а х о д и л с я в головной, 5-й д р у ж и н е капитана 
Р о г а й с к о г о . 3-я д р у ж и н а под к о м а н д о в а н и е м поручика 
П . Т у р б а н о в а з а м ы к а л а отряд , п р и к р ы в а я его с тыл а . Отряд 
сильно р а с т я н у л с я по лесу. 5-я д р у ж и н а , выйдя на онорскую 
дорогу, б ы л а обстреляна двухсотенным японским отрядом. 
В ы й д я к Т а р а й с к и м мостам, Б о р з е н к о в п р и к а з а л играть 
«сбор», но из леса никто не в ы ш е л . П р о ж д а в в П а л е в о 3 ча-
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са, они присоединились к основному отряду . 5-я д р у ж и н а по
теряла 29 человек . В это время отставшие 3-я рота Алек
сандровского б а т а л ь о н а , 1, 3-я д р у ж и н ы и часть а р т и л л е р и 
стов при выходе на дорогу столкнулись с 2 ротами японцев , 
с несколькими пулеметами . Р о т а под к о м а н д о в а н и е м прапор
щика Архангельского и обе д р у ж и н ы бросились в а т а к у , по, 
потеряв от пулеметного огня более половины людей , вынуж
дены б ы л и вновь укрыться в тайге . Ч а с т и п е р е м е ш а л и с ь и 
разбились на отдельные группы. П о т е р я в из виду 3-ю роту, 
1-ю д р у ж и н у и артиллеристов , поручик Т у р б а н о в сббрал ос
тавшихся д р у ж и н н и к о в 3-й д р у ж и н ы и п р о б р а л с я с ними к 
главным с и л а м . Удалось пробиться и п р а п о р щ и к у Архан
гельскому, с о б р а в ш е м у несколько человек из р а з н ы х частей. 
Между тем к о м а н д и р 3-й роты, когда стих пулеметный 
огонь, собрал оставшихся от роты 54 человека и двинулся 
тайгой в П а л е в о . Н е д а л е к о от села был встречен огнем и 
снова отступил в тайгу . П р о д о л ж а я отступление , н е д а л е к о от 
Сергиевского стана был а т а к о в а н японской пехотой. П р е с л е 
дуемая рота с т а л а отступать и в 18 часов 15 и ю л я с д а л а с ь 
в плен. 

1-я д р у ж и н а Л а н с б е р г а частью погибла во время а т а к и , 
а оставшиеся д р у ж и н н и к и , проплутав со своим начальником 
несколько дней в тайге , 17 июля в ы ш л и на онорскую дорогу 
южнее П а л е в о и были взяты в плен. Ч т о к а с а е т с я С а х а л и н 
ской п о л у б а т а р е и и нештатной б а т а р е и , то во время атаки 
60 человек и 21 л о ш а д ь пропали без вести, 10 человек сда 
лись с 1-й д р у ж и н о й в плен, 22 а р т и л л е р и с т а и п р а п о р щ и к 
В. Фатеев ушли с 5-й д р у ж и н о й , и 5 человек с к о м а н д и р о м 
полубатареи пробрались к г л а в н ы м силам . Потери а р ь е р г а р 
да составили, т а к и м о б р а з о м , около 200 человек убитыми и 
500 в зятыми в плен (44 ) . 

После соединения с Арковским о т р я д о м и о с т а т к а м и а р ь 
ергарда в русском л а г е р е у П а л е в о отмечаются упадок д у х а г 

деморализация. Известие о р а з г р о м е а р ь е р г а р д а усилило об
щую нервозность . Среди д р у ж и н н и к о в и с о л д а т н а ч а л и с ь р а з 
говоры о сдаче в плен. « П р и н и м а я во в н и м а н и е настроение 
утомленных войск, свойства П а л е в с к о й позиции, близость 
превосходящих сил неприятеля , в ы я с н и в ш и й с я недостаток 
продовольствия, изменил п е р в о н а ч а л ь н о е мнение — принять 
на следующий день бой у П а л е в о , и решил отступить 15 и ю л я 
к Онору, чтобы, в ы и г р а в время , укрепиться у Онора , попол
нить з а п а с ы и у ж е там принять бой», — пишет о своем р е ш е -
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нии г е н е р а л Л я п у н о в ( 4 5 ) . В 19 часов им была отдана диспо
з и ц и я , согласно которой н а д л е ж а л о 15 июля в 6 часов на
чать отступление, имея в а р ь е р г а р д е 1-й С а х а л и н с к и й баталь
он, 4 орудия и 2 пулемета под командованием полковника 
Б о л д ы р е в а . О д н а к о неприятель внес свои коррективы. 

В 21 час 30 мин. войска легли отдыхать . Сон продолжал
с я около 15 минут. Н а передовых позициях н а ч а л а с ь стрель
ба — р а з ъ е з д подпоручика В . Акцинова встретился с япон
ским р а з ъ е з д о м . Н а случай ночной а т а к и , когда орудия дей
ствовать не могли, они по п р и к а з у к о м а н д и р а полубатареи 
п о д п о л к о в н и к а М е л ь н и к о в а были вывезены на дорогу. Во 
Б р е м я п е р е д в и ж е н и я в тыл под одним з а р я д н ы м ящиком 
о б р у ш и л с я мост. У с и л и в ш а я с я стрельба в ы з в а л а панику на 
п о л у б а т а р е е , а р т и л л е р и й с к и е л о ш а д и понесли. Ч а с т ь орудий 
с в а л и л а с ь в канаву , р а з д а в и в несколько ездовых. Оборвав 
постромки и с м я в людей , л о ш а д и бросились д а л ь ш е , за ними 
— пулеметные д в у к о л к и . В это в р е м я с т о я в ш а я в боевом ох
ранении 8-я рота Н и к о л а е в с к о г о полка , подняв беспорядоч-
ную стрельбу, в панике бросилась в тыл . П а н и к а распростра
нилась и на 5-ю роту Н и к о л а е в с к о г о полка , которая , стреляя, 
с т а л а отступать к мосту и б ы л а обстреляна с о л д а т а м и 4-й ро-
т ы С а х а л и н с к о г о б а т а л ь о н а . П а н и к а п р о д о л ж а л а с ь 15 минут. 
С о л д а т ы Д у й с к о г о б а т а л ь о н а п о й м а л и л о ш а д е й , вытащили 
о р у д и я . Подпоручик Яниш с с а п е р а м и исправил мост, и ору
дия были п е р е п р а в л е н ы . В ходе переполоха некоторые части 
«стали о с т а в л я т ь позиции и выходить на дорогу . И х остано
вили под угрозой о р у ж и я капитан М а с л е н н и к о в (командир 

3-й роты Д у й с к о г о б а т а л ь о н а ) и н а ч а л ь н и к ш т а б а штабс-
к а п и т а н П у л е в и ч . П о д с ч и т а л и потери: 16 солдат и 7 лошадей 
Т е м временем выяснилось , что японцы н а м е р е н ы охватить 
л е в ы й ф л а н г р а с п о л о ж е н и я , на рассвете а т а к о в а т ь . Выделив 
Б а в а н г а р д Д у й с к и й б а т а л ь о н , который д о л ж е н был занять 
высоту в 10 км к югу от л а г е р я , г л а в н ы е силы н а ч а л и отступ
л е н и е . О к о л о 24 часов прибыли к Сергиевскому стану и рас
п о л о ж и л и с ь на ночлег. 

15 И Ю Л Я . В 1 час 15 мин. из леса р а з д а л о с ь несколько вы
стрелов , з а т е м в тылу два беспорядочных з а л п а , и потом со 
всех сторон н а ч а л с я частый оружейный огонь. П о дороге пом
ч а л и с ь орудия , пулеметы, з а р я д н ы е ящики , люди беспорядоч
н о метались . Н е с л у ш а я слов к о м а н д ы , они б р о с а л и шанце
вый инструмент , р у ж ь я и патроны в к а н а в ы с водой. В тол
пе д р у ж и н н и к о в с л ы ш а л и с ь крики : «К черту войну! Бросай 
р у ж ь я ! К а к а я это война!» П а н и к а п р о д о л ж а л а с ь около 15 
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мин. и р а с п р о с т р а н и л а с ь до обоза , ночевавшего у Т а у л а н а . 
За это в р е м я о т р я д потерял 1 о ф и ц е р а ( з а у р я д - п р а п о р щ и к а 
1-го С а х а л и н с к о г о б а т а л ь о н а Л е о н т ь е в а ) и 60 с о л д а т уби
тыми и ранеными. О к о л о 500 человек р а з б е ж а л и с ь . В ы б ы л о 
из строя до 50 л о ш а д е й . П р и ш л и в негодность 22 пулемета , 
10 позозок и двуколок . У двух орудий о к а з а л и с ь сломанны
ми передки и л а ф е т ы , т а к что пришлось их бросить . В о б о з е 
2-го р а з р я д а , ночевавшего у Т а у л а н а , б о л ь ш а я часть повозок 
оказалась сломанной , в о л ь н о н а е м н ы е подвозчики, сбросив с 
уцелевших повозок груз , р а з б е ж а л и с ь . 

Когда тревога улеглась , были подобраны раненые ; о т р я д 
продолжил д в и ж е н и е к Онору. В 13 часов, придя в с. Д о л д о -
ган, с д е л а л и привал . О т с ю д а Л я п у н о в ы м был послан п р и к а з 
частям, р а с п о л о ж е н н ы м возле Хандасы-1 и Л о н г е р и , при
соединиться к основным силам в Оноре , куда о т р я д двинул
ся в 16 часов , имея в а р ь е р г а р д е 1-й С а х а л и н с к и й б а т а л ь о н 
с 2 пулеметами . Я п о н с к а я конница ш л а по п я т а м о т р я д а , пе
хота б ы л а о б н а р у ж е н а у Д о л д о г а н а . 

Не доходя 4 верст до Онора , в 21 час в хвосте колонны 
раздалось несколько выстрелов , крики « б а н з а й » , з а т е м н а ч а -
1ась паника , с о п р о в о ж д а е м а я стрельбой . Б ы л убит к о м а н д и р 
"-й д р у ж и н ы ш т а б с - к а п и т а н Л е в а н д о в с к и й , ранены несколько 
солдат и д р у ж и н н и к о в . П о донесению п р а п о р щ и к а О в ч е в и ц а , 
банзай» кричал рядовой Н и к о л а е в с к о г о полка , еще у Сер
гиевского стана о б н а р у ж и в ш и й признаки помешательства и 
педующий под конвоем. 

В 23 часа о т р я д прибыл в Онор, где и р а с п о л о ж и л с я , 
имея в с т о р о ж е в о м охранении Тымовский б а т а л ь о н . З а н я т а я 
позиция б ы л а крайне невыгодной — село р а с п о л а г а л о с ь в 
глубокой котловине , со всех сторон о к р у ж е н н о й сопками, по
крытыми непроходимой тайгой . Н а юг вела дорога протя 
женностью 10 верст, д а л е е — в ь ю ч н а я тропа , п р о л о ж е н н а я 
чо тайге и болотам . Т а к и м о б р а з о м , русские части о к а з а л и с ь 
в тупике. К тому ж е войска р а с п о л о ж и л и с ь на у л и ц а х села 
скученно, в с а м о м живописном беспорядке . В случае боевой 
тревоги их перестройка б ы л а бы к р а й н е з а т р у д н и т е л ь н а и 
готребовала бы много времени. Т о л ь к о на с л е д у ю щ и й д е н ь 
войска были поставлены на боевые позиции. « В став на ноч
лег, нервность достигла предела , особенно п р и з в а н н ы х из 
запаса, с о с т а в л я ю щ и х г л а в н ы й контингент войска . Н е к о т о 
рые тряслись п о п л а к а л и . Н е только у н и ж н и х чинов, но и у 
некоторых о ф и ц е р о в проявились признаки психического р а с -
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стройства , что в особенно резкой ф о р м е в ы р а з и л о с ь у капи
т а н а Б о р з е н к о в а и подпоручика И в а н о в а . Видя такое настрое
ние войска , против которого н е м ы с л и м о б ы л о бороться реп
рессивными м е р а м и , я до рассвета о с т а в а л с я на бивуаке, бе
седуя с л ю д ь м и и с т а р а я с ь их успокоить», — пишет генерал 
Л я п у н о в (46 ) . 

16 И Ю Л Я . О к о л о 10 часов утра крупный о т р я д японской 
пехоты, подойдя к о к р а и н е села , открыл огонь пачками. Сол
д а т ы и д р у ж и н н и к и , бросив о р у ж и е , покинули позиции и ки
нулись к л а з а р е т у Красного Креста , надеясь там укрыться, 
Огонь 2 пулеметов и 5 д р у ж и н вынудил японцев скрыться. 
Во время перестрелки ранены 2 д р у ж и н н и к а . 

Р а н о утром генерал Л я п у н о в с о б р а л совещание команди
р о в б а т а л ь о н о в и д р у ж и н д л я того, чтобы выяснить , насколь
ко велики ш а н с ы на успешное п р о д о л ж е н и е действий, сде
л а т ь подсчеты сил. Н а совещании выяснилось следующее: 

1) . С 10 июля потери составили более 1000 человек уби
тыми, ранеными и без вести пропавшими , т. е- войска потеря
ли б~>л:е четверти состава . Причем основная масса потерь -
4 офицера и 1160 солдат и д р у ж и н н и к о в , п а д а е т на припавших 
без вести, а попросту р а з б е ж а в ш и х с я , что я в л я е т с я харак
терным признаком д е м о р а л и з а ц и и войска. Убитыми и ране
ными отряд потерял 8 офицеров и 82 с о л д а т а и дружинни
ка . И з 8 орудий осталось только 2, «и то годных только для 
с а л ю т а » . И з 8 пулеметов — 5, из них годных 4. З а п а с пат-
ролов составил 138 штук на винтовку. 

2 ) . Укрепить позиции из-за отсутствия шанцевого инстру
мента , который остался только при орудиях . 

3 ) . С у х а р н ы й з а п а с истощился , хлеб , за недостатком пе
чей, мог выпекаться только на 50 проц. необходимого. Запас 
муки ( б о л ь ш а я часть тюремного ведомства ) на 10 дней. Кру
пы имелось на 7 дней. Порционного скота, чаю, с а х а р а и со
ли на месяц. 

4 ) . Перевязочного м а т е р и а л а на наличных раненых (139 
чел.) на неделю. 

5 ) . М о р а л ь н о е состояние войска у д р у ч а ю щ е е . 
6 ) . П о м о щ и извне ж д а т ь неоткуда . 
7 ) . Отсутствие конницы и ее наличие у противника . «Та

ким образом , — з а к л ю ч а е т совещание Л я п у н о в , — д а т ь бой у 
Опора — значит видеть бегство войска. Отступить ж е на юг 
— значит обречь войска на голодную смерть потому, что 
п р е д с т о я л о отступить просекой, среди необитаемой тайги, где 
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нет никаких припасов , обозы ж е двигаться просекой не мог
ли» ( 4 7 ) . П о л о ж е н и е о т р я д а было обрисовано в столь безот
радном виде, что б о л ь ш а я часть офицеров согласилась с не-
ьозможностью п р о д о л ж а т ь борьбу. О д н а к о никаких конкрет
ных действий после совещания предпринято не было . 

М е ж д у тем от разведчиков стало известно, что Хандаса -1 
занята д в у м я э с к а д р о н а м и к а в а л е р и и , до двух б а т а л ь о н о в пе
хоты г р о б и р а е т с я к левому флангу Онорской позиции, v 
Долдогана сосредоточено до 6 б а т а л ь о н о в пехоты при 12 
орудиях. П р о т и в н и к явно собирался предпринять а т а к у на 
русское р а с п о л о ж е н и е . 

Около 18 часов из Рыковского в Оыор прибыл т ю р е м н ы й 
надзиратель с письмом от тымовского о к р у ж н о г о н а ч а л ь н и 
ка надворного советника Соболева . В письме п е р е д а в а л о с ь 
предложение командующего японскими с и л а м и на С а х а л и н е 
генерал-лейтенанта Харагучи вступить с ним в переговоры о 
капитуляции ввиду отсутствия пути отступления и бесполез -
гостн д а л ь н е й ш е г о сопротивления . И м е я мнение большинст
ва военного совета не п р о д о л ж а т ь сопротивления , г е н е р а л 
Ляпунов в 21 час отправил п а р л а м е н т е р о м подпоручика 1-го 
Сахалинского б а т а л ь о н а В. Акцинова с письмом следующего 
сэдег>к?н т?я: « В а ш е превосходительство! Н е д о с т а т о к м е д и 
каментов и перевязочного м а т е р и а л а , и вследствии этого, от-
с\тет5ме возможности о к а з а н и я помощи раненым вынудили 
меня п р е д л о ж и т ь В а ш е м у превосходительству прекратить во
енные действия из чисто гуманных соображений» (48 ) . 

17 И Ю Л Я . В этот день активных военных действий не ве-
^оеь. Л и ш ь около полудня со стороны Хапдасы-1 появился 
пгред стоявшим в сторожевом охранении Д у й с к и м б а т а л ь о 
ном японский конный р а з ъ е з д . Встреченный огнем передовых 
застав, он повернул обратно и скрылся . 

Вечером генерал Л я п у н о в с о б р а л начальников отдельных 
чаете"] с тем, чтобы собрать у них письменные с о о б р а ж е н и я 
о том, когут ли войска принять бой, рассчитывая на какой-
либо успех. Вот что р а с с к а з ы в а е т об этом командир Д у й с к о 
го батальона подполковник Д о м н и ц к и й : « О б ъ е х а в по всему 
••асп 'ложению. я спросил к а ж д о г о офицера отдельно. Все 
офицер:,: ответили, что за себя они ручаются , но что к а с а е т с я 
громадного большинства солдат и д р у ж и н н и к о в , то тут спра
шивать нечего — они от первого выстрела разбегутся , у в л е к а я 
за собой стойки?.. Д а л е е они говорили, что м о ж н о д а т ь бой, 
::с:мстрл на о ж и д а н и е побега, по сослать это нужно было д о 
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п р е д л о ж е н и я о сдаче . Д а в заключение , офицеры добавили, 
ч т о они л и ш ь д а ю т ответ па поставленный вопрос, отнюдь 
не в ы с к а з ы в а я этим ж е л а н и я и з б е ж а т ь боя» ( 4 9 ) . Д а в такой 
ответ своих офицеров , подполковник у з н а л от генерала, что 
поголовно все офицеры остальных частей у ж е дали закпю-
чение о невозможности боя. Очевидно, что генерал Ляпунов, 
военный юрист по о б р а з о в а н и ю , решил заручиться письмен
ным д о к а з а т е л ь с т в о м коллективной вины начальственного 
состава С а х а л и н с к и х войск, о ж и д а я военного суда над собой. 

18 И Ю Л Я . В 5 часов утра прибыл п а р л а м е н т е р и привез 
ответ генерала Харагучи : «С предложени ем Вашего превос
ходительства в принципе согласен , п р е к р а щ у военные дейст
вия на с л е д у ю щ и х условиях : 

1) . Вы д а ч а всей васиной техники и всего движимого и не
д в и ж и м о г о государственного имущества в теперешнем состоя
нии. 

2 ) . Сдача всех карт , документов , бумаг , имеющих отноше
ние к военному ведомству и администрации . 

3 ) . П р и н я т и е этих условий со стороны Вашего превосходи
тельства д о л ж н о быть передано в Хандасу-1 не позднее 31 
(18) июля 10 часов утра . 

Если письменное з а я в л е н и е не придет к установленном} 
сроку, тогда я безотлагательно п р и к а з ы в а ю начать военные 
действия» (50 ) . 

В 12 часов полковник Т а р а с е н к о о т п р а в и л с я уполномочен
ным д л я ведения переговоров. Тем временем в Оноре были 
уничтожены казенные д е н е ж н ы е суммы и дела , бумаги, кар
ты, планы, к а с а в ш и е с я обороны острова . 

В Хапдасе-1 уполномоченными с обеих сторон, после корот
кого спора, были р а з р а б о т а н ы и подписаны окончательные 
условия капитуляции , которая состоялась в Оиоре 19 июля. 
С русской стороны с д а л и с ь 64 о ф и ц е р а и 3819 солдат и дру
ж и н н и к о в (51 ) , в к л ю ч а я безоружных , освобожденных из 
плена в Р ы к о в с к о м , и нестроевых всех категорий (пп дру
гим д а н н ы м , 79 и 3200 соответственно) (52 ) . Японцам до
с т а л и с ь 281 л о ш а д ь , 2 о р у д и я , 5 пулеметов , боеприпасы, 
ф у р а ж и мука . Н е с к о л ь к о п о з ж е с д а л а с ь 4-я д р у ж и н а капи
т а н а Внукова с 1 п р а п о р щ и к о м , 21 солдатом и 108 дружин
н и к а м и . 

19 июля в 17 часов генерал Харагучи принял генерала 
Л я п у н о в а в Восточной церкви в Р ы к о в с к о м . Л я п у н о в сооб
щ и л ему, что он п р и к а з а л по т е л е г р а ф у вернуться д л я капи-
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туляции в Оиор отряду ш т а б с - к а п и т а н а Сомова из 2 о ф и 
церов и 100 солдат , который был послан им в Н а й о р о н з 
помощь о т с т у п а ю щ е м у с юга о т р я д у к а п и т а н а Б ы к о в а . 
Кроме того, он предостерег японцев, сообщив им о бегстве 
многих опасных преступников из с а х а л и н с к и х тюрем . На* 
чальник сахалинских войск, т а к и м о б р а з о м , был полн©стью* 
солидарен с т ю р е м н ы м начальством , которое , по д а н н ы м 
владивостокского корреспондента ж у р н а л а «Русское слово» , 
предлагало «японцам не стесняться с к а т о р ж а н а м и , особен
но со ш т р а ф н ы м и ; и расстрелянных было н е м а л о » (53)}.. 

20 июля в Р ы к о в с к о м состоялся п а р а д японских войск, а 
честь з а в о е в а н и я острова С а х а л и н а (54 ) . 

С Е В Е Р Н Ы Й САХАЛИН П О С Л Е О К О Н Ч А Н И Я 
В О Е Н Н Ы Х Д Е Й С Т В И Й 

Ч и с л о сдавшихся в плен на Северном С а х а л и н е было бы: 
большим, если бы не героизм и верность долгу о т д е л ь н ы х 
офицеров, не о с р а м и в ш и х своей чести. 

Не согласился с мнением большинства военного совета 
16 июля исполняющий д е л а м и военного прокурора на С а 
халине полковник Новосельский . Он с ф о р м и р о в а л к о н н у ю 
группу, к которой присоединились ш т а б с - к а п и т а н Н и к о л ь 
ский, подпоручик И в а н о в и Б у б а н о в и ч . Всего в партии б ы л и 
4 офицера , 24 с о л д а т а и 28 л о ш а д е й . Л о ш а д е й у с т у п и л 
командир п о л у б а т а р е и подполковник М е л ь н и к о в . В 12 ч а с о в 
17 июля п а р т и я отошла из Онора через с. К а з а р с к о е в с. А б -
рамовку, откуда , в зяв сухарей , н а п р а в и л а с ь на север. П е 
реправившись через р . П о р о н а й , партия на следующий д е н ь 
двинулась вдоль дороги В а л ь з а — Лонгери , п е р е в а л и л а 
через в о д о р а з д е л рек Тымь и П о р о н а й и 28 июля в ы ш л а к 
с. Соболиному на Тыми. Село было з а н я т о японцами так ж е , 
как и Адо-Тымово , куда они двинулись д а л ь ш е . П р о й д я 
2 августа мимо р а с п о л о ж е н и я японцев, отряд вышел к К а 
мышовому хребту , перевалив который, пошел по местности, 
покрытой болотами и озерами . 15 августа вышел к с. В а н -
ги, откуда переправился в Н и к о л а е в с к , пройдя за 35 дней 
G00 верст (55 ) . 

К р о м е партии Новосельского , не сдались на Северном 
Сахалине еще две небольшие группы: н а ч а л ь н и к а 2-й д р у ж и 
ны капитана Ф и л и м о н о в а и ш т а б с - к а п и т а н а 2-й В. -Сибирской 
стрелковой бригады Б л а г о в е щ е н с к о г о . Будучи п р н к о м а н д и -
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р о в а н н ы м к у п р а в л е н и ю местных войск, штабс-капитан 
Б л а г о в е щ е н с к и й был 9 и ю л я отправлен д л я проведения марш
рутной съемки троп и выбора позиций нз стучай высадки 
японского д е с а н т а в М г а ч и и Танги . В ы й д я 15 июля из. тай
ги, он у з н а л , что японцы высадили десант и у ж е заняли 
селения в Тымовской долине . З а т е м ш т а б с - к а п и т а н и сам 
видел японские р а з ъ е з д ы и с т о р о ж е в ы е посты. С 15 но 20 
и ю л я Б л а г о в е щ е н с к и й п ы т а л с я пробиться к отряду , но узнал 
от местных ж и т е л е й , что отряд о к р у ж е н японцами на доро
ге в Онор . Н е имея возможности достать продовольствие, 
по и не ж е л а я с д а в а т ь с я в плен, он решил пробиваться в 
Н и к о л а е в с к . Спустившись с д в у м я с о л д а т а м и по р. Тыми к 
Н ы й с к о м у заливу , русский офицер прошел вдоль восточного 
п о б е р е ж ь я на север, перешел на з а п а д н ы й берег и ылиел 
30 июля в с. Висково. В тот ж е день к селению подошел япон
ский крейсер . С него на берег были в ы с а ж е н ы 3 офицера и 
50 матросов , которые поставили на берегу столб с надписью. 
31 июля , идя на юг вдоль берега , Б л а г о в е щ е н с к и й встретил
ся с группой русских моряков . С ней он переплыл на лод
ках в с. Т а м л а в о , оттуда на о. Л а н г а р и 3 а згуста прибыл 
в Н и к о л а е в с к (56 ) . 

К а п и т а н Н и к о л а й Петрович Филимонов был одним из 
лучших боевых офицеров , присланных с Маньчжурского 
театра военных действий д л я усиления к о м а н д о в а н и я саха
линскими с и л а м и в я н в а р е 1905 г. Он родился 2 м а я 1867 г. 
н Петербургской губернии. Сын майора . С л у ж б у начал в 
1883 г. в 94-м пехотном Енисейском полку р я д о в ы м на пра
вах в о л ь н о о п р е д е л я ю щ е г о с я . Произведен в унтер-офицеры 
5 н о я б р я 1884 г., в п р а п о р щ и к и — 3 августа 1885 г., в по
ручики — 28 а п р е л я 1892 г. 14 сентября 1894 года команди
рован в военное топографическое училище . В ф е в р а л е 1897 
года поручик 94-го пехотного Енисейского полка Н. П. Фи
лимонов зачислен в з а п а с . 22 а п р е л я 1902 года за выслугу 
лет произведен в ш т а б с - к а п и т а н ы . 13 и ю л я 1904 года опре
делен из з а п а с а на с л у ж б у в 85-й пехотный Выборгский 
полк . 28 ноября 1904 г. за отличие в боях против японцев 
н а г р а ж д е н орденом Св. Анны 4-й степени. 25 я н в а р я 1905 
года был к о м а н д и р о в а н на С а х а л и н с «отрядом партизан» 
( 5 7 ) . 

К о м а н д и р 2-й д р у ж и н ы капитан Ф и л и м о н о в по приказу 
г е н е р а л а Л я п у н о в а производил м а р ш р у т н у ю съемку в Ты
мовской долине с группой из 7 человек. У з н а в о высадке 
5{понского десанта , он просил Л я п у н о в а присоединиться к 



основным силам , но ответа не получил. И з б е г а я встречи с 
в р а ж д е б н о настроенным к д р у ж и н н и к а м местным населе
нием, он двинулся к казенной р ы б а л к е в районе Адо-Тымо-
во, чтобы присоединить к себе 20 д р у ж и н н и к о в , о х р а н я в ш и х 
склад с продовольствием. П р и б ы в туда , он о б н а р у ж и л , что 
чиновник М е р к у ш и н о б е з о р у ж и л д р у ж и н н и к о в и приготовил 
склад и р ы б а л к у к сдаче японцам . Погрузив продовольствие 
(500 пудов) на 10 лодок , он спустился по реке на 25 верст 
и выгрузился . По дороге отстала часть скота , л о ш а д е й и по
возок отряда , а т а к ж е часть людей . П о с л а в д р у ж и н н и к о в на 
поиски, капитан встретил совершенно д е м о р а л и з о в а н н у ю 
дружину к а п и т а н а Внукова . Вернувшиеся д р у ж и н н ш ш п р и 
гнали часть скота и принесли 4 винтовки и !400 патронов*. 
Отставшие д р у ж и н н и к и , очевидно, попали в плен. 

У з н а в от ра зведки , что в селах Усково и С л а в о чинов
ники сдали с к л а д ы я п о н ц а м , к а п и т а н Н. П. Ф и л и м о н о в ре 
шил их сжечь . В ы з в а в охотников, которых нашлось б о л е е 
чем достаточно, Ф и л и м о н о в п р и к а з а л уничтожить с к л а д ы . 
Были с о ж ж е н ы с к л а д ы в Усково, С л а в о и р ы б а л к а в А д о -
Тымово. П о с л е неудачного поиска впахтинского с к л а д а г 

который т а к ж е необходимо было сжечь , д р у ж и н н и к и у з н а 
ли о з а н я т и и Адо-Тымово японским отрядом , р а с п о л о ж и в 
шимся там по к в а р т и р а м . 

От адо-тымовского пастуха к а п и т а н у было известно все 
о передвижениях японцев . Узнав , что в н а п р а в л е н и и к нему 
движется японский отряд , и опасаясь , к а к бы противник не 
наткнулся на группу, в ы з в а н н у ю им с з а л и в а Иыйво , Ф и л и 
монов послал 4 охотников, которые д о л ж н ы были имити
ровать сильную з а с а д у . Б л а г о д а р я этому отряд в 25 чело 
век благополучно присоединился к ним. 

С д а в ш а я с я 29 июля д р у ж и н а Внукова д а л а п о д р о б н ы е 
сведения японцам о местоположении , численности о т р я д а 
Филимонова . У з н а в об этом из письма старосты Адо-Тымо
во, Филимонов р е ш а е т спуститься до Ныйского з а л и в а , 
захватить там японскую шхуну и переправиться на ней в 
Николаевск, где просить н а ч а л ь с т в о о ф о р м и р о в а н и и п а р 
тизанского о т р я д а . 1 августа о т р я д спустился на 80 верст 
по Тыми. От двух гиляков стало известно, что за ними д в и 
жется двухсотенный о т р я д противника . Д р у ж и н н и к и з а н и 
мают оборонительную позицию. Вскоре п о к а з а л с я японский 
отряд на 16 лодках . О т к р ы в с дистанции 600—700 ш а г о в 
губительный огонь з а л п а м и , о т р я д принудил японцев в ы 
садиться на берег. П р и к р ы в а я с ь кустарником , они н а ч а л и 
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ф л а н г о в ы й охват позиции к а п и т а н а Ф л л и м о н о з а . Этот ма
невр , в связи с превосходством противника , з а с т а в и л капи
т а н а и его д р у ж и н н и к о в отходить . Японцы з а х в а т и л и лодки 
с продовольствием, личные вещи Филимонова , 540 рублей 
е г о собственных денег и две сберегательные к н и ж к и (капи
т а н а и его д е н щ и к а ) на сумму 1045 рублей . 19 дружинни
ков , отстреливаясь , о т о р в а л и с ь от к а п и т а н а 'Филимонова и 
у ш л и в тайгу . С а м к а п и т а н с 14 д р у ж и н н и к а м и , ориенти
р у я с ь по компасу , в з я л курс на Погиби и после девятиднев
ного, д о н е л ь з я трудного м а р ш р у т а в 130 верст достиг 
д . Ванги на берегу Т а т а р с к о г о пролива . Н а себе капитан 
Ф и л и м о н о в вынес все топографические к а р т ы , которые всег
д а были при нем. О с т а л ь н а я часть д р у ж и н ы была взята 
я п о н ц а м и в плен. Н а й д я две лодки , починив их и сшив па
руса из мешков из-под муки, отряд отплыл к м. Погиби, а 
20 августа п е р е п р а в и л с я на м. Л а з а р е в а . Отсюда походным 
.маршем о т р я д п р и б ы л в с. Богородское на Амуре , пройдя 
SO верст. 

Ж и з н ь Н и к о л а я Петровича Ф и л и м о н о в а закончилась 
трагически : «При возвращении обратно в полк, злоумыш
л е н н и к а м и в лице его подчиненных д р у ж и н н и к о в 12 сентября 
1905 года он был убит на к в а р т и р е в г. Х а б а р о в с к е » (58). 

4-я д р у ж и н а к а п и т а н а Внукова , покинув Арковскую по
зицию, скорым м а р ш е м п р и ш л а в Тымовскую долину и рас-
л о л о ж и л а с ь на отдых возле села С л а в о . 

П о с л а н н ы е к полковнику Б о л д ы р е в у связные вернулись, 
встретив японцев в д. Усково. К а п и т а н Внуков двинулся с 
д р у ж и н о й в н а п р а в л е н и и Адо-Тымово . П р и д я туда вече
р о м того ж е д н я (15 и ю л я ) , д р у ж и н а спустилась ниже, к 
М е р к у ш е в с к о й р ы б а л к е , где к а п и т а н н а д е я л с я встретиться 
с отрядом Ф и л и м о н о в а . Здесь к а п и т а н п р е д л о ж и л дружине 
с д а т ь с я в плен за неимением патронов и продовольствия. 
О д н а к о большинство р е ш и л о п р о б и р а т ь с я в Николаевск. 
П о с а д и в на 4 лодки 120 человек и распустив остальных под 
видом мирных поселенцев , к а п и т а н Внуков двинулся вниз 
по Тыми. 16 июля п р о и з о ш л а встреча с отрядом капитана 
Ф и л и м о н о в а . О б р а д о в а н н ы й Филимонов с т а л просить при
соединить его о т р я д к д р у ж и н е Внукова , но получил отказ. 
В з я в у Ф и л и м о н о в а часть припасов , ои п р о д о л ж а л путь на 
север и 20 и ю л я прибыл в Ныйский з а л и в . 24 июля прибыли 
р а з в е д ч и к и с донесением, что военный губернатор генерал 
Л я п у н о в с д а л с я без боя. 

После этого известия капитан Внуков с д р у ж и н о й под-
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нимается вверх по Тыми д л я встречи с я п о н ц а м и и с д а ч и в 
плен. Вновь происходит встреча с отрядом к а п и т а н а Ф и л и 
монова, и вновь тот у г о в а р и в а е т Внукова н а ч а т ь совмест
ные д е й с т в и я , п р е д л а г а е т продовольствие и, в к р а й н е м 
случае, уходить на м а т е р и к через м. Погиби . Р а з г о в о р б ы л 
передан д р у ж и н е , и 106 человек з а я в и л и о своей готовности 
сдаться в плен. Н е с м о т р я на уговоры Ф и л и м о н о в а , д р у ж и н а 
двинулась к Адо-Тымово и 29 и ю л я б ы л а р а з о р у ж е н а и 
взята в плен. От нее японцы у з н а л и о местонахождении от 
ряда к а п и т а н а Ф и л и м о н о в а . 

Е щ е долго после капитуляции п р о д о л ж а л и скитаться по 
сахалинской тайге небольшие неорганизованные группы 
солдат и п а р т и з а н . Когда японские миноносцы крейсирова 
ли в з а л и в е Терпения и 26 августа в ы с а д и л и с ь в устье 
р. Поронай , то а д м и р а л у ж и т е л и русской деревни Устье 
ж а л о в а л и с ь , что в лесах близ озера Т а р а й к а (Невское) все 
еще с к р ы в а ю т с я русские д р у ж и н н и к и , которые в р е м е н а м и 
г р а б я т и убивают л ю д е й . ( 5 9 ) . 

Д л я обеспечения п о р я д к а на з авоеванной территории ге
нерал Харагучи еще 17 и ю л я п р о в о з г л а с и л на острове воен
ное правление . Сюда были п р и г л а ш е н ы г р а ж д а н с к и е ко
миссары из числа с л у ж а щ и х министерств иностранных 
дел , сельского хозяйства и торговли. Окончательно военно-
административное у п р а в л е н и е островом б ы л о введено 2 3 
июля. Военнопленные были о т п р а в л е н ы в Японию; русские 
чины г р а ж д а н с к о г о у п р а в л е н и я в ы е х а л и в Ш а н х а й ; н а с е 
лению было предоставлено право д е л а т ь выбор : л и б о 
у е з ж а т ь на м а т е р и к (в Д е - К а с т р и ) , либо о с т а в а т ь с я на 
острове. Н о оставшиеся о б л а г а л и с ь бы податью. 

П е р в а я группа русского населения С а х а л и н а числен
ностью около 3000 человек была вывезена с острова на т р а н 
спортах «Ето-Мару» и «Тойо-Мару» 7 августа . 18 августа 
те ж е суда переправили на материк еще около 2000 человек . 
Последняя группа (около 1600 чел.) б ы л а перевезена 28 
азгуста . О д н а к о р у с с к а я охрана в Д е - К а с т р и п о м е ш а л а в ы 
садке. П р и б ы в ш и й от к о м а н д у ю щ е г о войсками П р и а м у р 
ского военного округа г е н е р а л а Хрещатинского офицер по
просил перевезти людей в Н и к о л а е в с к или пересадить их на; 
русский к о р а б л ь : ведь б ы в ш и м ж и т е л я м С а х а л и н а , среди-
которых было много ж е н щ и н и детей, приходилось преодо
левать сотни верст по б е з д о р о ж ь ю до б л и ж а й ш е г о населен
ного пункта . О д н а к о японцы о т к а з а л и (60) . 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Б о е в ы е действия на Северном С а х а л и н е , приведшие к 
к а п и т у л я ц и и русских войск в Оноре , п р о д о л ж а л и с ь всего 
восемь дней. Причиной столь быстрого р а з г р о м а является 
абсолют ное превосходство японцев в живой силе и вооруже
нии. Соотношение сторон: в пехоте — 1:2, в артиллерии — 
1:3, в пулеметах — 1:1,5, в к а в а л е р и и 1:10, не д а в а л о рус
ским войскам р е а л ь н ы х шансов на успех. К тому ж е при
чины неудач России в войне в целом и на С а х а л и н е в част
ности л е ж а т в р я д е к а к стратегических, т а к и тактических 
о ш и б о к и просчетов: 1) . Непонимание важности стратегиче
ского дальневосточного н а п р а в л е н и я , исходящее из пере
оценки германской военной опасности в конце XIX—начале 
XX веков. Военный министр А. Н. Куропаткин считал нашу 
з а п а д н у ю границу «находящейся в небывалой в истории 
России опасности» и т р е б о в а л укрепления т а м нашего по
л о ж е н и я без р а з б р а с ы в а н и я сил и средств . 2 ) . Недооценка 
военной силы Японии, экономическая и военная мощь кото
рой н а ч а л а стремительно н а р а щ и в а т ь с я после революции 
М е й д з и . 3 ) . Недооценка стратегического положения Саха
лина , в р е з у л ь т а т е превратившегося в периферию перифе
рии России . 4 ) . П р е о б л а д а н и е тюремно-административного 
н а ч а л а над военным в руководстве С а х а л и н а : в период под
готовки острова к войне он находился под властью своеоб
разного т р и у м в и р а т а из г р а ж д а н с к о г о губернатора фон Бун-
гс, чиновника пограничного ведомства статского советника 
Б л у д а р е в а и и. о. н а ч а л ь н и к а местных войск полковника 
Д а н и л о в а . 5 ) . Несостоятельность военного губернатора ге
н е р а л - л е й т е н а н т а Л я п у н о в а к а к в о е н а ч а л ь н и к а ; новый на
ч а л ь н и к местных войск г е н е р а л - м а й о р Ф л е й ш е р не успел 
вовремя прибыть на С а х а л и н . 6 ) . П р и верно выбранной 
т а к т и к е действия отдельными п а р т и з а н с к и м и о т р я д а м и , к 
партизанской войне Северный С а х а л и н о к а з а л с я не готов: 
не было широкой сети продовольственных баз , не налажена 
с в я з ь м е ж д у о т р я д а м и и, наконец , отсутствие самих пар
т и з а н с к и х отрядов на Северном С а х а л и н е . Японцы считают 
( 6 1 ) , что, несмотря на двойное превосходство в силах , пар
т и з а н с к и е действия нанесли бы им значительный урон. Бле
с т я щ и е действия о т р я д о в к а п и т а н о в Б ы к о в а , Даирского , 
Гротто-Слеииковского на юге, полковника Иовосельского и 
к а п и т а н а Ф и л и м о н о в а на севере п о д т в е р ж д а ю т это. 7 ) . Не
дооценка в а ж н о с т и правого ф л а н г а русских войск, куда 
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противник направил главные силы. 8 ) . Оторванность Саха
лина от материковых баз снабжения в результате успешных 
действий японского флота. 

Подписанный 5 сентября 1905 года Портсмутский мир
ный договор подвел итоги войны. Кроме Южной Маньчжу
рии с Ляодунским полуостровом и свободы действий в Ко
рее, Япония получила Южный Сахалин с правом производ
ства рыбной ловли в дальневосточных водах. В историю 
России и Японии была вписана еще одна дата, на долгие 
годы определившая характер международных отношений 
на Дальнем Востоке. 
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Исторический портрет 

Н. И, Колесников 

ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ НА САХАЛИНЕ 
К П О Л И Т И Ч Е С К О М У П О Р Т Р Е Т У 
П А В Л А А Р Т Е М О В И Ч А Л Е О Н О В А 

Среди партийных руководителей , в о з г л а в л я в ш и х С а х а 
линскую об ла сть в послевоенный период, особо вы
деляется фигура П а в л а Артемовича Л е о н о в а . Мне ка 
жется, что не будет преувеличением у т в е р ж д е н и е о том, 
что и сегодня многие с т а р ы е с а х а л и н ц ы и к у р и л ь ч а н е от
носятся к этому человеку с чувством глубокого у в а ж е н и я . 
Уже это д а е т нам основание поговорить о «феномене Л е о 
нова». 

М а л о кто отмечал (в том числе и герой настоящего 
очерка) , что условия , в которых начинал свою деятельность 
в С а х а л и н с к о й области П. А. Леонов , коренным образом от
личались от условий, в которых начинали р а б о т а т ь его 
предшественники (П . Ф. Ч е п л а к о в и особенно Д . Н. М е л ь 
ник). О б р а з н о говоря , он п р о д о л ж а л строить здание С а х а 
линской области на у ж е созданном предшественниками мощ
ном м а т е р и а л ь н о м и к а д р о в о м ф у н д а м е н т е . К тому ж е 
большая часть его деятельности п р и ш л а с ь на « б р е ж н е в 
ский» период руководства — один из самых стабильных и 
результативных в деле решения экономических и социальных 
проблем. Н е л ь з я т а к ж е не учитывать , что П. А. Л е о н о в 
руководил С а х а л и н с к о й о б л а с т ь ю с в ы ш е в о с е м н а д ц а т и лет : 
дольше, чем кто-либо до и после него. 

Б о л ь ш о е значение имели и личные качества первого 
секретаря обкома партии . П. А. Л е о н о в был н е з а у р я д н ы м 
организатором и способным инженером. Все это д о п о л н я 
лось у н и к а л ь н ы м и с в я з я м и и п о д д е р ж к о й в высших э ш е л о 
нах власти , которые он успешно и с п о л ь з о в а л д л я б л а г а 
Сахалинской области . 
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М О С К О В С К И Й П Е Р И О Д 

П а в е л Артемович родился 28 августа 1918 г. в 
селе Л а в р о в о Е ф р е м о в с к о г о района Тульской области, С 
1931 г. ж и л в Москве . Здесь он окончил среднюю школу, а 
в 1937 г. поступил в одно из лучших высших учебных заве
дений страны — Московское высшее техническое училище 
имени Н. Э. Б а у м а н а . Во время обороны М о с к в ы осенью 
1941 г. М В Т У было э в а к у и р о в а н о в И ж е в с к , где П. А. Лео
нов и окончил его в 1942 г. Н е з а д о л г о до з а в е р ш е н и я учебы 
он был принят к а н д и д а т о м в члены В К П ( б ) . 

П о с л е окончания института П . А. Л е о н о в был направлен 
на один из московских оборонных з а в о д о в . Здесь он рабо
т а л мастером , с т а р ш и м технологом, ведущим технологом, 
н а ч а л ь н и к о м мастерской сборки новых изделий. В феврале 
1944 г. П. А. Л е о н о в становится членом партии . В 1945 г. 
его выдвигают на партийную работу . Д в а года он работал 
о с в о б о ж д е н н ы м заместителем с е к р е т а р я п а р т к о м а завода, 
з а т е м год — секретарем п а р т к о м а . 

В 1948 г. П. А. Л е о н о в избирается секретарем Соколь
нического р а й к о м а В К П ( б ) города М о с к в ы , в 1949 г. — вто
р ы м секретарем этого ж е р а й к о м а . В 1Э51 г. был взят в ап
п а р а т Московского обкома партии . С н а ч а л а в качестве за
ведующего отделом авиационной промышленности , затем — 
з а в е д у ю щ е г о объединенным промышленно-транспортным от
д е л о м . В этот период он неоднократно и з б и р а е т с я членом 
Московского обкома партии, депутатом Московского город
ского и областного Советов депутатов т р у д я щ и х с я . В ноябре 
1955 г. П. А. Л е о н о в а в зяли на р а б о т у в а п п а р а т Централь
ного Комитета К П С С з а в е д у ю щ и м сектором областей Урала 
и З а п а д н о й Сибири О т д е л а партийных органов Ц К КПСС 
по Р С Ф С Р ( 1 ) . В 1960 г. Ц К К П С С н а п р а в и л его на ра
боту в С а х а л и н с к у ю область . 

25 августа 1960 г. в Ю ж н о - С а х а л и н с к е состоялся V пле
нум С а х а л и н с к о г о о б к о м а К П С С восьмого созыва . Пленум 
освободил от обязанностей первого с е к р е т а р я обкома П. Ф. 
Ч е п л а к о в а , отозванного в р а с п о р я ж е н и е Ц К К П С С , и из
б р а л нового руководителя С а х а л и н с к о й партийной органи
з а ц и и . И м стал П. А. Л е о н о в . П р е д с т а в л я л его заместитель 
з а в е д у ю щ е г о Отделом п а р т о р г а н о в Ц К К П С С по РСФСР 
М . А. Полехин . Он с к а з а л : « Ц е н т р а л ь н ы й Комитет придает 
большое значение С а х а л и н с к о й области . Ц К считает необ
х о д и м ы м иметь на посту первого с е к р е т а р я Сахалинского 
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обкома подготовленного работника , имеющего опыт р а б о т ы , 
и рекомендует на этот пост т о в а р и щ а Л е о н о в а — р а б о т н и к а 
.аппарата Ц е н т р а л ь н о г о Комитета партии» ( 2 ) . 

С А Х А Л И Н С К А Я Э П О П Е Я 

П. А. Л е о н о в начинал свою раббту на С а х а л и н е в с а м о м 
расцвете творческих сил, в возрасте 42 лет, а покинул об
ласть, \ ж е отметив 60-летний юбилей. Поэтому воссоздать 
«го политический портрет, р а с с к а з а т ь о нем самом, о проде
ланной им работе , о стиле его деятельности к р а й н е с л о ж н о . 
Ведь д л я этого необходимо п р о а н а л и з и р о в а т ь большой и 
! |еоднозлачный период, охвативший практически четыре 
Бятнлетки. Н а п р о т я ж е н и и всего этого времени П. А. Л е о 
нов (как и многие другие руководители его уровня) нахо
дился под неоднозначным влиянием «позднего» Х р у щ е в а , 
«раннего» и «позднего» Б р е ж н е в а , да и сам он становился 
все с тарше и с т а р ш е и, как всякий человек, с возрастом 
менялся, д е л а л с я более опытным, з н а ю щ и м . Вместе с тем 
ленялпсь его х а р а к т е р , привычки. Автор настоящей статьи 
не ставит перед собой з а д а ч у полностью р а с к р ы т ь все со
держание и значение деятельности П. А. Л е о н о в а в С а х а 
линской области . Это скорее попытка на базе и м е ю щ и х с я 
"рхивгых документов , публикаций как самого П. А. Л е о -
поза, т ак и публикаций о нем, а т а к ж е собственных воспо
минаний, р а с с к а з а т ь о деловых и личных качествах этого 
незаурядного человека , о том времени, когда он руководил 
Сахалинской областью, о методах работы , которые были 
ему присущи. 

Д о в о л ь н о скоро после н а ч а л а р а б о т ы в С а х а л и н с к о й 
области новый первый с е к р е т а р ь п о к а з а л себя инициатив
ным, энергичным, д е я т е л ь н ы м и настойчивым руководите 
лем. Он быстро сумел охватить весь н е м а л ы й круг боль
ших и малых , текущих и перспективных дел . Р а б о т а л он 
(как и его предшественники) много и увлеченно и стремил
ся к тому, чтобы т а к ж е р а б о т а л и а п п а р а т и многочисленный 
актив. 

К А Д Р Ы . К а к й все первые с е к р е т а р и , П . А. Л е о н о в 
главное внимание у д е л я л к а д р а м (особенно входившим в 
номенклатуру Ц К и С а х а л и н с к о г о обкома К П С С ) . 
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Н а первых порах он больше п р и г л я д ы в а л с я к людям и 
не с п е ш и л с перестановками , а тем более с - заменой кадров. 
Д а и, к а к мне д у м а е т с я , в этом не было особой нужды. Ведь 
в 50-е гг. в С а х а л и н с к о й области с ф о р м и р о в а л с я крепкий 
к о с т я к опытных, авторитетных, т р у д о л ю б и в ы х кадров , обла
д а ю щ и х к тому ж е сильными х а р а к т е р а м и , самостоятель
ностью суждений и действий, высокими м о р а л ь н ы м и каче
ствами . 

О д н а к о у ж е в 1961 г. в области н а ч а л и с ь заметные кад
ровые изменения . В течение одного года были заменены 
руководители с р а з у пяти отделов обкома партии, в том 
числе т р а д и ц и о н н о з а м ы к а в ш и е с я непосредственно на пер
вом с е к р е т а р е з а в е д у ю щ и е финансово-хозяйственным и 
особым о т д е л а м и . П р и этом первый был снят с шумом, со 
строгим партийным в з ы с к а н и е м . Н о в ы е л ю д и возглавили 
о т д е л ы сельского хозяйства , промышленно-транспортный, 
строительства и с т р о й м а т е р и а л о в (в последнем за год заве
д у ю щ и е менялись д в а ж д ы ) ( 3 ) . 

П р о и з о ш л и к а д р о в ы е перемещения и в Сахалинском 
о б л и с п о л к о м е : первый з а м п р е д Н. И. Б е л я е в был переме
щен на д о л ж н о с т ь председателя областной плановой ко
миссии, а з а м п р е д Л . В. К н я з е в снят с р а б о т ы ( 4 ) . Из пяти 
руководителей ведущих отраслей промышленности были 
з а м е н е н ы двое : н а ч а л ь н и к а к о м б и н а т а «Сахалинуголь» от
пустили подобру-поздорову, а н а ч а л ь н и к а управления лес
ной промышленности сняли с работы со строгим партийным 
в з ы с к а н и е м ( 5 ) . З а м е н и л и с ь т а к ж е н а ч а л ь н и к УКХБ по 
С а х а л и н с к о й области и первый секретарь обкома ВЛКСМ 
( 6 ) . В областном центре были з а м е н е н ы первый и второй 
секретари горкома К П С С и д в а ж д ы — председатель горис
п о л к о м а ( 7 ) . То ж е самое произошло и с рядом других сек
ретарей г о р р а й к о м о в партии, председателей горрайисполко-
мов . Б ы л и смещены директор С а х а л и н с к о г о комплексного 
научно-исследовательского института и ректор Южно-Саха
линского педагогического института ( 8 ) . 

П р о и з о ш л о много других к а д р о в ы х перемен. В 1961 г. 
з а м е т н ы е ш а г и в своей к а р ь е р е с д е л а л и л ю д и , занявшие 
впоследствии к л ю ч е в ы е посты в системе областной власти: 
П . И . Т р е т ь я к о в был и з б р а н председателем Лесогорского 
р а й и с п о л к о м а : А. В. Ш е в ц о в после нескольких месяцев ра
боты в качестве з а в . отделом строительства и стройматери
а л о в обкома партии был и з б р а н первым секретарем Южно-
С а х а л и н с к о г о г о р к о м а К П С С ; Н. Г. Смирнов утвержден 
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инструктором промышленно-транспортного отдела о б к о м а 
К П С С ( 9 ) . 

З а м е н ы и перемещения были п р о д о л ж е н ы и в 1962— 
1963 гг. В р е зультате с е к р е т а р и а т обкома партии был з а 
менен полностью. Н о в ы м и с е к р е т а р я м и о б к о м а стали Т. П.. 
Селявский (10 ) , В . П. Губанов , вторым секретарем — 
А. В. Ш е в ц о в (должность с е к р е т а р я обкома по с е л ь с к о м у 
хозяйству б ы л а вторично л и к в и д и р о в а н а и восстановлена* 
только в 1966 г . ) . Полностью б ы л заменен и р у к о в о д я щ и й 
состав облисполкома , председателем, которого с т а л С. А . 
Немцев . Д в а ж д ы за этот короткий срок сменились первый 
секретарь Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о горкома К П С С и п е р в ы й 
секретарь о б к о м а В Л К С М . 

Стремление часто передвигать к а д р ы , систематически з а 
менять руководителей всех рангов б ы л о х а р а к т е р н о д л я 
П. А. Л е о н о в а и в последующие годы. З а весь период е г о 
деятельности на посту второго с е к р е т а р я о б к о м а партии 
перебывало четыре человека , п р е д с е д а т е л я Сахалинского ' 
облисполкома — три, первого з а м е с т и т е л я п р е д с е д а т е л я 
облисполкома — четыре , первого с е к р е т а р я Ю ж н о - С а х а л и н 
ского горкома партии — шесть , п р е д с е д а т е л я Ю ж н о - С а х а 
линского горисполкома — пять , первого с е к р е т а р я о б к о м а 
В Л К С М — семь и т. д. В а п п а р а т е обкома партии при-
П. А. Л е о н о в е на д о л ж н о с т я х з а в е д у ю щ и х о т д е л а м и р а б о 
т а л и : отдела партийных органов — шесть человек, п р о м ы ш 
ленно-транспортного — семь, отдела науки и учебных з а 
в е д е н и й — четыре, пропаганды и агитации — четыре, ф и н а н 
сово-хозяйственного — четыре . И т а к практически во всех 
отделах . В целом в а п п а р а т е обкома ежегодно з а м е н я л о с ь 
до 25 процентов всех ответработников . Многие с е к р е т а р и 
горрайкомов , советские, хозяйственные руководители п р о 
шли школу р а б о т ы в а п п а р а т е обкома партии . Эта п р а к т и к а 
себя о п р а в д а л а . 

В этой массовой и частой з а м е н е к а д р о в было что-то 
схожее с кадровой политикой П. Ф. Ч е п л а к о в а . Н о были и 
различия . Б о л ь ш е работников , н е ж е л и р а н ь ш е , п е р е м е щ а 
лось в связи с их в ы д в и ж е н и е м (С. А. Н е м ц е в , Т. П . С е 
лявский, В. П. Губанов и д р . ) . Р я д р а б о т н и к о в п е р е м е щ а 
лись вверх неоднократно (А. В. Ш е в ц о в , П. И . Третьяков, . 
Б. Д . Н а з а р е н к о , Н. Г. Смирнов , А. В. П е р е в е р з е в и д р . ) . 
Большинство тех, кто по тем или иным причинам был осво
божден от своих постов, остались в области . И м были п о 
ручены другие в а ж н ы е участки р а б о т ы , на которых они с 
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пользой д л я д е л а трудились по многу лет (В . В. Лобанов, 
Н . И. Б е л я е в , Ф. И . Е в с т р а т о в , 3 . П. Арсентьева , В. 3 . Ка
линин и д р . ) . 

П р и П. А. Л е о н о в е был взят курс на с а х а л и н с к и е кадры. 
Р у к о в о д я щ и е работники с материка практически не пригла
ш а л и с ь . И с к л ю ч е н и е составили начальники областных уп
р а в л е н и й К Г Б и М В Д , а т а к ж е областной прокурор (ко
т о р о е , кстати , т о ж е часто м е н я л и с ь ) . П р а в д а , в конце руко
водства П. А. Л е о н о в а руководитель у п р а в л е н и я М В Д и об
ластной прокурор были т а к ж е выдвинуты из состава мест
ных к а д р о в . Н а п р а в л е н н ы й Ц К К П С С на д о л ж н о с т ь вто
рого с е к р е т а р я обкома партии работник аппарата ЦК 
В. Н. Я к о в л е в п р о р а б о т а л на этом посту всего год и был 
в ы н у ж д е н покинуть область . 

М о ж н о по-разному относиться к кадровой политике 
I I . А. Л е о н о в а . О д н а к о р е з у л ь т а т ы р а з в и т и я области в 60— 
70-е гг. п о к а з а л и , что в целом она себя о п р а в д а л а . И даже 
сейчас , спустя многие годы после отъезда П. А. Леонова, 
мы, о б р а з н о говоря, все еще «проедаем» кадровый потен
циал , с ф о р м и р о в а в ш и й с я и выросший в те годы. А за по
следний период, р а с т е р я в по разным причинам ряд сильных, 
компетентных работников , не выдвинули, по существу, новых 
я р к и х лидеров и не осознаем, что можем вступить в период 
.жестокого кадрового кризиса , который больно удгрнт по 
.нам всем. 

П. А. Л е о н о в в целом успешно использовал существовав
ш у ю в те годы н о м е н к л а т у р н у ю систему, преодолевая нега
тивные и используя ее п о л о ж и т е л ь н ы е стороны. Он сумел 
творчески подойти к в о з м о ж н о с т я м н о м е н к л а т у р ы . Несмотря 
на то, что традиционно в номенклатуру обкома партии вклю
чались д о л ж н о с т и «работников наиболее в а ж н ы х , ответст
венных участков партийной, государственной, хозяйственной, 
общественной и иной работы» (11) , к а к правило , област
ного, городского и районного уровней, он настоял на вклю
чении в н о м е н к л а т у р у обкома д о л ж н о с т е й низовых хозяй
ственных руководителей : н а ч а л ь н и к о в управлений флотов 
и их з а м е с т и т е л е й , а т а к ж е капитан-директоров крупных 
судов и их первых помощников . З а т е м в номенклатуру бюро 
обкома вошли звеньевые сельскохозяйственных полеводче
ских звеньев . Это новшество было н а п р а в л е н о на решение 
стоявших очень с л о ж н ы х проблем в двух в а ж н ы х отраслях 
народного хозяйства : рыбной промышленности и сельском 
хозяйстве . 
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Д а н н ы й подход д а л п о л о ж и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы . В о - п е р 
вых, возросла ответственность всех хозяйственных, советских: 
и партийных работников за подбор и в ы д в и ж е н и е низовых 
хозяйственных руководителей , з а создание им условий д л я 
высокопроизводительного труда . Во-вторых, усилились н е 
посредственный контроль и помощь им со стороны р у к о в о 
дителей всех уровней. В-третьих, работники , в о з г л а в л я в ш и е 
первичные коллективы и стоявшие в самом н а ч а л е п р о и з 
водственной цепочки, почувствовали не только свою о т в е т 
ственность за порученное дело , но и нужность , полезность 
их труда . Многие на С а х а л и н е до сих пор вспоминают о п о 
лезности этой новации ( 1 2 ) . 

П. А. Л е о н о в п р и д а в а л большое значение не только-
р а б о т е с к а д р а м и р у к о в о д я щ и х работников , но и постоян
ному непосредственному общению с р я д о в ы м и т р у ж е н и к а м и . 
Он умел р а з г о в а р и в а т ь с ними, б ы л в н и м а т е л е н к их н у ж 
д а м и з а б о т а м , чутко, по-деловому р е а г и р о в а л на их з а м е 
чания и п р е д л о ж е н и я . Особое значение он п р и д а в а л систе 
матическим отчетам перед л ю д ь м и . К а к партийный р у к о в о 
дитель он регулярно отчитывался в партийных о р г а н и з а 
циях перед к о м м у н и с т а м и (эти партийные с о б р а н и я всегда 
были о т к р ы т ы м и ) , к а к депутат — перед и з б и р а т е л я м и . 
Того ж е т р е б о в а л от членов обкома и д е п у т а т о в всех у р о в 
ней. 

П о с т о я н н у ю з а б о т у он п р о я в л я л о моральной п о д д е р ж 
ке и поощрении всех т р у ж е н и к о в . П о э т о м у систематически 
сотни наиболее отличившихся сахалинцев и курильчан пред
ставлялись к государственным и другим н а г р а д а м , заноси
лись на Д о с к у почета, об их д е л а х постоянно р а с с к а з ы в а л и 
пресса, радио , телевидение . Л ю д я м было приятно о с о з н а 
вать в а ж н о с т ь и нужность своей р а б о т ы . 

Э К О Н О М И К А . Н а п р о т я ж е н и и всего периода своей 
работы в С а х а л и н с к о й области П. А. Л е о н о в с а м о е серьез 
ное внимание у д е л я л р а з в и т и ю экономики . 

П р а в д а , вопреки с л о ж и в ш и м с я и д о сих пор б ы т у ю щ и м 
представлениям, первый период, п р и ш е д ш и й с я на годы 
седьмой пятилетки (1961 —1965 гг . ) , каких-то в п е ч а т л я ю щ и х 
результатов не д а л . Т а к , в промышленности в целом у д а л о с ь 
лишь в основном у д е р ж а т ь те темпы прироста , которые б ы л и 
достигнуты при П. Ф. Ч е п л а к о в е . А прирост производства 
продукции в н а т у р а л ь н о м в ы р а ж е н и и по р я д у в а ж н ы х пози-
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ций д а ж е снизился . Н а п р и м е р , по добыче угля прирост в 
5-й пятилетке составил 1381 тысячу тонн, в 6-й — 880 тысяч, 
я в 7-й — л и ш ь 114 тысяч ; соответственно прирост производ
с т в а бумаги составил 65 тыеяч тонн, 29 тысяч и 7,5 тысячи; 
производства цемента —^ 46,4 тысячи тонн, 17,6 тысячи к 
12,5 тысячи. Только прирост добычи нефти был не ниже, а 
добычи рыбы — вьнце (в связи с массовым поступлением 
р ы б о д о б ы в а ю щ е г о и, р ы б о о б р а б а т ы в а ю щ е г о флотов и широ
ким переходом к лову различных видов рыбы) (13 ) . Объем 
ж е незавершенного строительства достиг к 1962 г. рекорд
ного уровня и стал равен годовому объему капитальных 
в л о ж е н и й по области ( 1 4 ) . 

В сельском хозяйстве прирост производства картофеля 
и овощей был в эти годы довольно скромным. Производство 
к а р т о ф е л я выросло всего на 26,1 тысячи тонн (со 119,7 
тысячи — в 1960 г. до 145,8 тысячи — в 1965 г . ) , или на 
18 процентов, а овощей — на 7,9 тысячи тони (с 27,6 тысячи 
до 35,5 т ы с я ч и ) , или на 22 процента (15) . П р а в д а , и этого 
п р и р о с т а хватило на то, чтобы с 1963 г. начать в основном 
обеспечивать население С а х а л и н с к о й области картофелем, 
капустой и столовыми корнеплодами за счет их производства 
на месте (16 ) . Трудности с обеспечением населения были 
л и ш ь в 1972 г., когда производство к а р т о ф е л я упало даже 
н и ж е уровня 1960 г. (116,6 тысячи тонн) (17 ) . Что же ка
сается производства мяса и молока , то оно д а ж е снизилось. 
Так , в 1960 г. мяса в убойном весе в хозяйствах всех кате
горий было произведено 8 тысяч тонн, а в 1965 г. — лишь 
7,4 тысячи, производство молока соответственно снизилось 
с 73,8 тысячи тонн до 72 тысяч . Уменьшилось и количество 
к о р о в : с 26,1 тысячи голов до 25,6 тысячи (18) . 

Д у м а е т с я , что здесь с к а з а л и с ь не только массовые кад
р о в ы е перестановки , но и д в а крупных «подарка» из Моск
в ы . 

В 1963 г. был проведен последний хрущевский экспери
мент союзного значения — р а з д е л е н и е краевых , областных, 
городских и районных партийных и советских органов на 
п р о м ы ш л е н н ы е и сельскохозяйственные. П р а в д а , П. А. Лео
нову у д а л о с ь отстоять статус-кво в отношениях обкома пар
тии и облисполкома , и они не р а з д е л я л и с ь , как это было, 
н а п р и м е р , в П р и м о р с к о м и Х а б а р о в с к о м краях . Н о многие 
р а й к о м ы были реорганизованы, р у к о в о д я щ и е органы раз
делены на п р о м ы ш л е н н ы е и сельскохозяйственные. Это по
т р е б о в а л о з а т р а т времени и сил, в ы з в а л о дополнительные 
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кадровые перестановки, н а р у ш и л о с л о ж и в ш и е с я связи и уп
равление. Л и ш ь в 1965 г., в соответствии с решениями но
ябрьского (1964 г.) П л е н у м а Ц К К П С С , в : е было возвра
щено на «круги своя». 

Вторым мероприятием, з а т р о н у в ш и м С а х а л и н с к у ю об
ласть, было резкое сокращение северных льгот с 1 м а р т а 
i960 г. К с о ж а л е н и ю , П. А. Леонов , приехавший на С а х а л и н 
с хрущевским настроем на уменьшение льгот, не сразу уви
дел негативные последствия данного решения . Его в з гляды 
начали изменяться л и ш ь тогда , когда стали отчетливо вид
ны м а с ш т а б ы нанесенного области у щ е р б а . С а х а л и н и К у 
рилы стали терять население. О р а з м е р а х потерь свидетель-
сгвуют с л е д у ю щ и е д а н н ы е . П о переписи 1959 г., о б щ а я чис
ленность населения области с о с т а в л я л а 649,4 тысячи чело
век, по состоянию на 1 я н в а р я 1962 г. — 628,9 тысячи (19) , 
а по переписи 1970 г. — у ж е 615,7 тысячи (20 ) . 

С н и ж е н и е численности населения области отрицательно 
сказывалось на составе з а н я т ы х в народном хозяйстве глав 
ным о б р а з о м потому, что среди у е з ж а в ш и х были, как прави
ло, к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е рабочие и специалисты самь;х т р у д о 
способных возрастов , имевшие высокую профессио^а., 1 ь н \ ю 
подготовку и опыт работы на С а х а л и н е и Курильских о с т р о 
вах. З д е с ь почти перестали оставаться д е м о б и л и з о в а н н ы е 
воины, а т а к ж е молодые специалисты, многие из которых, 
едва о т р а б о т а в установленных три года , т а к ж е у е з ж а л и . Пе
рестали з а д е р ж и в а т ь с я и многие вновь п р и е з ж а в ш и е рабо
чие. Н е случайно председатель С а х а л и н с к о г о совнархоза 
А. Д . Голуб (21) , в ы с т у п а я на IX облпартконференции , с 
горечью говоря об «огромной текучести кадров» , подчеркнул: 
«Мы з а в о з и м рабочих с м а т е р и к а , здесь они приобретают 
квалификацию и у е з ж а ю т обратно. . . М ы готовим к в а л и ф и ц и 
рованные к а д р ы д л я предприятий других районов страны» 
(22). 

Но , несмотря на все сложности , у ж е в первые годы 
П. А. Л е о н о в ы м б ы л а проведена з н а ч и т е л ь н а я работа по со
зданию серьезных предпосылок д л я д а л ь н е й ш е г о комплекс 
ного р а з в и т и я области в б у д у щ е м . Д а н н а я работа с самого 
начала б ы л а поставлена на солидную научную базу . В 1962 г. 
в Ю ж н о - С а х а л и н с к е б ы л о проведено региональное научнее 
совещание по р а з в и т и ю производительных сил Д а л ь н е г о В о 
стока. В работе с о в е щ а н и я приняли участие около 250 уче
ных из научно-исследовательских институтов А к а д е м и и паук 
СССР, р я д а научных отраслевых , плановых, проектно-изыс-
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к а т е л ь с к и х институтов центра , Сибири и Д а л ь н е г о Востока, 
а т а к ж е производственники , партийные , советские и хозяйст
венные работники . Н а совещании были обстоятельно и все
сторонне рассмотрены проблемы развития производительных 
сил С а х а л и н с к о й области . Одним из пяти основных докла
дов , з а с л у ш а н н ы х на пленарном заседании , был докла1 
П. Л. Л е о н о в а «Современное состояние и перспективы раз
вития р а з л и ч н ы х отраслей народного хозяйства области на 
1961—1980 годы». Ш е с т ь д е с я т два д о к л а д а были рассмотре
ны на з а с е д а н и я х девяти секций (23 ) . 

Б о л ь ш о е в н и м а н и е р а з в и т и ю науки у д е л я л о с ь и в после
д у ю щ и е годы. Д л я решения проблем островного к р а я привле
к а л и с ь л у ч ш и е научные силы страны. В 1965 г. в Южно-Са
х а л и н с к е был проведен первый областной с ъ е з д работников 
науки , посвященный п р о б л е м а м д а л ь н е й ш е г о развития Саха
л и н а и К у р и л ь с к и х островов . В последующие годы (1968. 
1971, 1972, 1974 и др.) в области были проведены различного 
рода научные ф о р у м ы , в которых н а р я д у с сахалинскими 
учеными приняли участие а к а д е м и к и М. В. К е л д ы ш , А. П. Ви
ноградов , М. А. Л а в р е н т ь е в , А. Л . Яншин, Г. И. Марчук, 
А. П . О к л а д н и к о в , А. И . К р у ш а н о в , Ю. А. Косыгин и многие 
другие (24 ) . 

Вместе с тем П. А. Л е о н о в понимал , что к а к бы ни был»! 
хороши п л а н ы р а з в и т и я области , р а з р а б о т а н н ы е ее руковод
ством при помощи ученых и производственников , они моги 
быть р е а л и з о в а н ы л и ш ь при условии, если будут поддержа
ны центром. И он с б о л ь ш и м искусством умел ставить воп
росы перед Москвой и д о б и в а т ь с я их решения . П о его ини
циативе б ы л о подготовлено и 3 сентября 1964 г. принято 
очень в а ж н о е д л я с а х а л и н ц е в постановление Ц К КПСС и 
Совета Министров С С С Р «О м е р а х по ускорению развита 
производительных сил С а х а л и н с к о й области» . Подписано это 
постановление б ы л о Л . И . Б р е ж н е в ы м , о чем в последующие 
годы П. А. Л е о н о в говорил с б о л ь ш и м удовлетворением, счи
т а я д а н н ы й момент гарантией выполнения решения, подго
товленного и принятого еще во времена Н. С. Хрущев?. 

В д а л ь н е й ш е м с а х а л и н с к и е проблемы н а ш л и отражение 
в постановлениях Ц К К П С С и Совета Министров СССР от 
8 июля 1967 г. «О м е р а х по д а л ь н е й ш е м у развитию произво
дительных сил Д а л ь н е в о с т о ч н о г о экономического района и 
Читинской области» и от 25 м а я 1972 г. «О мерах по даль
н е й ш е м у комплексному р а з в и т и ю производительных сил 
Д а л ь н е в о с т о ч н о г о и Восточно-Сибирского экономических pe
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пюнов» , р я д а постановлений союзного и республиканского 
правительств . Многие конкретные решения принимались цен
тральными хозяйственными и другими ведомствами в ответ 
ка записки , н а п р а в л я е м ы е в эти о р г а н и з а ц и и за подписями 
первого с е к р е т а р я обкома партии и председателя облиспол
кома. 

Б р е з у л ь т а т е из года в год росли к а п и т а л о в л о ж е н и я в 
развитие народнохозяйственного комплекса С а х а л и н с к о й об-
lacTi i . Если за годы седьмой пятилетки (1961 —1965 гг.) они 
составили 1398 миллионов рублей, то в восьмой (1966— 
1970 гг . ) , девятой (1971 — 1975 гг.) и десятой (1976—1980 гг.) 
соответственно 1941 миллион, 2572 миллиона и 3039 миллио
нов (25) . Б л а г о д а р я этому б ы л о проведено техническое пере
вооружение всех отраслей промышленности , сельского хозяй
ства, а т а к ж е всех видов т р а н с п о р т а . З н а ч и т е л ь н ы е средства 
были в л о ж е н ы в работу по повышению к в а л и ф и к а ц и и рабо
чих и специалистов . 

Огромную роль в решении проблемы организации беспе
ребойных транспортных связей с м а т е р и к о м с ы г р а л о строи
тельство паромной переправы Ванино—Холмск ( г т ^ ' п м т я ^ 
1973 г . ) . Б ы л а построена ж е л е з н о д о р о ж н а я тпасса П о б е л е 
но — Н о г л и к и . Ж е л е з н о д о р о ж н а я линия Арсентьевка — 
Ильинский соединила восточное и з а п а д н о е п о б е р е ж ь я С а х а -
!ина. Вошли в строй вторая нитка нефтепровода Оха — 

Ко*мсомольск-на-Амуре и нефтепровод Монги — Погиби . 
К а р д и н а л ь н ы й прорыв был совершен в энергетике. Вошли 

в строй такие крупные электростанции , к а к О х н н с к а я Т Э Ц , 
Ю ж н о - С а х а л и н с к а я (с 1972 г. С а х а л и н с к а я ) Г Р Э С , н а ч а л а 
давать электроэнергию Ю ж н о - С а х а л и н с к а я Т Э Ц - 1 . Б ы л и 
построены сотни километров линий электропередачи , в основ
ном создана е д и н а я энергосистема ю ж н ы х районов С а х а л и н а . 

З а м е т н о е развитие получило рыборазведение , которым 
занимались 18 рыбоводных з а в о д о в . Они довели к 1980 г. 
численность в ы р а щ и в а е м ы х м а л ь к о в с а х а л и н с к и х лососей 
почти до 1 м и л л и а р д а штук (26 ) . Н а р я д у с ростом лесозаго 
товок о щ у т и м о р а с ш и р и л и с ь лесовосстаповительные работы, 
готорке проводили 22 лесхоза , доведшие е ж е г о д н ы е о б ъ е м ы 
лесопосадок до 10 тысяч гектаров (27 ) . 

В сельском хозяйстве получили развитие молочное живот
новодство, свиноводство , клеточное пушное звероводство . 
Была создана совершенно н о в а я о т р а с л ь — п р о м ы ш л е н н о е 
птицеводство. Возникло мощное парниковое хозяйство . Б л а 
годаря д а л ь н е й ш е й м е х а н и з а ц и и , химизации , м е л и о р и р о в а 
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нию з е м е л ь возросли у р о ж а й н о с т ь и в а л о в ы е сборы картофе
л я и овощей. П о в ы с и л а с ь продуктивность скота и птицы. 

В итоге у ж е к 70-м гг. в развитии экономики области 
произошли з а м е т н ы е изменения . В этот период во многих 
о т р а с л я х народного хозяйства были достигнуты наивысшие 

за всю их историю п о к а з а т е л и . Так , в 1975 г. б ы л о вывезено 
древесины 3909 тысяч кубометров (в том числе деловой — 
3583 т ы с я ч и ) , произведено цемента 93,9 тысячи тонн (28); в 
1979 г. добыто угля 5,8 миллиона тонн ( 2 9 ) ; в 1980 г. произ
ведено бумаги 219,6 тысячи тонн, сборных железобетон
ных конструкций и д е т а л е й — 257Л тысячи кубометров , кожа
ной обуви — 592 тысячи пар (30) . О щ у т и м о вырос валовой 
объем продукции сельского хозяйства . Он увеличился (в сопо
с т а в и м ы х ценах) с 75,7 м и л л и о н а рублей в 1965 г. до 128.8 
миллиона в 1975 г. и до 152,8 м и л л и о н а — в 1980 г. (31). 
Усилилась э к с п о р т н а я н а п р а в л е н н о с т ь народного хозяйства 
области , к о т о р а я п о с т а в л я л а на внешний рынок нефть, уголь, 
лес и п и л о м а т е р и а л ы , г а зетную и мешочную бумагу , целлю
лозу , пушнину, рыбу и морепродукты . 

Т а к и м о б р а з о м , к моменту з а в е р ш е н и я деятельности 
П. А. Л е о н о в а область р а с п о л а г а л а крупным экономическим 
потенциалом . З д е с ь р а б о т а л о с в ы ш е двухсот промышленных 
предприятий , более ста десяти строительных, монтажных и 
ремонтных организаций , сорок д в а совхоза , десять рыболо
вецких колхозов . В области в ы р а б а т ы в а л о с ь 12 процентов 
общего объема промышленной продукции Дальневосточного 
экономического района . П р и этом д о л я области в дальневос
точном улове рыбы с о с т а в л я л а 22 процента , вывозке деловой 
древесины — около 13 процентов, добыче угля — 15 процен
тов . В области п р о и з в о д и л а с ь вся продукция нефтегазодобы
вающей и основная часть ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о й промышлен
ности Д а л ь н е г о Востока (32 ) . 

С О Ц И А Л Ь Н О - К У Л Ь Т У Р Н А Я С Ф Е Р А . В 60—70-е гг. 
в С а х а л и н с к о й области довольно активно ш л о жилищное 
строительство : в седьмой пятилетке б ы л о построено 1369 ты
сяч к в а д р а т н ы х метров общей (полезной) п л о щ а д и жилья, з 
восьмой — 1334 тысячи, в девятой — 1559 тысяч, в десятой — 
1514 тысяч . О д н о в р е м е н н о шел снос с т а р ы х деревянных и 
каркасно - засыпных , барачного типа домов . Тем не менее жи
л и щ н ы й фонд городов и поселков городского типа за два де
сятилетия вырос на 72 процента : с 4135,7 тысячи квадратных 
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метров общей (полезной) п л о щ а д и в 1961 г. до 7129,8 тыся
чи — в 1981 г. ( 34 ) . 

И хотя в целом ж и л и щ н а я проблема т а к и не б ы л а реше
на (как не решена она до сих п о р ) , п о д в и ж к и в ее решении 
были хорошо з а м е т н ы д л я значительной части населения об
ласти. О щ у т и м ы были перемены и в качестве ж и л ь я . В 1961 — 
1981 гг. процент ж и л ь я , оборудованного водопроводом, воз
рос с 22 до 75, к а н а л и з а ц и е й — с 13 до 68, ц е н т р а л ь н ы м ото
плением — с 21 до 69, в а н н ы м и — с 8 до 62 (34 ) . Тогда ж е 
был выполнен огромный объем работ по благоустройству 
городов, поселков и сел. 

Ж и з н ь населения области о с л о ж н я л и частые т а й ф у н ы с 
швнями и наводнениями , з е м л е т р я с е н и я , сильные гололеды, 
ураганные ветры и обильные снегопады. П о э т о м у б ы л а о т р а 
ботана и постоянно с о в е р ш е н с т в о в а л а с ь система преодоле
ния последствий стихийных бедствий. Н а п р и м е р , на случай 
сильных снегопадов города были р а з б и т ы на к в а д р а т ы , за 
каждым из них з а к р е п л я л о с ь ведущее предприятие , которое 
выставляло технику; все т р о т у а р ы и другие пешеход: :ы? 
ста бь:ти р а с к р е п л е н ы за к о л л е к т и в а м и предприятий , орга
низаций, учреждений , учебных заведений . Эти и другие меры 
способствовали быстрому преодолению последствий стихий
ных бедствий. 

Б о л ь ш о е внимание неизменно у д е л я л о с ь народному обра 
зованию. И хотя о б щ е е число школ в области снизилось с 613 
в 1960/61 учебном году до 268 в 198081 учебном году (в ос
новном из-за их у к р у п н е н и я ) , а численность у ч а щ и х с я сок
ратилась за это время со 116,9 тысячи до 97,2 тысячи, в 
школьном деле произошли б о л ь ш и е изменения позитивного 
характера. Ш л о очень б о л ь ш о е школьное строительство . Все-
ю в 1961 — 1980 гг. было возведено 149 школьных зданий бо
лее чем на 70 тысяч ученических мест ( 3 5 ) . В конце 70-х гг. 
был построен целый к о м п л е к с з д а н и й д л я Ю ж н о - С а х а л и н с к о 
го государственного педагогического института , в к л ю ч а в ш и й 
учебнкй корпус , два о б щ е ж и т и я секционного типа в общей 
сложности на 900 мест, студенческую столовую и другие 
объекты. 

В 1961 — 1980 гг. было построено детских садов и яслей на 
31 тысячу мест. Ч и с л о з а г о р о д н ы х пионерских л а г е р е й вырос
ло с 42 в 1960 г. до 49 — в 1980 г., а количество о б с л у ж и в а е м ы х 
ими детей увеличилось с 22,9 тысячи до 27,3 тысячи (36 ) . 
Для школьников и д о ш к о л ь н и к о в б ы л построен р я д других 
• чр^ждений: школы-интернаты, дома пионеров (в том числе 



Ю ж н о - С а х а л и н с к и й Д в о р е ц пионеров и школьников ) и др. 
Д о б р ы е перемены происходили и в развитии здравоохра

нения . В 60—70-е гг. б ы л и построены больницы на 3235 коек, 
а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к и е у ч р е ж д е н и я на 3200 посеще
ний в смену. Численность врачей всех специальностей вырос
л а с 1560 в 1960 г. до 3183 — в 1980 г., количество среднего 
медицинского персонала — с 5720 до 10 192 человек (37). 

С о в е р ш е н н о новым явлением с т а л о освоение сахалинских 
и курильских месторождений м и н е р а л ь н ы х вод и лечебных 
грязей . Н а б а з е Синегорских м и н е р а л ь н ы х источников был 
открыт с а н а т о р и й « С а х а л и н » , построена ц е л а я сеть других 
с а н а т о р и е в и д о м о в отдыха , водогрязелечебниц , туристичес
ких б а з и др . Б ы л и о р г а н и з о в а н ы розлив и п р о д а ж а населе
нию местных м и н е р а л ь н ы х вод, в том числе со Смирныхов-
ского м е с т о р о ж д е н и я , п о с т а в л я в ш е г о и поставляющего до 
н а с т о я щ е г о времени населению области наиболее популярную 
м и н е р а л ь н у ю воду под известным всем н а з в а н и е м «Саха
л и н с к а я » . 

Активно р а с ш и р и л а с ь сеть клубов , Д о м о в культуры, кино
театров . И х строительство ш л о постоянно. Особенно много 
б ы л о построено в годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.) 
(38 ) . Всего за 20 лет было введено в действие купьтпро-

светучреждений на 23 тысячи мест (39 ) . 
В соответствии с постановлениями бюро обкома КПСС в 

короткие сроки (1962—1964 гг.) б ы л о спроектировано и по
строено з д а н и е областного д р а м а т и ч е с к о г о театра имени 
А. П. Чехова (40 ) . В этом б о л ь ш а я заслуга П. А. Леонова 
и второго с е к р е т а р я о б к о м а А. В . Ш е в ц о в а (41) . П. А. Лео
нов выступал инициатором и «генератором» этого строитель
ства, используя при этом и свой личный авторитет , и влзст-
ные полномочия , а А. В. Ш е в ц о в был фактически главным 
прорабом стройки. 

В этот период С а х а л и н с т а л к р а е м сплошной кинофика
ции, р а д и о ф и к а ц и и , почти полной «телевидениефикации». 
В области и з д а в а л и с ь три областные , д в е н а д ц а т ь городских 
н районных газет , ж у р н а л отдела о б к о м а К П С С «Блокнот 
а г и т а т о р а » , которые имели р а з о в ы й т и р а ж до 300 тысяч эк
з е м п л я р о в . П о подписке и через розничную п р о д а ж у жители 
области получали до 740 000 э к з е м п л я р о в газет и жуоналов. 
Б о л ь ш а я часть о б л а с т н ы х и ц е н т р а л ь н ы х газет поступала к 
подписчикам в тот ж е или на следующий день, чему способ
с т в о в а л о организованное в области печатание с матриц не
посредственно в Ю ж н о - С а х а л и н с к е наиболее распространен-

1 2 2 



ных тогда газет « П р а в д а » , «Советская Россия» , «Известия» , 
^Комсомольская п р а в д а » , «Труд». 

Систематическая работа над повышением жизненного 
уровня т р у д я щ и х с я способствовала тому, что средняя з а р а 
ботная плата рабочих и с л у ж а щ и х в С а х а л и н с к о й области 
выросла со 171 руб. в 1960 г. до 223,4 — в 1970 г, и д о 
303,7 руб . — в 1980 г. (42 ) . З н а ч и т е л ь н о увеличились в ы п л а -
;ы из общественных фондов потребления . П р и этом, к а к нз-
сестно. цены на протяжении всего этого большого периода 
|<з все основные п р о м ы ш л е н н ы е и продовольственные т о в а р ы 
!за исключением предметов роскоши) практически о с т а в а 
лись стабильными, к а к б ы л а стабильной п л а т а за ж и л ь е , 
лектроэнергню и др . П р а в д а , в конце 70-х гг. несколько по-
зысиллсь цены на а в и а б и л е т ы . Так , перелет от Ю ж н о - С а х а 
линска до М о с к в ы стал стоить не 130 рублен , а 150. О д н а к о 
зто не м е ш а л о ж и т е л я м пашей области все шире использо
вать зтот очень удобный и достаточно доступный тогда вид 
транспорта. 

С ростом м а т е р и а л ь н о г о благосостояния , п о ^ ш : * -те-* 
•чшальчой и реальной з а р а б о т н о й платы з а м е т н о выросло 
отпеС'*ение с а х а л и н ц а м и и к у р и л ь ч а н а м п продовольствен-
!ых 7i п р о м ы ш л е н н ы х т о в а р о в . Н а п р и м е р , только за 15 лет , 
: 1965 г. по 1980 г., е ж е г о д н а я п р о д а ж а населению в о з р о с ч а : 
холодильников — с 3,9 тысячи штук до 12,9 тысячи, п ы л е -
^сов — с 4.7 тысячи до 12,1 тысячи, телевизоров — с 8,4 ты
сячи j.q 21,1 тысячи (43 ) . 

З а м е т н о выросли сеть предприятий бытового о б с л у ж и в а -
.ия и вместе с этим перечень и объем о к а з ы в а е м ы х населе 
нию услуг. В 1960 г. в области б ы л о 425 бытовых п р е д п р и я 
тии, которые о к а з а л и услуг населению на сумму 4137 тысяч 
рублей, в 1980 г. т аких предприятий с т а л о 1115, и о к а з а т и 
эяи ус^уг (в сопоставимых ценах) у ж е на сумму 28 332 тыся
чи рублей (44 ) . 

Постоянно шел абсолютный прирост потребления продук
тов ш?-ания. Н растущий спрос населения на большие объе -

1^1, и ассортимент продуктов в основном у д о в л е т в о р я л и с ь . 
Большое внимание у д е л я л о с ь не только бесперебойному 
снабжению населения к а р т о ф е л е м , белокочанной капустой , 
столовой свеклой и морковью, но и з еленными к у л ь т у р а м и : 
• злате п. шпинатом , укропом, петрушкой , з е л е н ы м л у к о м . 
Нассорое в ы р а щ и в а н и е зеленных культур н а ч а л о с ь именно 
з эти годы, и в а ж н е й ш а я з а с л у г а в этом п р и н а д л е ж а л а 
1. А. Л е о н о в у и второму с е к р е т а р ю о б к о м а партии Б . Д . Н а -
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з а р е и к о (45 ) . Они ж е были и н и ц и а т о р а м и выращивания з-
о б л а с т и т а к и х «экзотических» д л я н а ш и х мест культур, как 
т ы к в а , ц в е т н а я к а п у с т а , к а б а ч к и . З н а ч и т е л ь н о е количество 
овощей , плодов и я г о д з а в о з и л о с ь в о б л а с т ь с материка . 

Круглогодично , по невысоким ценам , п р о д а в а л и с ь цып
л я т а - б р о й л е р ы , м о л е к о и молочные продукты. Несколько 
с л о ж н е е обстояли д е л а со с н а б ж е н и е м населения мясом. 
В течение всего года в ш и р о к о м ассортименте продавалась 
населению с в е ж а я , с в е ж е м о р о ж е н а я , соленая , консервиро
в а н н а я рыба по очень низкой, доступной практически каждо
му ж и т е л ю области цене. 

Все в ы ш е с к а з а н н о е з а с т а в л я е т с т а р ы х сахалинцев и 
сейчас , много лет спустя после о т ъ е з д а П. А. Леонова , с от
тенком ностальгии вспоминать о том времени, когда «руко
водил о б л а с т ь ю Л е о н о в » . 

Л И Ч Н О С Т Ь . Когда встречаешься с людьми , которые 
р а б о т а л и в С а х а л и н с к о й области в 60—70-е гг., то они, вспо
м и н а я те или иные эпизоды, с в я з а н н ы е с П. А. Леоновым, го
в о р я т о нем: « Д а , это б ы л а личность!» И действительно. 
П . А. Л е о н о в , не будучи и д е а л ь н ы м человеком и руководите
л е м (таких просто не б ы в а е т ) , бесспорно, был личностью 
крупного м а с ш т а б а . П о к а з а т ь все стороны этой личности до
вольно с л о ж н о , поэтому ограничусь л и ш ь некоторыми штри
х а м и . 

Одной из х а р а к т е р н ы х черт П. А. Л е о н о в а б ы л о умение 
сочетать в своей повседневной деятельности решение узло
вых проблем и, к а з а л о с ь бы, частных вопросов. Он понимал, 
что ж и з н ь конкретного человека не м о ж е т быть сведена толь
ко к стремлению увеличить производство или повысить про
изводительность труда , что она в значительной степени сос
тоит из множества , на первый взгляд , м а л о з н а ч а щ и х , второ
степенных запросов , ж е л а н и й и стремлений. И первый секре
т а р ь п р о я в л я л свой т а л а н т именно в умении охватить и ком
плексно р е ш а т ь всю пеструю м о з а и к у с а м ы х разнообразных 
вопросов , имевших д л я конкретного человека самое серьез
ное значение . 

О д н а ж д ы (это б ы л о у ж е б л и ж е к концу работы П. А. Лео
нова, в С а х а л и н с к о й о б л а с т и ) , войдя в кабинет первого сек
р е т а р я , я з а м е т и л , что он чем-то сильно расстроен. Я спросил 
П а в л а Артемовича , к а к он себя чувствует н не случилось 
л и к а к о й - л и б о неприятности . О к а з а л о с ь , что он только что 
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прочитал з а к р ы т ы й документ Ц К К П С С , в котором д а в а л а с ь 
острая оценка р я д у вскрытых ф а к т о в взяточничества , в о р о в 
ства и пьянства среди р у к о в о д я щ е г о состава некоторых т е р 
риторий С С С Р (как я понял , речь ш л а об отдельных союзных 
республиках , а т а к ж е о некоторых к р а я х и о б л а с т я х Р С Ф С Р ) . 
Его это сильно огорчило. Н е с к о л ь к о успокоившись , он не без 
гордости з а м е т и л : « Н о н а ш р у к о в о д я щ и й состав , н а ш активч 
этими б о л е з н я м и не з а р а ж е н » . П о с л е небольшой паузы с п р о 
сил меня : «А к а к ты считаешь?» Я лично з н а л сотни руково 
дителей р а з л и ч н ы х рангов и поэтому имел все основания д л я 
того, чтобы ответить : « Д а , к счастью, с а х а л и н ц ы этим б о л е з 
ням не п о д в е р ж е н ы » . 

Конечно, нельзя создание этого здорового сахалинского* 
микроклимата относить только за счет одного человека (даже* 
если это был первый с е к р е т а р ь о б к о м а ) . Вместе с тем н е л ь 
зя и недооценивать позитивного в л и я н и я этого твердого р у 
ководителя , которое он о к а з ы в а л на о к р у ж а ю щ и х в течение 
многих лет. 

П. А Л е о н о в постоянно з а н и м а л с я укреплением своего-
здоровья и того ж е т р е б о в а л от других руководителей , не б е з 
основания п о л а г а я , что здоровый человек более р а б о т о с п о 
собен и «дешевле» обходится государству . Поэтому он не ку
рил, с д е р ж а н н о относился к спиртным н а п и т к а м и с о о т в е т 
ственно ценил эти качества и в других л ю д я х . П о з и ц и я и 
личный пример «первого» о к а з ы в а л и влияние на множество-
людей, с которыми он о б щ а л с я , а те, естественно, р а с п р о с т р а 
няли это влияние «вширь» . 

П . А. Л е о н о в систематически з а н и м а л с я ф и з к у л ь т у р о й . 
К а ж д о е утро (независимо от времени года и того, был ли он-
дома, в отпуске или к о м а н д и р о в к е ) «первый» н а ч и н а л с* 
продолжительной п р о б е ж к и . Когда ж е был введен новьда 
Всесоюзный ф и з к у л ь т у р н ы й комплекс «Готов к труду и о б о 
роне» ( Г Т О ) , первый с е к р е т а р ь не только стал инициатором 
широкого о б с у ж д е н и я з а д а ч по р а с ш и р е н и ю физкультурного* 
движения в области , но и с а м н а ч а л тренировки по тем в и 
дам спорта , которые н у ж н о б ы л о с д а т ь на значок ГТО. Того 
же он т р е б о в а л от других руководителей . В р е з у л ь т а т е П а в е л 1 

Артемович был в числе первых, кто успешно сдал все н о р м ы 
ГТО и получил «золотой» значок . Т а к и е ж е значки получили 
все члены бюро, большинство р а б о т н и к о в а п п а р а т а о б к о м а 
партии. Л и ч н ы й пример «первого» и его повседневное в н и 
мание к ф и з к у л ь т у р е и спорту не в последнюю очередь с п о -
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собствовали з а м е т н о м у п о д ъ е м у физкультурного движения в 
о б л а с т и , у к р е п л е н и ю з д о р о в ь я ее ж и т е л е й . 

П . А. Л е о н о в активно у ч а с т в о в а л в предотвращении эпи
демий гриппа . В с а м о м н а ч а л е 1962 г., когда на Д а л ь н и й Во
сток н а д в и г а л а с ь п р и ш е д ш а я с з а п а д а с т р а н ы очередная эпи
д е м и я , по его инициативе на з а с е д а н и и с е к р е т а р и а т а обкома 
был обстоятельно рассмотрен вопрос «О м е р а х по предупре
ж д е н и ю эпидемии гриппа в области» . В решении предусмат
р и в а л с я к о м п л е к с мер , способных о с л а б и т ь у д а р приближав
шейся эпидемии. А н а л о г и ч н ы е меры предпринимались и в 
п о с л е д у ю щ е м , т а к к а к первый с е к р е т а р ь считал с а м ы м важ
ным именно п р е д у п р е ж д е н и е этой своеобразной стихии, спо
собной нанести урон одновременно и з д о р о в ь ю людей, и на* 
родному хозяйству . 

В б о л ь ш о м и м а л о м первый секретарь з а б о т и л с я об эко
л о г и и . С т р е м я с ь очистить в о з д у ш н ы й бассейн областного 
центра , он был неутомим, организуя л и к в и д а ц и ю многих мел
к и х котельных (особенно р а б о т а ю щ и х на м а з у т е ) . Добивал
ся м а к с и м а л ь н о быстрого и качественного строительства 
в н у т р и г о р о д с к и х м а г и с т р а л е й , что вело к увеличению их про
пускной способности и снижению вредных автомобильных 
выбросов . Категорически т р е б о в а л , чтобы г а р а ж и строились 
только за пределами ж и л ы х массивов . Н а территории уча
с т к а , на котором стоял многоквартирный дом, в котором он 
п р о ж и в а л , в ъ е з д какого -либо т р а н с п о р т а был категорически 
з а п р е щ е н . Авторитет «первого» был т а к высок, что никто (хо
т я в этом доме ж и л о «высшее» руководство обкома , облис
полкома , К Г Б и М В Д области) на это и не претендовал: ос
т а н а в л и в а л и м а ш и н ы д а л е к о от д о м а и шли пешком. 

К а к многие люди, П . А. Л е о н о в л ю б и л собак . Но , будучи 
р а ц и о н а л и с т о м , считал , что в т а к о м переуплотненном горо
д е , в таких сверхзаселенных д о м а х д е р ж а т ь собаку — непоз
в о л и т е л ь н а я роскошь. Ведь д а ж е один «собаковладелец» соз
д а е т массу неудобств д е с я т к а м и сотням людей . 

С этим м о ж н о с о г л а ш а т ь с я или нет. Н о П. А. Леонов был 
т в е р д в своем стремлении с д е л а т ь город чистым. Он не раз 
при мне говорил , что главное — это люди и их здоровье . И ои 
упорно , из года в год, д е л а л то, что считал правильным: за
ботился о полноценном питании ж и т е л е й области , сбаланси
рованном не только по к а л о р и я м , но и по белку, и по витами
нам , и по м и к р о э л е м е н т а м ; з а б о т и л с я о чистоте воздушного 
б а с с е й н а городов и питьевой воды, об увеличении зеленых 
н а с а ж д е н и й ; з а б о т и л с я о чистоте у л и ц и скверов , подъездов 

126 



и дворов. . . З д е с ь д л я него не б ы л о мелочей. И непонятно, п о 
чему и з а ч е м мы все это р а с т е р я л и , отбросили? Ведь все э т о 
делалось нами и д л я нас , д л я н а ш и х детей и внуков . 

В силу с л у ж е б н ы х обстоятельств мне в течение д л и т е л ь 
ного периода приходилось о б щ а т ь с я со многими д е л е г а ц и я м и 
и группами, п о с е щ а в ш и м и С а х а л и н . Это были видные уче
ные, писатели, артисты, рабочие . Н е р е д к о они делились свои
ми мнениями о н а ш е й области , о ее ж и т е л я х . О т м е ч а я много 
различных достоинств с а х а л и н ц е в и курильчан , гости на пер
вое место ставили их высокую духовность и порядочность . 
И эти качества людей не в последнюю очередь ф о р м и р о в а 
лись под влиянием партийных о р г а н и з а ц и й , о б к о м а партий и 
его первого с е к р е т а р я . 

В личной ж и з н и П а в е л Артемович и его ж е н а Н а д е ж д а 
Ивановна были скромны, не стремились к приобретательст 
ву, накопительству , к к а к и м - т о другим м е щ а н с к и м ш т у ч к а м . 
Их влекли духовное , эстетическое н а ч а л а . П р и всей своей 
загруженности первый секретарь много читал . П р е ж д е всего, 
историческую и х у д о ж е с т в е н н у ю л и т е р а т у р у . Е щ е б о л ь ш е 
читала Н а д е ж д а И в а н о в н а , и круг ее чтения был шире . П о 
этому она нередко о б р а щ а л а внимание супруга на те или иные 
книжные новинки, или на ф р а г м е н т ы из прочитанного , кото
рые, по ее мнению, могли его з а и н т е р е с о в а т ь или быть по
лезными в работе . 

Увлечение книгой б ы л о тогда п о в а л ь н ы м явлением в ц е 
лом в области . Л и ч н а я библиотека с т а л а главной гордостью 
многих с а х а л и н ц е в . Многое с д е л а л и в создании а т м о с ф е р ы 
увлеченности книгой с а х а л и н с к и е писатели. Особенно плодо
творно они р а б о т а л и после с о з д а н и я в 1967 г. по инициативе 
П. А. Л е о н о в а самостоятельной С а х а л и н с к о й писательской 
организации. Н е и з м е н н о й п о д д е р ж к о й первого с е к р е т а р я о б 
кома пользовались с а х а л и н с к и е х у д о ж н и к и и а р х и т е к т о р ы . 
Он активно содействовал созданию и росту профессиональных 
и с а м о д е я т е л ь н ы х д р а м а т и ч е с к и х и хоровых к о л л е к т и в о в . 
Был инициатором создания С а х а л и н с к о г о русского н а р о д н о 
го хора , д а в ш е г о м н о ж е с т в о концертов д л я т р у д я щ и х с я об 
ласти и с успехом в ы с т у п а в ш е г о на г а с т р о л я х в М о с к в е , М и н 
ске, Л е н и н г р а д е и других г о р о д а х страны, а т а к ж е в Японии 
и Чехословакии . 

П о инициативе П. А. Л е о н о в а в н а ш е й области стали про
водиться дни, д е к а д ы , ф е с т и в а л и искусств с участием изве
стных в стране и мире творческих к о л л е к т и в о в и и с п о л н и т е 
лей из союзных республик, из р а з л и ч н ы х городов Российской" 
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Ф е д е р а ц и и . С а х а л и н ц ы получили в о з м о ж н о с т ь познакомить
с я с р я д о м государственных н а р о д н ы х хоров, симфонических 
о р к е с т р о в , б а л е т н ы х и других коллективов , широко извест
ными и л ю б и м ы м и исполнителями: Борисом Штоколовым, 
Е в г е н и е й Мирошниченко , Ниной Бейлиной , Д м и т р и е м Гна-
т ю к о м и многими другими . Р я д в ы д а ю щ и х с я мастеров совет
с к о г о искусства н а ш л и в о з м о ж н ы м посетить С а х а л и н исклю
ч и т е л ь н о из у в а ж е н и я лично к П . А. Л е о н о в у и в ответ на его 
п р и г л а ш е н и е . 

В о л е ю судьбы мне д о в е л о с ь лететь от М о с к в ы до Южно-
С а х а л и н с к а вместе с народной артисткой С С С Р , высокота
л а н т л и в о й певицей М а р и е й Биешу . И М а р и я Лукьяновна 
г о в о р и л а мне, что она очень у в а ж а е т П а в л а Артемовича как 
я р к о г о руководителя и разносторонне одаренного человека. 
П о э т о м у она и о т к л и к н у л а с ь на его личную просьбу и 
-с большим трудом, но н а ш л а в о з м о ж н о с т ь приехать в наш 
д а л е к и й край , несмотря на то, что все ее время было рас
п и с а н о на много месяцев вперед. С а х а л и н ц ы этого, конеч
но, не знали . Они просто р а д о в а л и с ь возможности посетить 
концерты о б л а д а т е л ь н и ц ы чудного сопрано, лучшей в мире 
и с п о л н и т е л ь н и ц ы партии Чио-Чио-сан . 

С а х а л и н ц ы в те годы встречались с видными советскими 
п р о з а и к а м и , поэтами , д р а м а т у р г а м и : М. С т е л ь м а х о м , М. Ду-
диным, Д . Граниным, С. Смирновым, А. К а п л е р о м , Д. К\-
г у л ь т и н о в ы м , Ю . Д р у н и н о й и д р у г и м и . Аудитории были 
п е р е п о л н е н ы почитателями их т а л а н т о в . В ы д а ю щ а я с я по
этесса Ю л и я В л а д и м и р о в н а Д р у н и н а в разговоре со мной 
с приятным изумлением к о н с т а т и р о в а л а , что где бы она ни 
в ы с т у п а л а : в областном центре или другом городе, непо
средственно в цехах предприятий или в других аудиториях,— 
ъ е з д е было много с а х а л и н ц е в , которые хорошо знали ее 
стихи, увлеченно, по п а м я т и цитировали их, выступая с при
ветствиями в адрес поэтессы. От себя замечу , что после 
к а ж д о й встречи большие группы наших з е м л я к о в окружали 
ее, и она ставила свои а в т о г р а ф ы на к н и ж к а х своих стихов, 
принесенных этими л ю д ь м и из своих личных библиотек. 

Супруги Л е о н о в ы у в л е к а л и с ь цветоводством. Сначала 
•они р а з в о д и л и цветы на участке у особняка первого секре
т а р я на улице С а х а л и н с к о й , а з а т е м (после переезда в 
1972 г. в многоквартирный дом на Коммунистическом про
с п е к т е ) — на даче , построенной на озере Тунайча . Павел 
А р т е м о в и ч стал неутомимым пропагандистом и организато
р о м более широкого распространения в области цветовод-
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ства, в том числе создания р о з а р и у м о в . С а м «первый» иног
да д а р и л п р и е з ж и м знаменитостям в ы р а щ е н н ы е им цветы. 
Я был участником з а к л ю ч и т е л ь н о й части его беседы в о б к о м е 
с народной артисткой С С С Р Софьей Н и к о л а е в н о й Головки
ной, к о т о р а я по личному п р и г л а ш е н и ю первого с е к р е т а р я 
посетила С а х а л и н с большой группой т а л а н т л и в ы х учеников 
возглавляемого ею Московского хореографического у ч и л и щ а , 
с огромным успехом выступавших перед с а х а л и н ц а м и . В 
конце беседы П а в е л Артемович в ы ш е л в комнату отдыха , 
расположенную за его кабинетом, и вынес оттуда очень 
красивый букет роз . Вручая гостье цветы, он с к а з а л , что 
просит принять от него и Н а д е ж д ы И в а н о в н ы в ы р а щ е н н ы е 
ими розы. 

П . А. Л е о н о в проявил себя не только т а л а н т л и в ы м орга 
низатором р а з в и т и я народного хозяйства , науки , к у л ь т у р ы 
Сахалина и К у р и л , творцом новых форм, методов и приемов 
работы с людьми , человеком большой д у ш и и сердца , но 
н исследователем-историком. Он — автор более ста серьез 
ных публикаций в центральной и местной периодической 
печати, а т а к ж е нескольких крупных исследований по исто
рии С а х а л и н с к о й области . В их числе — «Очерки истории 
Сахалинской организации К П С С » (46) и в ы д е р ж а в ш а я в 
короткий срок три и з д а н и я (первое — в Ю ж н о - С а х а л и н с к е , 
а второе и третье — в Москве ) книга «Область на остро
вах» (47 ) . 

П . А. Л е о н о в , естественно, не был и д е а л ь н ы м ч е л о в е к о м . 
Ему были присущи и недостатки, которые особенно п р о я в 
лялись в последний период его деятельности . Так , много лет 
проработавший с ним Н и к о л а й И в а н о в и ч Б е л я е в , в целом 
высоко оценивая работу П. А. Л е о н о в а и подчеркивая , что 
оп «много с д е л а л д л я области» , в то ж е в р е м я о т м е ч а л : 
<Были у Л е о н о в а и о т р и ц а т е л ь н ы е черты. П р е ж д е всего — 
элементы барства . . . Многое наносное, что появилось в н а ш е й 
областной п а р т о р г а н и з а ц и и , началось с него. Д о м и к на гор
ке, б а з а на Тунайче , спецполиклиника , всяческие спецтуа
леты при к а б и н е т а х и т. п. — такого у нас р а н ь ш е не води
лось» (48) . М о ж н о было бы отметить и чрезмерное у в л е ч е 
ние проведением разного рода расширенных заседаний б ю р о 
обкома , совещаний, митингов, юбилейных т о р ж е с т в , о т в л е 
кавших людей от работы , и кое-что другое . 

Н о справедливости р а д и надо с к а з а т ь , что при всех 
названных и неназванных и з д е р ж к а х и просчетах г л а в н ы е 
вопросы постоянно д е р ж а л и с ь в поле зрения и у с п е ш н о 
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р е ш а л и с ь . Р е ш а л и с ь д л я людей и во имя людей, , что оста
л о с ь и б е р е ж н о хранится в их памяти . М н о г о л е т н я я дея
тельность П. А. Л е о н о в а в С а х а л и н с к о й области была вы
соко оценена правительством , коммунистами и населением 
о б л а с т и . Он был удостоен двух орденов Л е н и н а , ордена? 
О к т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и и двух орденов Трудового Крас
ного З н а м е н и , многих других н а г р а д , был депутатом Вер
ховного Совета С С С Р шестого, седьмого, восьмого и девя
того созывов, делегатом XXII , XXII I , XXIV и XXV съездов 
К П С С , п р е д с т а в л я л о б л а с т н у ю партийную организацию в> 
Ц К К П С С с н а ч а л а в качестве к а н д и д а т а , а затем и члена 
Ц К . Ж и т е л и нашего островного к р а я относились к нему с 
б о л ь ш и м у в а ж е н и е м , т а к как видели и знали , что он жил 
их н у ж д а м и , интересами и з а б о т а м и , щ е д р о о т д а в а л своиг 
силы, з н а н и я , умение и богатый ж и з н е н н ы й опыт развитию 
производительных сил, науки и культуры области , повыше
нию м а т е р и а л ь н о г о благосостояния т р у д я щ и х с я . 

П О С Л Е Д Н И Й ЭТАП 

23 д е к а б р я 1978 г. XI I I пленум С а х а л и н с к о г о обкома-
К П С С п я т н а д ц а т о г о созыва освободил П. А. Леонова от 
обязанностей первого с е к р е т а р я и члена бюро обкома в свя
з и с избранием его первым секретарем Калининского обкома 
К П С С . 

Его появление на тверской з е м л е не в ы з в а л о т а м особых 
восторгов . И хотя П. А. Л е о н о в и на новом месте работал с 
б о л ь ш и м н а п р я ж е н и е м и присущей ему ответственностью, 
особых успехов он там не достиг. В центральной партийной 
прессе Калининский обком и сам П. А. Л е о н о в были под
вергнуты жесткой критике за неправильный стиль работы, 
низкий уровень руководства экономикой и другие серьезные 
недостатки ( 4 9 ) . 

С т а р ы е с а х а л и н ц ы искренне с о п е р е ж и в а л и П а в л у Арте
мовичу и не могли понять , в чем ж е дело . Это трудно объ
яснить и сейчас . То ли П. А. Л е о н о в стал механически пере
носить сахалинский опыт на специфические тверские усло
вия , то ли н а ч а л с к а з ы в а т ь с я возраст , то ли повлияло из
менение общей обстановки в стране . А м о ж е т быть , сказа
л о с ь все это вместе взятое и что-то еще и другое . 

В р е з у л ь т а т е в в о з р а с т е 67 лет П. А. Л е о н о в был вынуж
д е н уйти на пенсию. Д о 70 лет он д е р ж а л с я , но вскоре после 
юбилейной д а т ы стал понемногу с д а в а т ь . Конечно, изме-
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БИТЬ так резко смысл, содержание и темп жизни оказалось 
непростым и нелегким делом. Естественно, угнетала его и 
обстановка, складывавшаяся в конце 80-х — начале 90-х гг. 
в партии и стране. Большим невосполнимым уроном стал 
уход из жизни после тяжелой болезни его любимой жены, 
верного и преданного друга Н а д е ж д ы Ивановны. 

27 марта 1992 г. в возрасте 73 лет Павел Артемович Л е о 
нов скончался (50 ) . 

Память о Павле Артемовиче Леонове, о его добрых делах 
сохранилась и живет в сердцах многих старых сахалинцев и 
курильчан. И мне кажется, что его многолетняя успешная 
деятельность в нашей области должна быть увековечена. 
На мой взгляд, достойным памятником этому неординарному 
руководителю и человеку могло бы быть, скажем, присвое
ние имени П. А. Леонова творению его рук, его сердца и у ма 
— паромной переправе Ванино—Холмск. Другим не менее 
значительным памятником могла бы стать книга воспомина
ний тех, кто близко знал его, кто работал с ним. Такая книга 
не только сохранила бы на долгие годы память о нем, но и, 
раскрыв стиль, методы, формы, приемы и средства его ра
боты, могла бы стать своеобразным пособием, ценным руко
водством для творческого использования уникального лео-
новского опыта нынешними и будущими поколениями саха
линских руководителей. 
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Публикации 

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ СЕМЕНА НАДЕИНА 

В собрании С а х а л и н с к о г о областного краеведческого му
з е я х р а н и т с я к о л л е к ц и я произведений самобытного сахалин
ского х у д о ж н и к а Семена А л е к с а н д р о в и ч а Н а д е и н а . В нее 
входят полтора д е с я т к а рукописей эвенкийских легенд, 
преданий , сказок , повесть « М а к с и м К а и и г а » , дневниковые 
записи , а т а к ж е с а м а я к р у п н а я к о л л е к ц и я силуэтных компо
зиций и а п п л и к а ц и й , созданных С. А. Н а д е и н ы м по мотивам 
эвенкийского эпоса , а т а к ж е произведений А. С. Пушкина, 
Н . В. Гоголя , А. А. Б л о к а . 

Н а ш е з н а к о м с т в о с С. А. Н а д е и н ы м п р о и з о ш л о в 1969 г. 
В это в р е м я он у ж е ж и л в Ю ж н о - С а х а л и н с к е в интернате 
д л я и н в а л и д о в . Б о л ь ш е десяти лет д л и л а с ь н а ш а творческая 
д р у ж б а . Б л а г о д а р я ей в музее н а ч а л о ф о р м и р о в а т ь с я собра
ние произведений С. А. Н а д е и н а . П о с л е трагической смерти 
х у д о ж н и к а его архив был передан С а х а л и н с к о м у областному 
краеведческому музею. Т а к м у з е й н а я к о л л е к ц и я пополни
л а с ь несколькими а л ь б о м а м и с силуэтными композициями н 
рукописями С. А. Н а д е и н а . 

Семен А л е к с а н д р о в и ч Н а д е и н родился в 1929 г. в ма
леньком эвенкийском стойбище Л о к , что з а т е р я л о с ь в цент
ральной части С а х а л и н а . Т а м прошли его детство и юность. 
Он кочевал с о л е н я м и , л о в и л рыбу, д о б ы в а л пушнину. Так 
ж е , к а к и его прадед , дед и отец, был прирожденным охот
ником и оленеводом. Б ы л ловок , силен и очень подвижен. С 
молоком матери впитал он л ю б о в ь к родной природе, не
б р о с к а я к р а с о т а которой м а н и л а его своими т а й н а м и . 

Эти тайны Семен постигал и в тайге , и в школе , в кото
рой проучился всего четыре зимы. «С учителем очень повез
л о , — вспоминал он много лет спустя, — это был художник 
и поэт, мой соплеменник Григорий Чинков» . Л ю б и м ы й учи
тель помог пытливому м а л ь ч у г а н у полюбить книги так же, 
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к а к н тайгу . Н о учиться д а л ь ш е Семену не пришлось . Н а ч а 
л а с ь В е л и к а я Отечественная война. М у ж ч и н ы ушли в армию, 
а о д и н н а д ц а т и л е т и е м у подростку вместе со с т а р и к а м и и 
ж е н щ и н а м и пришлось испытать все тяготы нелегкой кочевой 
ж и з н и . П о с л е войны Семен р а б о т а л в оленеводческом кол 
хозе . Б ы л он и охотником, и оленеводом. Д о в е л о с ь руково
дить бригадой . 

В 27 лет с Семеном Н а д е и н ы м случилась беда : в тайге 
о т м о р о з и л ноги и навсегда о к а з а л с я прикованным к боль
ничной койке. Болезнь л и ш и л а его всего, что было дорого : 
тайги , охоты, а главное — свободы. Д л и н н ы м и больничными 
ночами не спалось . О д о л е в а л и воспоминания : дед у очага 
в ы р е з а е т из бересты фигурки птиц и животных , из-под лов 
ких пальцев матери п о я в л я ю т с я причудливые завитки орна
ментов. Воспоминания детства р о ж д а л и стихи: 

В и ж у синий д ы м о к над зеленой листвой, 
Ч у м , белеющий в диком лесу. 
Я из ч а щ и д а л е к о й з н а к о м о й тропой 
В дом сухие гнилушки несу. 

Все время Семен проводил за чтением книг и в обще
нии с д р у з ь я м и . Н о руки, сильные, ловкие , т р е б о в а л и д л я 
себя дела. . . В одном из в а р и а н т о в поэмы « Л е с н а я песня» он 
напишет : «Тот недуг, что с к о в а л мое тело, не смог заточить 
мою д у ш у во мрак» . Сильный, неординарный человек, Н а 
деин д о л ж е н был в ы р в а т ь с я из душевного заточения и за 
ново обрести смысл ж и з н и . О д н а ж д ы , когда Семен в оче
редной р а з о к а з а л с я в больнице, он попросил у медицин
ской сестры м а л е н ь к и е н о ж н и ц ы и кусок рентгеновской 
пленки , п р и л а д и л свои крупные руки к миниатюрному инстру
менту и... произошло чудо! С его л а д о н и полетел к р ы л а т ы й 
олень . Этот олень и помог человеку обрести смысл ж и з н и , 
помог о б н а р у ж и т ь т а л а н т , до того д р е м а в ш и й в глубинах 
его д у ш и . 

Неудивительно , что первым своим п е р с о н а ж е м Н а д е и н 
в ы б р а л оленя . О б р а з этого животного с детства ж и в е т в со
знании к а ж д о г о эвенка : они н а б л ю д а ю т его в р а з н ы е перио
д ы его ж и з н и , в разное в р е м я года , на отдыхе и перекочев
ках , в совершенстве з н а ю т его особенности: х а р а к т е р , бег, 
изгиб рогов. Все это мы находим в надеинских оленях: 
«Олени, олени, не д а ю т спать , т р е в о ж а т и волнуют душу». 
Это из д н е в н и к а х у д о ж н и к а . В о з м о ж н о , поэтому среди его 
р а б о т ч а щ е всего мы встречаемся с и з о б р а ж е н и е м именно 
этого животного . 
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От р а б о т ы к работе Н а д е и н ставил перед собою все бол:е 
с л о ж н ы е творческие з а д а ч и : у с л о ж н я л сюжет , разнообразил 
композиционное решение . О его р а б о т а х заговорили , в газе
т а х и ж у р н а л а х стали появляться репродукции силуэтов и 
а п п л и к а ц и й . Х у д о ж н и к а это у д и в л я л о : « Р а н ь ш е мне и в го
лову не приходило в ы р е з а т ь картинки , но в детстве я очень 
л ю б и л н а б л ю д а т ь за искусными р е з ч и к а м и , которые всегда 
водились в н а ш е м роду, я и сам п р о б о в а л вырезать ножом», 
— так о б ъ я с н я л Семен А л е к с а н д р о в и ч ф а к т «внезапности» 
р а с к р ы т и я своего т а л а н т а . Искусство Н а д е и н а покоряет 
неуемностью ф а н т а з и и , первозданной прелестью и поэтич
ностью, они в ы к а з ы в а ю т в нем подлинного знатока жизни и 
быта своих соплеменников . В р а б о т а х х у д о ж н и к а правда и 
в ы м ы с е л всегда рядом , и всегда в них присутствуют проник
новенно-мудрое осознание ж и з н и и его вечное утверждение. 
У ж е в с а м ы х первых своих композициях проявляется знание 
эвенкийского ф о л ь к л о р а . 

Это хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в композиции «Танец шама
на» с его торжественностью, динамичностью и музыкально
стью: вы к а к бы п о г р у ж а е т е с ь в музыку ш а м а н с к о г о ритуа
л а : с л ы ш и т е звуки бубнов , о щ у щ а е т е ритмы танца. . . В силу
этную композицию « Л е с н а я к р а с а в и ц а » х у д о ж н и к вложил 
сказочный сюжет , в котором о б я з а т е л ь н о присутствуют два 
м и р а : добро и зло , и Н а д е и н , пользуясь только ему прису
щ и м и приемами , у б е ж д а е т нас в необоримой силе добра и 
л ю б в и . Год от года совершенствовалось искусство худож
ника , оттачивалось его мастерство . Он п р о д о л ж а л услож
н я т ь технику своих композиций. 

В композициях Семена Н а д е и н а п о р а ж а ю т насыщенность 
п е й з а ж а , почти ю в е л и р н а я д е т а л и р о в к а . Р а б о т а «Возвраще
ние в стойбище» — это с в о е о б р а з н а я этнографическая за
рисовка д а в н о минувших дней . П е р е д нами — вешала для 
сушки юколы, юрты , на шесте — голова убитого медведя. С 
ю р ы несется детвора встречать родителей, возвращающихся 
в родное стойбище на оленях и л о д к а х . В картине ощуща
ются композиционная завершенность и продуманность каж
дой детали . Б е з г р а н и ч н о е в о о б р а ж е н и е х у д о ж н и к а в полной 
мере передается и з р и т е л я м . В композиции « Н а охоте» мы 
н а б л ю д а е м за охотниками , с т р е л я ю щ и м и из лука и ружья. 
З д е с ь х у д о ж н и к демонстрирует своеобразный процесс пере
хода охотников от древнего лука к огнестрельному оружию. 
Р а б о т ы Н а д е и н а п р е д с т а в л я ю т интерес к а к д л я искусствове
д а , т а к и д л я э т н о г р а ф а . 
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Несомненной заслугой х у д о ж н и к а я в л я е т с я и то, что ему 
у д а л о с ь в ы р в а т ь из з а б в е н и я и донести до современников 
поэтический мир эвенкийских легенд и преданий, ощутить 
н а с ы щ е н н у ю т а й н а м и природу С а х а л и н а . Почти все работы 
Семена А л е к с а н д р о в и ч а выполнены в технике силуэта , не
которые — аппликации . О силуэтных и з о б р а ж е н и я х м о ж н о 
говорить много; они имеют очень д р е в н ю ю историю, уходя 
щ у ю к о р н я м и в эпоху каменного века . Все известные со
временной науке древнейшие н а с к а л ь н ы е рисунки имели 
силуэтную структуру . И предки С. А. Н а д е и н а во все време
на в ы р е з а л и из бересты или к о ж и и з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х и 
человека . Н а р я д у с многочисленными и з о б р а ж е н и я м и оленя 
произведения Н а д е и н а полны и з о б р а ж е н и я м и других живот 
ных. Вот что пишет об этом сам х у д о ж н и к : 

О ж и в у т , з а п л я ш у т , к а к ж и в ы е тени, 
Мои б у м а ж н ы е птицы, звери и олени. 
Красотой любуясь , полетят по свету, 
П р о н о с я с собой мою лесную песню... 

С. А. Н а д е и н был щ е д р о наделен д а р о м построения ком
позиции. Л ю б о п ы т н о , что х у д о ж н и к никогда , д а ж е при ис
полнении самых с л о ж н ы х с ю ж е т о в , не д е л а л п р е д в а р и т е л ь 
ных эскизов , набросков или рисунков . Со стороны это б ы л о 
п о х о ж е на чудо. Очевидно, ч е т к а я схема будущего произве
дения в о з н и к а л а у х у д о ж н и к а сразу , у ж е в готовом вари
анте . 

От сюжетов , наполненных ф о л ь к л о р н ы м и т е м а м и , Н а д е и н 
переходит к исполнению серии портретов классиков рус
ской л и т е р а т у р ы . П у ш к и н , Гоголь, Блок. . . П у ш к и н с к а я поэ
з и я с детства проникла в д у ш у х у д о ж н и к а . Свои о щ у щ е н и я , 
свое очень личное отношение к поэту и его творчеству он 
стремился вы разить в силуэтах и а п п л и к а ц и я х . Техника и 
м а т е р и а л — те ж е : ножницы и рентгеновская пленка . А вот 
сюжеты. . . « П у ш к и н и тунгус», и л л ю с т р а ц и и к с к а з к а м и 
поэмам . К с о ж а л е н и ю , его « п у ш к и н и а н а » о с т а л а с ь н е з а в е р 
шенной. 

В своем творчестве Н а д е и н о б р а щ а л с я и к поэзии Алек
с а н д р а Б л о к а . Многие его стихи з н а л наизусть . В одной и з 
записей Н а д е и н а много места уделено р а с с у ж д е н и ю на т е м у 
« Б л о к и революция» . П р и в е д е н ы строки: «И вновь порывы 
юных лет , и в з р ы в ы сил, и мудрость мысли» . П о п р и з н а н и ю 
Н а д е и н а , поэзия Б л о к а в д о х н о в л я л а его на «взрывы сил» . 
Он напоминает себе: « О б я з а т е л ь н о в ы р е з а т ь портрет Б л о к а » , 
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Так появляется несколько вариантов профильного изобра
жения поэта. К сожалению, и эта тема оборвалась на полу
слове. 

Художник Надеин щедро и бескорыстно дарил людям 
свое искусство. З л а я рука оборвала жизнь художника в 
самом расцвете творческих сил. Он ушел, не завершив мно
жество своих планов и задумок. Нет на его могиле надгроб
ной плиты, не начертано на ней имя Надеина, не высечены 
строки его недопетой лесной песни: 

...Просыпаюсь... исчезает мираж.. . 
Нет, постой, задержись хоть на миг! 
Я б е р у инструмент, и виденья мои 
Оживают в картинках моих. 
Сахалин! Что сравнится с твоей красотой? 
Я твой сын, я твой брат и певец! 
Все узоры мои, мои рифмы и сны 
Ты вплети в свой волшебный венец! 

Вступительная статья, подготовка к публикации и при
мечания К. Я. Черпаковой. 
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Приложение 

С. А. Надеин 

УЛАТЕ-СУЛАКИ 

Эвенкийская сказка 

Н а ровной поляне , у берега небольшой речки, посреди 
р а з л а п и с т ы х густоветвистых деревьев с т о я л небольшой 
«утэкэн» из семи деревьев , срубленный когда-то д а в н о не
известно кем . Б ы л с д е л а н искусно, видимо, очень умелой 
рукой, 

О б л а д а т е л ь н и ц е й этого «утэкэна» б ы л а с т а р а я ж е н щ и н а . 
Н е м н о г о с горбленная спина, но п л а в н а я походка говорила 
о ее когда-то стройной фигуре . Ч е р н о е от з а г а р а лицо , 
изъеденное м о р щ и н а м и , при у л ы б к е н а п о м и н а л о о былой 
красоте . Н е ж н ы й голос походил на ж у р ч а н и е ручейка . 

Б ы л а она круглой сиротой: ни детей , ни родственников , 
д а ж е имя свое д а в н о п о з а б ы л а . П т и ц ы и мелкие звери на
з ы в а л и ее л а с к о в о «Эвэкэчен» . С т а р у ш к а л ю б и л а их, к а к 
своих детей. 

Н о не все ж и в у т в мире и д р у ж б е . Б ы л и у нее з а к л я т ы й 
недруг — р ы ж а я лиса « У л а т е - С у л а к и » . О б и ж а л а она ста
р у ш к у своим коварством . В о р о в а л а рыбу « г а г д а к а » , ягоду, 
припасенную на зиму, орехи , корни дикоросов . 

Ж и л а с т а р у ш к а очень бедно. З а г о т о в л е н н ы х за лето 
припасов едва х в а т а л о на зиму. И з этих скудных з а п а с о в 
у м у д р я л а с ь у в о р о в ы в а т ь з л а я и х и т р а я « У л а т е - С у л а к и » . 
Л е т о м и зимой с т а р у ш к а с т а в и л а в речку сплетенную из 
прутьев лозы «уки», в которую п о п а д а л а с ь рыба , г л а в н а я 
еда б а б у л и . И з рыбы она готовила « г а г д а к а » , «як», «султа» . 
В д л и н н ы е зимние дни с т а р у ш к а н а д е в а л а свою лисью ш а п 
ку, которой очень д о р о ж и л а (неизвестно откуда д о с т а в ш у ю с я 
и к о г д а ) , и ш л а на речку. С а д и л а с ь у п р о т а л и н ы удить 
рыбу д о тех пор, пока не з амерзнет , и, д о в о л ь н а я своей про
гулкой , у х о д и л а домой, н а п е в а я песенку. 

К о в а р н а я и х и т р а я « У л а т е - С у л а к и » р е ш и л а перехитрить 
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с т а р у ш к у . П р и ш л а к д а в н о о б г о р е в ш е м у пню и стала на
т и р а т ь с а ж е й бока , спину, живот , пока не с т а л а походить на 
« К э р э м э с - С у л а к и » . 

О д н а ж д ы вечером у двери с т а р у ш к и ж а л о б н о завыла 
лиса . С т а р у ш к а испугалась , но все-таки в ы ш л а и спросила: 
« З а ч е м п р и ш л а ? Уходи по-хорошему, ненавижу я весь ваш 
лисий род» . Н о лиса , сидя на задних л а п к а х , пряча рыжие 
передние, п л а к а л а горькими с л е з а м и , приговаривая : «Все 
меня о б и ж а ю т , д а ж е мои сородичи, п р о к л я т ы е вруши «Ула-
т е - С у л а к и » . Н а в е р н о е , потодму, что я их чернее и не люблю 
о б м а н ы в а т ь . Ох, горе мне, чем я виновата перед всеми, развэ 
что чернотой и честностью. Д а не я виновата , что Бог создал 
меня « К э р э м э с - С у л а к и » . Ох, горе мне, налоела т а к а я ж.изнь, 
куда ж е мне, бедной, деться , никто мне не верит. Пусти, 
д о б р а я «Эвэкэчен», хоть малость погреться, а там я сама 
уйду своей дорогой, не стану тебя стеснять» . И тут старче
ское сердце дрогнуло , она готова б ы л а р а з р ы д а т ь с я от жа
лости и простить весь коварный лисий род. О т к р ы в а я дверь, 
она с к а з а л а : « З а й д и , погрейся, только не смей шкодить». 
Л и с а о к а з а л а с ь очень застенчивой и скромной: от угощения 
с т а р у ш к и о т к а з ы в а л а с ь и говорила : « З а ч е м тебя , бабушка, 
о б ъ е д а т ь , ведь самой не хватит на длинную зиму». Старуш
ка насильно з а с т а в и л а п о у ж и н а т ь гостью, а затем уложила 
спать . 

Утром « К э р э м э с - С у л а к и » наносила воды, н а т а с к а л а дров, 
проверила «уки» и принесла с десяток «майма» . 

С т а р у ш к е понравилась проворная и с к р о м н а я помощни-
на . Она стала у г о в а р и в а т ь ее остаться насовсем. Н о та от
к а з ы в а л а с ь . Н а к о н е ц согласились на том, что останется лиса 
на зиму, а летом уйдет по своим д е л а м , и только зимой 
будет приходить и помогать с т а р у ш к е . Та очень обрадова
л а с ь . 

С приходом лисы стало попадать в «уки». вдвое больше 
рыбы. С т а р у х а не з н а л а , к а к ее б л а г о д а р и т ь , и радости ее 
не было предела . 

П р о ш л о дней пять . О д н а ж д ы , когда день выдался осо
бенно холодный и рыбы н а в а л и л о много (ход был в разгаре) , 
лиса говорит: «Сегодня и з а в т р а будет много рыбы, надо не 
прозевать , пока р ы б а идет. Н у ж н о будет к о р о т а т ь дни и ночи 
около «уки» и в ы б и р а т ь улов» . Л и с а , часто прибегая погреть 
у ш и к огню, не могла н а х в а л и т ь с я хорошим уловом. Тогда 
с т а р у х а говорит: «Ты, лиса , надень мою шапку , ведь холодно». 
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Л и с ы не было д о самого вечера . «Видать , х о р о ш о л о в и т с я 
р ы б а . Н а д о позвать лису и хорошо покормить на ночь». С 
э т и м и м ы с л я м и с т а р у ш к а о т п р а в и л а с ь на речку, где стоит 
«уки». П р и ш л а и видит: нет ни рыбы, ни лисы, и след д а в н о 
застыл . З а п л а к а л а горькими с л е з а м и , п р о к л и н а я себя и весь 
лисий род. 

В это в р е м я прилетел «Оли», сел на дерево и з а г о в о р и л : 
— З а ч е м плачешь , «Эвэкэчен», кто обидел тебя? 
— А к а к ж е мне не п л а к а т ь , д о б р ы й «Оли». О б м а н у л а 

меня п р о к л я т а я лиса , у к р а л а мою дорогую шапку , которую 
берегла , не н а д е в а я сама . 

— Н е плачь , я с л е т а ю и принесу твою шапку , т о л ь к о 
р а з р е ш и . 

— А что ж е ты с к а ж е ш ь ей, добрый «Олн»? 
— Я с к а ж у ей: « З а ч е м у к р а л а ш а п к у и обидела н а ш у 

л ю б и м у ю «Эвэкэчен». Верни, «Улате -Сулаки» , а то плохо 
тебе будет». 

— Нет , добрый «Оли», т а к не выйдет ничего. Ступай 
своей дорогой, а за сочувствие большое спасибо. 

Улетел «Оли». С т а р у ш к а п р о д о л ж а л а п л а к а т ь . П р и л е т е л 
« О н г о л о » п говорит: « З а ч е м плачешь , н а ш а д о б р а я «Эвэкэ
чен?» С т а р у ш к а повторила все заново . Когда тот п р е д л о ж и л 
свои услуги и старуха спросила , что он предпримет , «Онголо» 
'Ответил, к а к и «Оли». С т а р у х а о т к а з а л а и ему, и «Онголо» 
у л е т е л . Она п р о д о л ж а л а п л а к а т ь . П р и л е т е л а м а л е н ь к а я «Чин-
дэкэ» и п р о м о л в и л а : «Чив, чив-чив. Почему плачешь , н а ш а 
д о б р а я «Эвэкэчен», кто посмел тебя обидеть?» Когда с т а р у х а 
и з л и л а свое горе, птичка с к а з а л а : « Н е плачь , б а б у ш к а , сту
пай домой спать , утро вечера мудренее . Что-нибудь при
д у м а е м . А ш а п к у твою с л е д о в а л о бы вернуть». 

С т а р у ш к а п о б л а г о д а р и л а за доброе слово м а л е н ь к у ю 
«Чиндэкэ» и пошла к себе домой, а птичка улетела в лес . 

В это в р е м я в ж и л и щ е старого Л и с о в и н а собралось много 
лис разной масти у з а т у х а ю щ е г о очага . Р я д о м с Лисовином 
сидела его ж е н а « У л а т е - С у л а к и » , около них — л и с я т а . П о 
среди ж и л и щ а л е ж а л з а в е р н у т ы й в шкуру у м и р а ю щ и й их 
внучонок. Н а д больным к а м л а л а с т а р а я ш а м а н к а « К э р э м э с -
С у л а к и » . Она н а д е л а на голову б а б у ш к и н у лисью ш а п к у и 
колотила в бубен, обтянутый рыбьей кожей . Весь лисий род 
б ы л устремлен в одну точку — на у м и р а ю щ е г о сородича . 

Вдруг н е о ж и д а н н о поднялся переполох, будто бы г р я н у л а 
гроза в ясный солнечный день . В ж и л и щ е старого Л и с о в и н а 
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с шумам ветра поднялся искрометный вихрь пепла от зату
хающего огня. В тумане пепла было слышно порханье огром
ных крыльев невидимой птицы. Все лисы вместе с шаман
кой «Кэрэмэс-Сулаки» попрятались по углам просторного 
жилища. А старый Лисовин, задрав вверх свою острую-
лисью морду, заговорил плаксивым голосом: «О, Великий 
бог шаманов, крылатый посланник просторного неба, обра
тись наяву и покажись перед нами, не губи наш ничтожный 
род. Великий владыка, сжалься над нами. Если мы в чем-то 
виноваты — прости». Ветер в жилище старого Лисовина 
стих, пепел рассеялся и стало светло, как прежде. Лисы 
вместе с шаманкой «Кэрэмэс-Сулаки» вышли из своих укры
тий и видят чудо из чудес: над изголовьем их умирающего 
сородича сидит маленькая птичка «Чиндэкэ» с торжествен
ным видом победителя и с гордо поднятой головой. Лисий 
р о д притих, напуганный посланником голубого неба — Ве
ликим шаманом птичьего рода. Молчание прервала «Улате-
Сулаки»: 

— Скажи, Великий шаман, какие болезни ты можешь 
лечить? 

— Чив, чив-чив, я излечиваю мелкие болезни, как «сим-
кин», «учекэ», и тягаюсь с большими. 

— О, сородичи мои, наденьте Великому шаману на голо
ву шапку, пусть покамлает, — воскликнул старый Лисовин. 

«Улате-Сулаки» надела шапку на голову «Чиндэкэ» и по
просила покамлать. Еще пуще прежнего поднялся вихрь 
пепла от затухающего огня. Было слышно порхание крыльев, 
подобное ветру. Затем стихло все, рассеялась пыль, Но ни: 
шапки, ни Великого шамана у ж е не было. Поднялись визг 
и писк в просторном жилище старого Лисовина. Это он бил 
с досады свою жену «Улате-Сулаки» и шаманку «Кэрэмэс-
Сулаки», а остальные сородичи разбежались по всему дре
мучему лесу и попрятались, кто где смог. И на этом распа
лось огромное жилище старого Лисовина, и осталось пусто
вать навсегда. Разыскивая сородичей, он находил лишь норы, 
где поселился каждый отдельной семьей. 

Старушка встретила маленькую птичку «Чиндэкэ» с ра
достью. В знак благодарности она подарила ей черный пла
ток и свой костяной «искэк», чтобы удобнее ловить бука
шек, клевать траву и ягоду. С той поры появились у «Чин
дэкэ» на голове черная повязка и костяной клювик — это 
бабушкин подарок за ее находчивость и доброе сердце. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Улате-Сулаки 
2. Утэкэн 
3 . Эвэкэчен 
4. Гагдака 
5. Уки 
6. Як 
7- Султа 
8. Кэрэмэс-Сулаки 
9. Майма 

10. Оли 
11. Онголо 
12. Чиндэчэ 
13. Симкин 
П . Учекэ 
15. Искэк 

— огненно-рыжая лиса (огневка) 
— избушка (балаган) 
— бабушка, бабуля (ласкательное) 
— юкола (сушеная рыба) 
— вентер, мордуша 

мелко нарезанная юкола 
— порошок, мука из рыбы 
— Сиводушка-лиса 
— форель 
— ворон 
— кедровка 
— синица (синичка) 
— кашель 
— понос 
— i i i i H u u r для вытаскивания занозы 

З А П Р Е Т Н О Е МЕСТО 

( П р е д а н и е ) 

Удивительно к р а с и в а тайга в наших к р а я х . Ш и р о к о по 
С а х а л и н у р а с к и н у л а свой зеленый убор , у к у т а л а , словно 
м а т ь теплым ковром любимое дитя . Т а и т с я в ее просторах 
зюного интересного и загадочного д л я человека . О н а щ е д р а и 
богата . Х р а н и т в своих густых ветвях и к у с т а р н и к а х много 
зверей и разной дичи. Многому удивляется т а е ж н ы й ж и т е л ь : 
к примеру , п о л я н а м , изрытым множеством к в а д р а т н ы х и 
к р у г л ы х воронок. Они неглубокие , поросшие м е л к и м кустар 
ником да белым ягелем. Н а д всем этим в о з в ы ш а ю т с я вет
в и с т ы е лиственницы, з а г о р а ж и в а я своей тенью з а г а д о ч н ы е 
воронки. О с т а н а в л и в а е т с я у этих мест путник, л ю б у я с ь их 
красотой , и д у м а е т : «Природой ли они созданы, р у к а м и л и 
ч е л о в е к а ? . . Много ли времени п р о ш л о с тех пор? Если это 
с о з д а н о человеком, то кто он?» К а к - т о я попросил с т а р о г о 
охотника , з н а т о к а с а х а л и н с к о й тайги , поведать мне об этих 
у д и в и т е л ь н ы х в о р о н к а х . «Это ж и л и щ а древних нивхов, — 
с к а з а л А к и л я к , т а к з в а л и охотника . — Д а в н о это было . Тог 
д а на острове ж и л и нивхи, вдоль морского берега беско
нечно тянулись их м а л ы е и большие стойбища . Б ы л и они 
л о в к и е и смелые охотники. Н а л о д к а х уходили в море стре 
л я т ь з в е р я . Н е д о с т а т к а в пище не знали , у с т а р е в ш е е мясо з а 
е д у не считали , о т д а в а л и его с о б а к а м . Н о с годами м о р 
ские звери все д а л ь ш е уходили от берега . Д о б ы ч и с т а л о 
"меньше, и многие охотники в о з в р а щ а л и с ь домой с пустыми 
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р у к а м и . Ж и з н ь с т а н о в и л а с ь трудной. Только самые смелые 
охотники уходили на промысел в море , но большинство из 
них д омой не в о з в р а щ а л о с ь , гибли в море . И тогда обрати
лись старики к ш а м а н а м с просьбой з а щ и т и т ь сородичей or 
гибели . Н о всемогущие в л а д ы к и , п р е д с к а з а т е л и добра к 
з л а , не в силах были спасти в ы м и р а ю щ и й род, хотя день а: 
ночь, с бубном в руках , просили з л ы х духов не обижать не
счастных. З в а л и на п о м о щ ь хозяина моря , чтобы и он за
щ и т и л их от гибели. Н о все было напрасно . Тогда обрати
лись ш а м а н ы к о с т а в ш и м с я в ж и в ы х сородичам: «О, люди, 
бог моря в обиде на нас . Кто хочет остаться в живых, ухо-
д и т е в глубь леса . Отныне з а б у д ь т е о море. Когда станете 
л е с н ы м и ж и т е л я м и , не в з д у м а й т е вспоминать о нем. Для 
в а с оно «табу» . К т о вымолвит это £ л о в о , того ж д е т гибель. 
И не пускайте м о л о д е ж ь в «запретное место», ибо по их сле
д а м м о ж е т прийти в стойбище морское чудовище; тогда она 
не п о щ а д и т и вас» . 

С тех пор ж и т е л и м о р я обосновались в лесу. Они стара
л и с ь уходить п о д а л ь ш е , и д о б и р а л и с ь до истоков рек. Строи
л и свои ж и л и щ а в земле . П и т а л и с ь нерестовой рыбой, научи
лись п р о м ы ш л я т ь лесных зверей и птиц. 

П р о ш л о много времени с тех пор. С т а р и к и вымерли. Но
вое поколение з н а л о о море л и ш ь из старинных преданий. 
Границу , к о т о р а я о к р у ж и л а их стойбище, переходить запре
щ а л о с ь строго-настрого. Р о д нивхов стал з а с е л я т ь с я у водо
р а з д е л о в крупных рек» . 

Все, о чем р а с с к а з а л мне старый А к и л я к , а я передаю 
в а м , происходило у истоков реки Л а н г р ы , что на западном 
п о б е р е ж ь е острова . О д н а ж д ы летом, в р а з г а р хода кеты, 
с а м ы й бедный в стойбище юноша, в з я в собак и сеть, от
п р а в и л с я на своей лодке вниз по течению реки. Речка не
б о л ь ш а я , но т е к л а , и з в и в а я с ь кривунами , у г р о ж а л а затора
ми от з а в а л а деревьев . Охотник , упорно преодолевая труд
ности, п р о д о л ж а л свой путь. О с т а н а в л и в а л с я л и ш ь на ноч
лег и затем , чтоб поставить сеть. Р ы б ы ловил много. Утром 
опять п р о д о л ж а л свой путь. Р е к а становилась все шире if 
шире . И юноша п о д у м а л : не пора ли в о з в р а щ а т ь с я назад. 
Н о любопытство победило страх . И охотник решил плыть 
д а л ь ш е . 

В низовье река с т а л а совсем широкой, лес поредел. Та
кого путешественник еще никогда не видел . Он выбрал 
у д о б н о е сухое место и р а с п о л о ж и л с я на ночлег. 

Глубокой ночью проснулся от ш у м а ветра . Но когда 
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встал , осмотрелся , в лесу было т а к ж е тихо, к а к и в еч ер о м , 
а чудовищный шум доносился откуда-то из-за низовья реки г 
что-то гудело, с л ы ш а л и с ь непонятные всплески. «Утро в е ч е 
ра мудренее» , — подумал он и, повернувшись на другой бок, 
снова заснул . А когда пробудился , солнце б ы л о у ж е высоко . 
П о з а в т р а к а в наскоро , нивх о т п р а в и л с я в путь. Р е к а все 
т а к ж е текла , и з в и в а л а с ь среди песчаных н а м ы в о в . « К р а с и 
во!» — п о д у м а л парень . Н е о ж и д а н н о из-за большого кри-
вуна он увидел ослепительную синеву, подсвеченную с о л н 
цем, не было ей ни конца, ни к р а я . И в о с к л и к н у л ю н о ш а : « О , 
море, гроза моих предков и сородичей моих, прости м е н я , 
что я н а р у ш и л з а п р е т и увидел тебя своими глазами! . .» О н 
причалил к берегу реки, в ы ш е л на сушу и з а м е р от востор
га: поляна б ы л а усыпана цветами , с л ы ш а л о с ь многоголосие 
птиц. 

Ю н о ш а подошел к песчаному берегу моря . К а к и е - т о гро 
м а д н ы е чудовища , испугавшись человека , с п о л з а л и в воду 
и, в ы н ы р и в а я , смотрели на н е з н а к о м ц а . В прозрачной воде 
плескалось м н о ж е с т в о р ы б ы . Вот тогда впервые и о т в е д а л 
нивх ж и р н у ю морскую рыбу. 

Н а другой день он убил зверя , снял с него м о р с к у ю 
шкуру и попробовал ж и р н о е мясо . Е м у очень понравилось . 

О т в а ж н ы й охотник р е ш и л здесь обосноваться . П о с т р о и л 
себе ж и л ь е и в е ш а л а д л я сушки юколы. З а короткий срок 
заготовил з а п а с еды, которой могло х в а т и т ь на две з и м ы . 

Ш л о в р е м я . Как-то , нагрузив в л о д к у немного юколы и 
свежего мяса , нивх о т п р а в и л с я в родное стойбище угостить 
сородичей вкусной едой и сообщить им о привольной и б о 
гатой ж и з н и у моря . 

Когда юноша поведал им о своей новой ж и з н и , в селении 
поднялся переполох. Нивхи к р и ч а л и ему: « У е з ж а й туда , 
откуда приехал . Ты теперь не н а ш сородич. М ы т е б я про
клинаем. И чтоб д у х а твоего здесь не было» . 

Только самого близкого д р у г а уговорил у е х а т ь ю н о ш а . 
В ту ж е ночь они отправились на двух л о д к а х к морю. 

П р о ш л о лет пять с тех пор, к а к у е х а л и эти двое на по
иски счастья . Л ю б о п ы т н а я м о л о д е ж ь из их стойбища с т а л а 
тайком проникать в «запретное место». И пополз по стой
бищу слух, будто бедный сирота сильно р а з б о г а т е л , привез 
себе к р а с а в и ц у - ж е н у из-за моря . Теперь у них есть дети . 
Хозяин хорошо одевается и ездит на т р и д ц а т и отборных 
собаках в гости к сородичам ж е н ы . 

Он, п е р е д а в а я привет своим з е м л я к а м , з в а л их переби-
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раться к морю. И началось переселение к «запретному местр. 
Постепенно временное у б е ж и щ е от злого морского чудо

вища стало забываться. Лишь проезжий путник остановится 
и с любопытством осмотрит заросшие белым ягелем, ку
старником д а вековыми деревьями загадочные воронки. 

Л Е С Н А Я ПЕСНЯ 

Тот недуг, что сковал мое тело, не смог 
Заточить мою душу во мрак. 
Лишь закрою глаза — сразу вижу то лес, 
То ручей, то скалу, то овраг... 
На замшелой вершине высокой горы 
Кто стоит, опершись на копье? 
То мой предок, тунгус, что с Амура пришел, 
Выбирает кочевье свое. 
Как блистают глаза, устремленные вдаль, — 
Мир, который еще не открыт! 
Сколько новых дорог, сколько хитрых следов 
Ожидает тебя, следолыт! 
В и ж у синий дымок над зеленой листвой, 
Чум, белеющий в диком лесу. 
Я , босой и несчастный, в лес у х о ж у , 
В чум гнилушки сухие несу. 
Мать сидит у югня. Закопченный котел 
Обещает нехитрый обед . 
Вот послышался топот оленьих копыт — 
В чум заходят отец мой и дед. . . 
Вижу первую школу — бревенчатый сруб, 
Что поднялся в чащобе глухой. 
В и ж у первый урок, слышу первый звонок, 
В и ж у первую лошадь с сохой... 
Просыпаюсь в поту, исчезает м и р а ж . 
Нет, постой! Задержись хоть на миг! 
Я беру инструмент, и виденья мои 
Оживают в картинках моих . 
Сахалин! Что сравнится с твоей красотой? 
Я твой сын, я твой брат и певец! 
Все узоры мои, мои рифмы и сны 
Ты вплети в свой волшебный венец! 
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СЛУЧАЙ В Л Е С У 

Рассеивался и редел туман в долине реки, изредка по
казывались верхушки деревьев на другой стороне. Хорошо-
стала видна крыша соседнего домика. Через полчаса п о 
казалось ослепительно-яркое солнце. Актай стоял на крыль
це своего лесничего жилища и любовался сахалинской 
природой, изредка позевывая от еще не совсем прошедшей 
дремоты после короткой летней ночи. «Как хороша тайга 
в здешних краях; конечно, не сравнить ее с Уссурийской 
или Сихотэ-Алинской. Разве можно сравнить низкие разла
пистые лиственницы да мохнатые ели с нашими великана
ми: тополем, дубом, сосной и кедром. Сахалинским д а л е к а 
до них», — так д у м а л Актай, оглядывая окрестности саха
линской тайги своим опытным оком знатока лесных дебрей. 

Много повидал на своем веку Актай, избороздил вдоль 
и поперек лесные дали. Много разного зверя повидал, много 
охотился, считал себя опытным охотником. «А вот какие 
здесь звери, можно ли их сравнить с нашими великанами, 
медведем, например? Вряд ли, наверное, такие ж е мелкие, 
как здешние леса. Н е помешало бы встретиться и завалить 
хоть одного», — размышлял Актай в то прекрасное утро. 

«Надо сходить вечерком на медведя», — с этими мыслями 
он зашел в дом и сел за приготовление снастей. 

Под вечер его товарищи возились с лодками: завтра им 
ехать вверх по реке, столбить территорию здешних лесов. 
Актай взял карабин и пошел вверх по Паркатинке, вчера 
охотники видели там следы медведя. Н е прошло и пятна
дцати минут, как он бегом вернулся назад , к охотникам. 
Задыхаясь от быстрого бега, заикаясь, проговорил: «В двух
стах метрах отсюда видел огромного медведя, стрелять не 
стал. Берите быстрее ружья и айда за мной». Густая трава 
шевелилась в том месте, где предполагался медведь, слышен 
был шорох стеблей. «Надо стрелять враз, не дай Бог, по
раним, тогда нам не сдобровать», — шепнул он своим спут
никам. Пуще прежнего завешелилась и зашуршала трава, 
показалась черная лоснящаяся спина. Актай вскинул кара
бин и замер.. . Из-за густого пырея показалась пестрая мор
дашка буренки, за ней двигалось стадо телят. Актай провел 
рукой по взмокшему лбу и сказал: «Напугали, черти! Эх, 
сахалинские медведи...». З а спиной хохотали его спутники. 
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Полевые этнографические 

и археологические исследования 
н а Сахалине и Курильских островах 

Т. П. Роон 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У УЛЬТА 
В НОГЛИКСКОМ РАЙОНЕ 

С 1 5 и ю л я п а 1 5 августа 1 9 9 2 г. в Ногликском районе 
р а б о т а л а совместная российско-японская этнографо-лингви-
с т и ч е с к а я экспедиция . В экспедиции приняли участие япон
ские исследователи — профессора Д . И к е г а м и и К . ИНОУЭ, 
и научные сотрудники С а х а л и н с к о г о областного краеведче
ского музея Т. П . Р о о н (руководитель экспедиции) и И. А. 
Ц у п е н к о в а . Основными ц е л я м и экспедиции были: 

1 ) изучение современной лингвистической ситуации в 
р а й о н а х п р о ж и в а н и я у л ь т а и возможностей д л я возрожде
ния их я з ы к а и создания письменности; 

2 ) исследование современного состояния оленеводства у 
ульта и в ы я в л е н и е перспектив его р а з в и т и я в современных 
условиях , п р о д о л ж е н и е работы по описанию и фотофиксации 
э л е м е н т о в традиционной м а т е р и а л ь н о й культуры*ульта . 

Д л я д о с т и ж е н и я в ы ш е н а з в а н н ы х целей экспедиция была 
р а з д е л е н а на две группы. В первую группу вошли Д . Ике
г а м и и И . А. Ц у п е н к о в а . Они постоянно находились в с. Вал 
и р а б о т а л и с ограниченным кругом и н ф о р м а т о р о в (М. С. Ми-
хеевой , 1 9 0 5 г. р . ; О . Н . Семеновой, 1 9 1 0 г. р . ; Е. А. Бибико
вой, 1 9 4 0 г. р . , И . Я.. Федяевой , 1 9 4 0 г. р . ) , выявляя пра
вильное произношение слов , о п р е д е л я я д и а л е к т н ы е особен
ности. П о с л е д н е е особенно в а ж н о , т. к. носителей диалектов 
ультского я з ы к а сегодня п р а к т и ч е с к и не осталось (кроме 
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М. С. Мнхеевой и О. Н. С е м е н о в о й ) . У к а з а н н а я р а б о т а 
полезна и д л я создания письменности ульта . 

Современная лингвистическая . ситуация среди ульта 
весьма с л о ж н а . Она х а р а к т е р и з у е т с я низкой степенью в л а 
дения родным языком не только м о л о д е ж ь ю ульта , по и пред
с т а в и т е л я м и среднего поколения . Повсеместно в качестве 
средства общения применяется русский язык . Проведенный 
опрос п о к а з а л , что среди ульта практически к а ж д ы й второй 
молодой человек считает, что ультский язык им не нужен и 
нет никакой необходимости его учить. Все это п о р о ж д а е т 
ощущение того, что р а б о т а по созданию письменности не 
нужна самим ульта . 

В т о р а я группа экспедиции в составе К. Иноуэ и Т. П . 
Роона р а б о т а л а в оленеводческой бригаде м а л о г о госпред
приятия « В а л » , используя методы опроса и включенного 
наблюдения за производственным процессом. В бригаде 
з а н я т ы 13 человек , в то время к а к все трудоспособное ульт-
ское население с. В а л составляет 85 человек. 

В н а с т о я щ е е время т р а д и ц и о н н а я система оленеводстза 
ульта полностью р а з р у ш е н а . Сегодня сохранились лишь ее 
отдельные черты: элементы м а т е р и а л ь н о й культуры ( транс 
порт, предметы кочевого быта и д р . ) , элементы системы ко
чевания (летние м а р ш р у т ы на морском побережье Охотского 
моря, зимние — по Северо-Сахалинской р а в н и н е ) , производ
ственные навыки и термины и т. д. Именно на эти черты 
культуры ульта участники второй группы обратили особое 
внимание. Ведь консервация и сохранение этих черт свиде
тельствуют о стремлении части этноса сохранить таким об
разом свою самобытность . 

Оленеводство — единственная сфера деятельности у л ь т а , 
1де русский я з ы к еще не полностью вытеснил национальный . 
Вся терминология , с в я з а н н а я с в е щ а м и , ж и л и щ е м , пищей, 
оленем, о к р у ж а ю щ е й природой , произносится no i -ультски. 
Местные топонимические н а з в а н и я т а к ж е имеют корни в 
)*льтском я з ы к е (Пильтун , Г а р о м а й , Д а й х у р и я , Д а г и и т. д . ) . 
Поэтому пастухи часто о б щ а ю т с я на родном я з ы к е . Л е т о м 
з тайге вместе с отцами ж и в у т их сыновья -школьники . З д е с ь 
они не только активно в к л ю ч а ю т с я в традиционную д л я 
ульта трудовую деятельность , но и п о г р у ж а ю т с я в естествен
ную я з ы к о в у ю среду. 

Н е с м о т р я на процесс р а з р у ш е н и я внутриэтнических и 
1радиционных хозяйственных связей , у многих ульта про
должает существовать устойчивая ориентация на олене-
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водство. В основе этого лежат отношения: собственности, 
главными объектами которых являются домашний олень я 
пастбища. Д о настоящего времени количество собственных 
оленей является показателем положения ульта в обществе. 
В период коллективизации каждый хозяин-мужчина отдавал 
в колхоз большую часть оленей. Однако и после этого он 
продолжал считать их своей собственностью. Эта практика 
сохраняется и сейчас. Прошло более полувека. Сменилось 
несколько поголовий оленей. Однако каждый пастух знает 
точное количество своих собственных оленей. 

В ходе полевых исследований проведена фотофиксация 
транспортных средств ульта, процессов изготовления верхо
вых, и вьючных седел, жилищного комплекса оленеводов, 
перекочевок и т. д . 

Решено продолжить полевые исследования ульта в Ног-
ликском районе в 1993 г. 
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А. А. Василевский, И. А. Самарин, 

Н. В. Плотников 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕКТОРА ЮЖНО-САХАЛИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: 

ИТОГИ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 1992 ГОДА 

В 1992 г. исполнилось 30 лет с н а ч а л а работ археоло
гической экспедиции Ю ж н о - С а х а л и н с к о г о госпединститута . 
Отсчет им ведется с 1962 г., когда старший п р е п о д а в а т е л ь 
к а ф е д р ы истории Ю С Г П И В. А. Голубев вместе со своими 
студентами н а ч и н а л археологические раскопки . 

В 1992 г. экспедиционные р а б о т ы традиционно преследо
в а л и три цели — охрана , п а с п о р т и з а ц и я п а м я т н и к о в а р х е о 
логии и обучение студентов-историков методике полевых 
исследований. В течение сезона проводились археологиче
ские р а з в е д к и в Смирныховском , Анивском, Холмском, К о р -
саковском , Н е в е л ь с к о м , Т о м а р и н с к о м и Ю ж н о - К у р и л ь с к о м 
р а й о н а х . Т а к ж е проводились о х р а н н ы е раскопки на посе
лениях С е д ы х - 1 , Ч и р к о в а - 1 и г о р о д и щ е Сирануси . 

Седых-1. Б ы л и п р о д о л ж е н ы о х р а н н ы е раскопки м е ж ж и 
л и щ н о г о пространства в зоне р а з р у ш е н и я . О б щ а я п л о щ а д ь 
в 1991 г. — 268 кв . м., в 1992 г. — 53 кв . м. В ы я в л е н ы в 
раскопе-1 м е ж ж и л и щ н а я п л о щ а д к а с очагом, хозяйствен
ными я м а м и , местами р а с щ е п л е н и я к а м н я , а в раскопе-2 — 
остатки погребенной неолитической п о л у з е м л я н к и . А н а л и з 
с т р а т и г р а ф и и и собранного м а т е р и а л а позволяет подтвер 
д и т ь в ы с к а з а н н ы е р а н е е тезисы об оригинальности седыхин-
ской т р а д и ц и и и ее связи с н и ж н е а м у р с к и м неолитическим 
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пластом I I I — I I тыс. до и. э . ( 1 ) . В этом ключе интересна' 
в т о р а я н а х о д к а фризового венчика с фризовой композицией 
резного волнообразного и спирального орнамента , которая 
в корне отличается от сахалинских стилей декорации и сбли
ж а е т с я с н и ж н е а м у р с к и м и . Эти ж е аналогии имеет найденная 
ш л и ф о в а н н а я цилиндрическая подвеска из к а м н я . Новые 
п о д т в е р ж д е н и я о сохранении традиций изготовления бифа-
сов-заготовок нуклеусов , а т а к ж е резцов и резчиков и на
ходки частей биконических сосудов дополняют предложен
ный ранее список признаков этой традиции , достаточно 
чужеродной д л я Ю ж н о г о С а х а л и н а . 

Чиркова-1. О б н а р у ж е н о впервые в 1991 г. В 1992 г. на
чаты охранные раскопки в зоне контакта со стройкой рыб-
цеха С П «Итал -Сахалим» . Поселение р а с п о л о ж е н о на по
верхности 12—15-метровой абразионной т е р р а с ы средневы-
сотного прибрежного цикла на правом берегу одноименной 
реки, в 1 км к юго-западу от пос. Новиково , на берегу зали
ва Анива . В раскопе (48 кв . м) был выявлен культурный 
слой мощностью до 2 метров . Выделено 4 горизонта . Первый 
(верхний) х а р а к т е р и з у е т с я наличием ф р а г м е н т о в плоско
донных сосудов с треугольно-штамповым орнаментом, гори-
?онтальными прочерченными линиями , к а н н е л ю р а м и . Типо
логически к е р а м и к а датируется X—XII вв. н. э. Горизонт-2 
с о д е р ж и т к е р а м и к у т а к ж е плоскодонную, с ложпокордовым, 
з и г з а г о о б р а з н ы м , в е р т и к а л ь н ы м , ямочным орнаментом. Один 
ф р а г м е н т к е р а м и к и у к р а ш е н орнаментом, типичным для 
раннего сацумона . Т а к ж е о б н а р у ж е н кусок металлургическо
го ш л а к а . Горизонт по а н а л о г и я м д а т и р у е м V I I — I X вв. н. э. 
Горизонты-3 и -4 выделены стратиграфически , различий в ти
пах м а т е р и а л а не прослежено . К е р а м и к а представлена сосуда
ми с острым и усеченно-коническим дном, с гребенчатым, реже 
шнуровым орнаментом в сочетании с ж е м ч у ж и н а м и , с декором 
в виде в е р т и к а л ь н ы х или горизонтальных насечек. Каменный 
инвентарь включает ш л и ф о в а н н ы е уплощенные или ж е с квад
ратным сечением тесла и топоры, р а з н о о б р а з н ы е типы но
жей , наконечников , метательных орудий. Скребки единичны. 
Костяных орудий — д в а . Это — обломок тесла и наконечник 
стрелы с четырехгранным н а с а д о м , д в у м я ассиметричными 
б о р о д к а м и и ж е л о б к о м (горизонт-3) . У к р а ш е н о одно ке
рамическое кольцо. Особо интересна находка глиняной 
трубки длиной до 40 см, назначение неясно. В основании 
слоя -3 о б н а р у ж е н ы д в а кострища с к а м е н н ы м и кладками. 
В основании слоя-4 р а с ч и щ е н а часть прямоугольной в плане 
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п о л у з е м л я н к и , особенностью конструкции которой является 
к а н а в к а , и д у щ а я п а р а л л е л ь н о стенке ж и л и ш а , вероятно , 
д л я стока воды. Комплекс горизонтов-3 , А имеет п р я м ы е 
аналогии в м а т е р и а л а х таких известных раннеохотских па
мятников I тыс. д о и. э. — н а ч а л а I тыс. н. э., к а к Старо-
дубское-2 и Сусуйская стоянка . В отличие от трех верхних 
супесных горизонтов четвертый связан с плотным суглинком, 
который хорошо сохраняет дерево и кость. Е щ е одна особен
ность горизонта в том, что ж и л и щ е выдолблено в щебени
стом цоколе террасы , что впервые позволяет с уверенностью 
в о с с т а н а в л и в а т ь его форму. 

Н е л ь з я не отметить многочисленные находки костей рыб, 
морских млекопитающих , раковин м о л л ю с к о в во всех че
тырех горизонтах , что позволяет п о д т в е р ж д а т ь выводы о 
высокое уровне морской а д а п т а ц и и аборигенов С а х а л и н а в 
I тыс. д о н. э . — I тыс . н. э. В связи с н а х о д к а м и ж е л е з н ы х 
изделий з г о р и з о н т а х - 1 — 3 и ш л а к а в горизонте-2 особо остро 
встает вопрос о возможном отнесении выявленных комплек
сов V i l — X I I вв. н. э. к эпохе раннего ж е л е з а на С а х а л и н е . 

Городище Сирануси. Н е с м о т р я на д л и т е л ь н у ю извест
ность, памятник не подвергался д е т а л ь н о м у обследованию. 
В 1992 г. о т р я д о м Н. В. Плотникова была проведена сплош
ная нивелировка поверхности городища и з а л о ж е н а т р а н -
счея, п р о р е з а ю щ а я вал и ров. Это позволило автору прийти 
к ряду выводов . П е р в о н а ч а л ь н о городище, по-видимому, 
имело гюдчетырехугольную форму, о б р а з о в а н н у ю в а л а м и , 
опоясанными с внешней стороны рвом. В середине к а ж д о г о 
в а т а находятся проходы, ров в этих местах з асыпан . Х а р а к 
тер отложений в т р а н ш е е свидетельствует , что строители 
-первоначально вырыли ров и, по мере его углубления , насы
пали нал. Т а к и м о б р а з о м , высота стены от основания рва 
-составляет около трех метров . О п о л з ш и й в древности вал 
вновь подсыпался , что хорошо п р о с л е ж и в а е т с я с т р а т и г р а ф и 
чески. О б н а р у ж е н н ы й на поверхности ф р а г м е н т к е р а м и к и 
у к р а ш е н м е л к и м и ш т а м п о в ы м и оттисками треугольной ф о р 
мы и напоминает по внешнему виду средневековую кера 
мику материка Азии. Д л я более широких выводов потребу
ются дополнительные работы, которые планируются в бли
ж а й ш и е годы. 

В Смирныховском районе на п р а в о м берегу р. Л а н г е р и 
б л и з пос. Пограничное о б н а р у ж е н о 4 поселения со с л е д а м и 
древних ж и л и щ , числом от двух до п я т н а д ц а т и на п а м я т н и к . 



В ш у р ф е на Пограничном-3 в ж и л и щ н о й з а п а д и н е обнару
ж е н а печь, а н а л о г и ч н а я т а к и м ж е печам на поселениях Ста-
родубское-3 и Седых-1 , что позволяет д а т и р о в а т ь памятник 
X—XVII вв. н. э. О т д е л ь н ы е находки к е р а м и к и сделаны на 
горе Клин в устье р. Л а н г е р и и на правом берегу р. Окруж
ной. Особенностью о т к р ы т ы х п а м я т н и к о в на р . Л а н г е р и яв
л я е т с я отсутствие культурного слоя вне ж и л и щ н ы х западин. 

В Анивском районе обследованы два местонахождения 
эпохи позднего палеолита близ с. Петропавловского напро
тив т р а к т и р а « Д о к т о р Ж и в а г о » ( 2 ) . Н а й д е н ы изделия на 
пластинах и торцовый нуклеус . Вероятный возраст находок 
— 16—12 тыс. лет. В урочище Починки о б н а р у ж е н ы рако
винная куча и поселение айнской культуры, на котором об
н а р у ж е н сосуд «найдзи». В районе пионерлагеря «Космос» 
на р. Л ю т о г е о б н а р у ж е н ы поселение из 24 ж и л и щ и сто
янка из трех ж и л и щ на обрывистом берегу р . Партизанки. 

В Холмском районе переобследованы ранненеолнтическая 
стоянка Пионер-1 ( значительно р а з р у ш е н а ) , известный по* 
японским данным «форт» «Коноторо-доджё» , а т а к ж е стоянки 
у села Костромского . 

В Невельском районе обследована черта городской и 
сельской застроек . И з известных ранее 15 памятников куль
турный слой частично сохранился на стоянках Ракетой, За
речное, Горнозаводское-2 , « С л а л о м н а я трасса» . Хорошо со
х р а н и л с я слой на вновь открытых стоянках на ул . Бамбуко
вой и Больничной (Горнозаводск-4 , -3 ) , а т а к ж е на известном 
п а м я т н и к е сусуйского э т а п а — «Уни-Часи» в урочище Чай-
кино. О б с л е д о в а н и е берегов острова Монерон позволило вы
явить и описать 8 стоянок и поселений, в т. ч. ранее неизве
стные поселения в бухте Кологераса и у старой телеграф
ной станции. Полученные м а т е р и а л ы позволяют считать, что 
остров впервые п о с е щ а л с я носителями южно-сахалинской 
неолитической культуры е щ е в IV тыс . до н. э. Находки 
культурных слоев, несущих к е р а м и к у э т а п а эпидзёмон, охот
ской культуры и сацумон, позволяют считать остров важным 
пунктом в системе «промыслового кольца» — Крильон — 
С о я — Р е б у и — М о н е р о н . В средневековье он посещался как 
х о к к а й д с к и м и , т а к и с а х а л и н с к и м и айнами . 

В Корсаковском районе впервые о б н а р у ж е н ы стоянки на 
о з е р а х Гусь и Русское , в з а п а д н о й части п-ова Пузипо, на* 
протоке из оз. Седых (Седых-8 ) . Н а ч а т а тогюсъешса пунк-
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т о в - 1 — 3 поселения Свободное-1 , отведена о х р а н н а я зона 
п а м я т н и к а . 

В Тымовском районе в 2 км к з а п а д у от с. А д о - Т ы м о в о 
И. А. С а м а р и н ы м найдено скульптурное и з о б р а ж е н и е л и ц а 
человека на с к а л е . 

В Томаринском районе на северо-восточной о к р а и н е 
г. Красногорска о б н а р у ж е н ы д в а поселения р а з л и ч н ы х э т а 
пов охотской культуры . 

В Южно-Курильском районе на о. К у н а ш и р е , у р у ч ь я 
Р у б е ж н о г о на. подножье вул . Т я т я , найдена стоянка из двух 
ж и л и щ . 

Таким о б р а з о м , в полевой сезон 1992 г. экспедицией 
было в той или иной степени обследовано более 50 памятни
ков от эпохи палеолита д о средневековья , в т. ч. 20 из них 
о б н а р у ж е н ы впервые . 

П Р И М Е Ч А Н И Я : 

1. Василевский А. А., Плотников Н. В., Самарин И. А. Итоги поле
вого сезона археологической экспедиции ЮСГПИ 1| Краеведческий бюл
летень. 1992, № 2. С. 120. 

2. Как оказалось, стоянки эпохи палеолита были известны ранее 
В. Я. Горобцу и С В. Горбунову. 
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С. В. Горбунов 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА «АБОРИГЕН* 

В 1992 ГОДУ 

В полевой сезон 1992 г. краеведческий клуб «Абориген» 
при администрации М а к а р о в с к о г о района Сахалинский об
л а с т и совершил 12 небольших экспедиций, во время которых 
проводились н а б л ю д е н и я , исследования и сбор материалов" 
по геологии, зоологии, палеонтологии, археологии, востоко
ведению, этнографии , а р х е о г р а ф и и , ф и л о к а р т и и и другим 
р а з д е л а м сахалинского краеведения . Р а б о т ы проводились 
на территории Невельского , Холмского , Анивского. Долин-
ского, М а к а р о в с к о г о , Александровского , Тымовского , Ног-
ликского и Охинского районов С а х а л и н с к о й области . 

Н а юго-западном побережье С а х а л и н а — в Невельском 
районе , осмотрены и переобследованы археологические па
мятники Кузнецово-1 , Виндис-1 , Р и ф л я н к а , Г о р б у ш а - } , Край
няя , В о л ь н а я - 1 , -2, Л у з а , Онеиуси, Брусничка , Перепутье-1,-2, 
Л у ж к и , Ч к а л о в о - 1 , -2, И в а н о в к а , Шебуниио-2 , Пояркове, 
Островки , Волково , Ш т о р м о в о е , О р л о в к а , Чайкико-1—З г 

Г о р н о з а в о д с к - 1 , -2, З а р е ч ь е , Л о п а т и и о , Селезнево , Казаке
вичи, Н е в е л ь с к - 1 , -2, Л о в е ц к о е - 1 — 5 , Ясноморск-1 — 3 , Заветы 
И л ь н ч а - 1 — 3 , Светляки-Северные . Н а трех из них — Орловка, 
Волково и П о я р к о в о — проведены небольшие раскопки. 

В О р л о в к е вместе с к е р а м и к о й развитого этапа охотской 
культуры найдены костяные и к а м е н н ы е наконечники стрел, 
три о р н а м е н т и р о в а н н ы х игольника с и з о б р а ж е н и е м сцен мор
ской охоты, изготовленные одним мастером, раковины мол
л ю с к о в и кости животных . К р о м е того, здесь ж е на склоне 
сопки о б н а р у ж е н о скопление медвежьих костей — возможно,, 
р е з у л ь т а т м е д в е ж ь е г о п р а з д н и к а . Синхронными стоянке 
О р л о в к а о к а з а л и с ь и стоянки Волково и П о я р к о в о . Однако 
в Невельском районе имеются и более ранние памятники, 
например , стоянка Ч а й к и н о - 3 , Ш е б у н и н о - 1 , Рифлянка , от
носящиеся к позднему дзёмону — эпидзёмону. 

В урочище Ш т о р м о в о е на реке Борисовке в 300 м от бе
рега моря имеется з емляное сооружение в виде в а л а высотой 
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д о полутора метров , к в а д р а т н о й формы, разомкнутое с ю ж 
ной стороны. О д н а сторона к в а д р а т а — около 40 м. В н е ш н е 
это сооружение напоминает часи — средневековые земляные" 
у к р е п л е н и я на С а х а л и н е , но л и ш ь раскопки могут оконча
тельно установить культурную п р и н а д л е ж н о с т ь и функцио
нальное назначение этого сооружения . 

В М а к а р о в с к о м районе , в долине р. Пугачевки , где ш 
последние годы о б н а р у ж е н о свыше 40 археологических па
м я т н и к о в р а з н ы х эпох — от п а л е о л и т а до айнской к у л ь т у 
ры «найдзи», — проводились раскопки раннеголоцеиовой с т о 
янки Пугачево-4 . Н а п л о щ а д и 100 кв. м раскопа найдены 
кремневые и обсидиановые пластинки и орудия из них, в к л ю 
ч а я треугольные наконечники стрел с краевой р е т у ш ь ю , 
плоско-выпуклые р у б я щ и е орудия , концевые скребки , ш л и 
ф о в а н н ы е к а м е н н ы е стержни и 2 ф р а г м е н т а к е р а м и к и , в е 
роятно, самой ранней на С а х а л и н е . К р о м е того, о б н а р у ж е н а 
стоянка охотской культуры в урочище Б у р у н ы , где найдены 
к а м е н н ы е орудия и остродонная к е р а м и к а . 

Н о в ы е археологические п а м я т н и к и о б н а р у ж е н ы т а к ж е в-
Д о л и н с к о м районе — стоянки Дудино-2 и Ч е р н а я - 2 . В О х и н -
ском районе найдено 4 п а м я т н и к а по берегам озера П о т а н -
ги, переобследованы п а м я т н и к и Р о м а н о в к а - 1 — 5 , С е д ь м о в -
ское озеро, М у з ь м а , Рыбновск , Песчаное , Верещагино , Н а -
у м о в к а - 1 — 3 , озеро С л а д к о е , Кефи , Л ю г и , Успеновка , мыс 
Виски, Уш-6, М о с к а л ь в о - 1 , -2, Н е к р а с о в к а - 1 , -2 . 

В этнографической экспедиции, в которой, помимо авто
ра , участвовали научный сотрудник Российского музея этно
гра фии из С а н к т - П е т е р б у р г а А. Б . Островский и член н а 
учного клуба «Чхыв» из г. Охи С. С. М у с а т о в а , проводились-
изучение нивхского о р н а м е н т а на предметах традиционной 
культуры нивхов, а т а к ж е сбор и н ф о р м а ц и и по истории а б о 
ригенных населенных пунктов Северного С а х а л и н а и участию 
аборигенов С а х а л и н а в Великой Отечественной войне. Э к с 
педиция р а б о т а л а в Охинском, Ногликском и Тымовском-
районах . 

Палеонтологические , геологические и биологические* 
изыскания проводились преимущественно на территории 
М а к а р о в с к о г о района . С а м о й интересной находкой о к а з а л 
ся позвонок ископаемого миоценового зубатого кита , н а й 
денный членом К К «Абориген» Е. М а з у н и н ы м в устье р. О с и -
новки. С о б р а н а т а к ж е п р е д с т а в и т е л ь н а я к о л л е к ц и я н е о г е н о 
вых и современных моллюсков , к о т о р а я частично п р е д с т а в 
лена в экспозиции М а к а р о в с к о г о краеведческого музея , с о з -
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данного в 1992 г. Основу этого музея составляют коллекции 
краеведческого клуба «Абориген», собранные за последние 
1 0 лет. 
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П О П Р А В К И : 

В «Краеведческом бюллетене» № 3 за 1992 год в статье Д . Стефана 
«Сахалин и Курильские острова в зеркале американских иллюзий» на 
стр. 5 (последний абзац, строки 3 и 4 снизу) напечатано: «...Г. Дж. Сноу 
ошибочно изменил 1943 (год плавания Де Фриза...».). Следует читать: 
«...Г. Д ж . Сноу ошибочно изменил 1643 (год плавания Д е Фриза...»). 

В «Краеведческом бюллетене» № 1 за 1993 год в статье В. Подпеч-
никова «Репатриация» на стр. 103 (абзац 3, строка 2 ) напечатано: 
«...в странах Юго-Восточной Азии, находилось 645 тысяч японских граж
дан». Следует читать: «...в странах Юго-Восточной Азии, находилось* 
6450 тысяч японских граждан». 
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