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КАПИТАН АРСЕНЬЕВ

Повесть

1. ЛОМЖА

– Господа, идемте к Арсе-

ньеву новую монстру
смотреть!

Трое молодых офицеров 14-
го Олонецкого пехотного полка, 
в еще не обмятой, редко надева-

емой выходной форме вне строя, 
освободившись в воскресный день 
от службы, решали, как провести 
время. Несмотря на то, что город 
Ломжа*, где стоял полк, был гу-

бернским, развлечений здесь было 
не так уж много: полковое собра-

ние часто бывало занято старшими 
начальниками, попадаться на глаза 
которым молодежи лишний раз не 
хотелось, а окрестные помещики 
малознакомых молодых офицеров 
приглашали редко. Представления 
в единственном театре давали не-

часто, и они повторялись. Было 
скучно. В приграничном горо-

де заканчивалось строительство 

мощной крепости с оборонитель-

ным поясом из пяти фортов. От-

ношения жителей 20-тысячного 
провинциального города на реке 
Нарев, менее половины населе-

ния которого составляли поляки, 
а большую часть – евреи, с рус-

скими военными складывались 
неплохо. Императорская армия 
давала работу на строительстве 
и оснащении крепости жителям 
города со слабо развитой про-

мышленностью, угасавшей из-за 
немецкой конкуренции. Портные, 
перчаточники, сапожники жили не 
столько заказами бедных местных 
панов и мещан, сколько пошивом 
форменной одежды для офицеров 
Олонецкого полка, среди которых, 
впрочем, было много поляков. Мо-

лодые офицеры еще не втянулись 
в гарнизонную рутину с карточ-

ной игрой и водкой, да и полковое  
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начальство смотрело на такие за-

нятия сурово...
– Сами знаете, господа, Арсе-

ньев не прогонит, – просительно 
затянул молоденький, худой и бе-

лобрысый инженерный прапор-

щик Калиновский. – И чаю с кол-

басой напьемся...
Их товарищ, подпоручик Арсе-

ньев, был старше и слыл слишком 
уж «службистом» даже для «поч-

ти гвардейского» полка со строгой 
дисциплиной. С начальством дер-

жался без гонора, но с достоин-

ством, с нижними чинами дрался 
редко – для этого надо было вы-

вести его из себя уж совсем огол-

телой дерзостью и ленью. Инже-

нерные работы солдаты его взвода 
выполняли в срок и с охоткой, чего 
редко удавалось добиться даже бы-

валым офицерам. Солдаты и фель-

дфебель были чисты, подтянуты, 
сыты и взводного уважали, впро-

чем, иное для Олонецкого полка 
было редкостью и непорядком.

Владимир Клавдиевич Арсе-

ньев, определившийся в полк в 
1896 году прапорщиком, приняв 
взвод, быстро получил очередное 
звание, и говорили, что он водит 
близкое знакомство с командиром, 
полковником Федоровым. Арсе-

ньев не чурался балов, торжеств в 
офицерском собрании, был добро-

желателен в общении с товарища-

ми, но всякий раз старался уйти 
пораньше, отправлялся к себе на 
квартиру, где занимался с книгами 
и своей коллекцией удивительных 
тварей. Он договорился с польской 
вдовой, в доме которой снимал три 
комнаты, оплатил полковому куз-

нецу стеклянные со свинцовыми 
швами ящики – террариумы, на-

ложил в них камней, деревяшек, 
насыпал земли и населил пауками 
и удивительных цветов ящери-

цами, коих живыми выписывал с  

далеких окраин империи. Боль-

шую часть своего свободного вре-

мени офицер читал и вел дневники, 
куда записывал повадки и поведе-

ние своих необычных питомцев. 
Хозяйка, заходя к постояльцу, при 
взгляде на них сначала норовила 
упасть в обморок и говорила, что 
он колдун. Но со временем вежли-

вый подпоручик сумел возбудить в 
ней интерес к молчаливым обита-

телям прозрачных ящиков, словно 
у юной курсистки. Однако укла-

дываясь спать, вдова, ревностная 
католичка, крестилась и просила 
святых, чтобы ночью «монстры» 
не выбрались из своих жилищ.

– Пржышли, ваше благородие,
– постучав и приотворив дверь в
комнату с террариумами, служив-

шую Арсеньеву кабинетом, недо-

вольным тоном сообщил денщик. 
– Опять пане офицеры. Втроем...

Денщики набирались из солдат 
срочной службы – в пехоту при-

зывали с 18 лет, в кавалерию – с 
17-ти. Это были опрятные, грамот-

ные и толковые нижние чины, что 
приводило в раздражение старше-

го фельдфебеля, заведовавшего 
полковой учебной командой, ведь 
именно такие рядовые были кан-

дидатами в унтер-офицеры. Но 
при назначении в денщики прини-

малось во внимание не самое креп-

кое здоровье, мягкость характера и 
другие обстоятельства, не подхо-

дящие для отправления должности 
унтера.

Казенный денщик избавлял 
офицера от необходимости нани-

мать прислугу. Несмотря на при-

личное жалованье, квартирные, 
кормовые и иные выплаты, офи-

церу приходилось делать взносы 
в капитал взаимопомощи, в кассу 
полкового собрания и отдельно – 
на полковые праздничные обеды, 
на памятные подарки начальникам, 



в старых, «почти гвардейских» 
полках хорошим тоном считалось 
вносить средства на «приварок» 
солдатам и в фонд госпиталя. Ка-

валеристы покупали сбрую и со-

держали своих лошадей, впрочем, 
жалованье их было больше. В ре-

зультате некоторые младшие офи-

церы едва сводили концы с кон-

цами, и назначение рачительного 
денщика было для них большим 
подспорьем. Попасть к доброму 
холостому офицеру было мечтой 
многих солдат. Служба у семейно-

го – была менее привлекательной, 
ибо приходилось выполнять зада-

ния и капризы еще и «женского на-

чальства». Однако и в этом случае 
денщик добросовестно помогал по 
дому, по кухне, заменял няньку, 
качая колыбельку с барчонком или 
мастеря деревянную лошадку, он 
вспоминал свое деревенское жи-

тье-бытье. Но выполнив обязан-

ности на квартире, денщик должен 
был спешить в полк, чтобы похле-

бать щей и унести в котелке казен-

ной каши для себя, а возможно, и 
для своего офицера, Есть «люд-

скую» пищу, что вкушала штатская 
городская прислуга, считалось не-

простительной глупостью, ибо она 
была дорогой и, по армейским мер-

кам, скудной. «Денщичья сила», 
как шутили офицеры, собиралась 
отдельно, и толковый денщик мог 
узнать новости о других офицерах 
и поддержать авторитет своего. 
Впрочем, болтали мало, ибо все 
сказанное могло попасть в офицер-

скую среду. Нужно было прочесть 
приказ по полку на завтра, узнать, 
куда назначен офицер – на дежур-

ство, на стрельбы, в оцепление или 
на какое-либо торжество в город... 
Для каждого случая к утру, а по-

рой и к первому часу ночи, должна 
быть готова соответствующая фор-

ма, заштопанное и выстиранное у 

прачки белье. На выходе в поле, на 
маневры денщик следовал в обозе 
первого разряда вместе с запасной 
лошадью, палаткой, койкой и че-

моданами с личными вещами сво-

его офицера. В отношении доступа 
в квартиру посторонних, особенно 
штатских лиц, денщики бывали 
неумолимы. Но другим офицерам 
препятствовать не могли, а если за-

ходил ротный командир, то невесть 
откуда просыпалась в денщике на-

стоящая строевая молодцеватость  
и усердие.

Молодой солдат был доволен 
службой у «чудного» подпоручи-

ка Арсеньева, с увлечением ловил 
сачком жуков и кузнечиков для до-

вольствия чудищ взводного, при-

сматривал за ними и не обижал. Но 
душа бережливого поляка всякий 
раз протестовала, когда ему при-

ходилось подавать не страдавшим 
отсутствием аппетита гостям его 
барина краковскую колбасу и сыр, 
чай и ром, и конфеты.

Он заметил компанию офице-

ров из-за низкого палисада – нес 
ведра с водой не худой, но и не 
чрезмерно тучной, приветливой 
кухарке, в боковой вход, ведущий 
в кухню, и не мог не выразить сво-

его неодобрения.
– Не ворчи, Антон, – отвечал

Арсеньев, оторвавшись от книги. – 
Проси. И самовар вздувай.

– Этак нам ужинать три дня не-

чем будет. – Денщики всегда гово-

рили «наши стулья», «наши сапо-

ги», «наши деньги», воспринимая 
офицерское хозяйство как общее. 
– Где же на всех набраться?.. Хо-

лодная телятина одна и позаста-

лась...
– Иди, иди. Встречай. Все луч-

ше, чем в ресторане водку пить бу-

дут.
– Зостане зробине... – сол-

дат должен был ответить: «Будет  



сделано», но переходя на поль-

ский, демонстрировал свое край-

нее неудовольствие.
Он шел в переднюю. «Проше, 

господа... – и по привычке вытя-

гивался, открывая по первому же 
звонку дверь. – Владимир Клавди-

евич ожидают».
Небольшой круглый стол засти-

лался белой скатертью с польской 
вышивкой цветами, рядом при-

ставлялясь тумбочка, на которой, 
на подносе, появлялся самовар, 
приносились закуски, сласти, чаш-

ки и блюдца, десертные тарелки и 
мельхиоровые хозяйкины ложки-
вилки. В кабинете с окнами углом 
на две стороны было не слишком 
просторно, но вся компания поме-

щалась на диване и стульях. Пору-

чик Бялый рассматривал лежащие 
на столе книги. «Сборники геогра-

фических, топографических и ста-

тистических материалов по Азии», 
Леббок – «Начало цивилизации 
и первобытная культура», Лы-

пин – «История русской этногра-

фии», Шнейдер – «Наш Дальний  
Восток»...

– Учебниками по тактике пре-

небрегаете?
– Тактика не универсальна. За-

висит от района применения, – от-

вечал Арсеньев.
Он снимал куски черного ситца 

с террариумов ночных тварей, на-

девал рабочую перчатку прочной 
замши с раструбом, лез в один из 
ящиков, рылся в нем. Брал сонного 
паука с полпальца длиной, показы-

вал.
– Это, господа, китайский лю-

ковый паук, или паук-печать, по-
научному – циклокосмия транк-

ктата. Обратите внимание: брюш-

ко заканчивается хитиновым дис-

ком с рисунком, напоминающим 
иероглиф. Красавец! Собой не-

велик, однако – царь арахнидов. 
Самый древний паук на Земле, под 
сто миллионов лет этот вид суще-

ствует, и ничто его не берет. О нем 
написано в «Эрья»*– старинном 
китайском трактате, на современ-

ный лад это толковый словарь ие-

роглифов, мудрец Конфуций его 
составил. Не беспокойтесь, госпо-

да, не прыгуч и не ядовит. Очень 
смышленый – роет глубокие, раз-

ветвленные норы, закрывает люч-

ком из почвы и травинок, склеи-

вая их паутиной. Без пищи может 
сидеть по полгода, укрывшись в 
норе и замотавшись в паутинный 
кокон...

Буроватый, цвета темного де-

рева паук, действительно напоми-

нающий прихотливо вырезанную 
китайскую печать, вцепившись 
всеми восемью лапами в раструб 
перчатки подпоручика Арсеньева, 
недовольно шевелил жвалами.

Офицеры с живым интересом 
слушали короткую лекцию, во все 
глаза глядели на «монстру», но не 
забывали угощаться. Они уважали 
своего товарища. Взвод Арсеньева 
был образцовым, но подпоручик 
добивался этого без брани и руко-

прикладства. Он был не прост, за-

нимался с какими-то китайскими 
книгами, не был беспринципным 
карьеристом – никакой подлости 
по службе ждать от него не при-

ходилось, но при этом часто по 
каким-то делам, о которых не рас-

пространялся, бывал у высокого 
начальства. Офицеры ценили, что 

*Cyclocosmia truncata – один из видов земляных пауков, обитает на юге США и
в Азии. «Эрья» (кит.) «Приближение к классике» – толковый словарь и энциклопедия 
III-II вв. до н.э., создание иногда приписывается Конфуцию, но более вероятно – кол-
лективный труд древних ученых.



Арсеньев был лучше воспитан и 
более доброжелателен, чем многие 
польские дворяне, – и это несмо-

тря на невысокое происхождение.
После отмены крепостного 

права в Российской империи для 
бывших помещичьих крестьян от-

крылось много возможностей, и 
это был не только путь выкупить-

ся и правдами и неправдами стать 
миллионщиком. Отец Владимира, 
Клавдий Арсеньев, вместе с мате-

рью, освобожденной крепостной 
крестьянкой, в 1861 году пере-

брался из Тверской губернии в 
столицу, в Санкт-Петербург. 
Аграфена Филипповна, его ма-

тушка, занималась поденной рабо-

той, а Клавдий рос на удивление 
серьезным мальчиком: самостоя-

тельно занимался по учебникам, а 
потом и под руководством педаго-

га, в семье которого Аграфена 
была прислугой. Так Клавдий под-

готовился для сдачи экзамена на 
звание домашнего учителя, что 
приравнивалось к самому млад-

шему классному чину по Табели о 
рангах. Клавдий Федорович по-

ступил на службу на Николаев-

скую железную дорогу, где за 40 
лет поднялся от кассира до заведу-

ющего движением Московской 
окружной дороги.

Он женился на Руфине Кашла-

чевой, крестьянке Нижегородской 
губернии. В Санкт-Петербурге 
Руфина Алексеевна открыла ма-

ленькую мастерскую по пошиву 
дамского белья, где вместе с нею, 
хозяйкой, трудилась всего одна 
работница. Арсеньевы жили «при-

лично», и в чем-то даже сохраняя 
деревенский уклад: в семье было 
четверо сыновей, пятеро дочерей 
да еще одна приемная, рано оси-

ротевшая дальняя деревенская 

родственница Капитолина. С ними 
жили обе бабушки.

Всякую свободную минуту 
Клавдий Федорович, учитель по 
образованию, занимался с деть-

ми. Все они уже в раннем возрас-

те были грамотны, выработали 
красивый, четкий почерк и зна-

ли наперечет океаны и моря, все 
государства земного шара и их 
главные города. Математику дети 
учили по знаменитому сборнику 
задач для устного счета педагога 
Сергея Александровича Рачинско-

го. «Кабатчик купил 3 сороковых 
бочки вина по 5 руб. ведро, разба-

вил его водою, перелил в 9-ведер-

ные бочонки и продавал вино по 
5 руб. ведро. Получил он 120 руб. 
барыша. Сколько воды прилил он 
к каждому бочонку?» «Некто в 
каждый будний день пропивает 
по 16 коп., а в каждое воскресе-

нье столько, сколько во все будние 
дни недели. Сколько он пропивает 
в год?» «Сапожник каждый день 
два раза посылает мальчика за во-

дою, а колодец за полверсты, и 15 
раз в месяц за водкою, а кабак за 
3/4 версты. Сколько верст мальчик 
пробежит в год?» Дети секунд че-

рез тридцать наперебой отвечали: 
«Полтора ведра! Сто рублей! Ты-

сячу верст!» Они решали задачи 
без карандаша и тетрадей, только в 
уме, и понимали при этом о вреде 
пьянства, нечестности трактирщи-

ков и о тяжелой жизни юных под-

мастерьев.
Во время русско-турецкой вой-

ны* в семье Арсеньевых следили 
за событиями на театре военных 
действий. Отец повесил в одной из 
комнат карту, и булавками с флаж-

ками вместе с пятилетним Воло-

дей отмечали они маршруты дви-

жения войск, искали города, что 

*Война 1877-1878 годов.



были названы в газетных военных 
сводках. В сознании Владимира 
географическая карта представля-

лась неотделимой от защиты Оте-
чества, военного поприща.

Он много читал самостоятель-

но. Романы Жюля Верна, Майн 
Рида, Луи Буссенара и других ав-

торов романов-приключений да-

вали ему вполне рациональное 
представление о географии и при-

роде далеких краев. Он перешел к 
описаниям путешествий эпохи ве-

ликих географических открытий, 
плаваний Колумба и Магеллана. 
Володя читал отчеты о путеше-

ствиях Пржевальского, так же, как 
и во время войны, по картам, сле-

дил за маршрутами путешествий.
Когда Клавдий Федорович по-

лучил очередное повышение по 
службе, семье оказалось по сред-

ствам на лето снимать дачу в Тос-

но. Неподалеку жил материн брат 
Иоиль Кашлачев. «Дядя Илья» 
был внешне тихим, задумчивым 
человеком. Однако он служил в 
лесничестве, был отменным охот-

ником, к браконьерам проявлял 
суровость. Он любил лес, реку 
Тосну, чувствовал их красоту и ис-

кренне приобщал к ней своих сы-

новей и племянников. Знал назва-

ние каждого зверя и птицы, дерева 
и куста, травы и гриба. Лесничий 
отправлялся с мальчишками на 
трех-четырех-дневную рыбалку, 
учил их терпению на воде, тихому 
поведению в лесу, рассказывал о 
повадках животных и молчаливых 
рыб, о свойствах растений. Иногда 
дядя Илья разрешал мальчикам 
под присмотром старших братьев 
и кузенов совершать путешествия 
по реке на плотах, и эти впечатле-

ния, чувство самостоятельности и 
недетской ответственности оста-

лись для Владимира незабывае-

мыми.

Грамотный и начитанный Вла-

димир легко окончил четырех-

классное мужское Владимирское 
училище, год проучился в 5-й 
Санкт-Петербургской гимназии и 
сдал экзамены за гимназический 
курс. Классическая система обра-

зования приводила в армию мно-

жество молодых людей. Сдать 
гимназический экзамен было 
очень сложно, особенно трудно 
давались «мертвые» языки – ла-

тынь и греческий. «За неуспеш-

ность» из старших классов гимна-

зий исключалось до 80 учеников 
из 100 первоначально поступив-

ших. Окончание 6-го класса гим-

назии давало право на 1-й разряд 
отбывания воинской повинности, 
то есть некоторые привилегии. На 
переходном экзамене из 6-го в вы-

пускной 7-й класс с двумя годич-

ными отделениями многим уче-

никам ставили удовлетворитель-

ный балл – тройку, но лишь «под 
честным словом», что они сами 
оставят гимназию и отправятся на 
военную службу. Бывшие гимна-

зисты могли отслужить положен-

ный срок вольноопределяющимся 
– добровольцем, что давало право
жить отдельно и столоваться с 
офицерами, в остальном же такой 
солдат с трехцветным кантом на 
погонах выполнял все обязанно-

сти рядового. Служба вольноопре-

деляющимся и гимназическое об-

разование давали хорошие шансы 
юноше без протекции поступить в 
хорошее юнкерское училище, вы-

держав всего два экзамена – по ма-

тематике и русскому языку.
Владимир Арсеньев учился 

хорошо, но генералов в его семье 
не имелось, и военную карьеру 
он решил пройти с самого нача-

ла. 145-й пехотный Новочеркас-

ский его императорского величе-

ства Александра III полк входил в  



1-й армейский корпус и дислоци-

ровался в столице. Полковое на-

чальство охотно зачислило Ар-

сеньева вольноопределяющимся, 
тем более что он намеревался про-

должать военную учебу и службу. 
Этот опыт был для юноши полез-

ным: побывав «в шкуре» солдата, 
он, став офицером, всегда входил 
в нужды нижних чинов и не допу-

скал грубости.
Через два года Владимиру 

предстояло держать экзамены в 
Санкт-Петербургское юнкерское 
пехотное училище как вольноо-

пределяющемуся «1-го разряда по 
образованию». Он волновался: из 
списков, обычно составляющихся 
в полку и направляемых в учили-

ще там вычеркивали до половины, 
а остальных безжалостно резали 
на экзаменах. А если отец кого-то 
из поступавших служил когда-то 
вместе с начальником училища, 
то шансы еще сокращались. Авгу-

стовским утром 1893 года 21-лет-

ний Владимир Арсеньев в отутю-

женной форме вместе с пятью сво-

ими сослуживцами прибыл в учи-

лище для сдачи экзаменов. В этот 
день решалась его судьба.

В отличие от военных училищ, 
в которые поступали юноши, окон-

чившие кадетские корпуса, в ос-

новном дворяне, училища юнкер-

ские были всесословными. Все по-

ступавшие в пехотные юнкерские 
училища принимались на полное 
содержание казны. Для производ-

ства в офицеры военное образова-

ние не было обязательным. Однако 
на практике никто, даже отслужив-

шие в войсках унтер-офицеры, не 
мог получить офицерских погон, 
не выдержав специального экзаме-

на, который сдавали выпускники 
училищ. Арсеньев хорошо показал 
себя на вступительных экзаменах, 
но последнее слово оставалось за 

начальником училища. Наконец, 
на первой неделе сентября, он по-

лучил уведомление о том, что за-

числен. Все юнкера учились на 
казенный счет, и Арсеньев поехал 
примерять новенькую форму с 
алыми пехотными погонами, укра-

шенными шифровкой «П.Ю.» – 
«Петербургское юнкерское».

Общая программа курса воен-

ных и юнкерских училищ включа-

ла как предметы специально-воен-

ные, так и общеобразовательные. 
К специально-военным относи-

лись тактика, военная история, ар-

тиллерия, фортификация, военная 
топография и география, военная 
администрация, военное законо-

ведение. Вместе с ними будущих 
офицеров русской армии обучали 
общеобразовательным предме-

там, что позволяло поддерживать 
высокий культурный уровень вы-

пускников училищ – Закону бо-

жию, механике и химии, русской 
словесности, проводились практи-

ческие занятия по французскому и 
немецкому языкам.

День начинался с чаепития. По 
пути в столовую юнкера могли зай- 
ти в часовню, однако свежий те-

плый белый хлеб и черный, очень 
сладкий чай казались более при-

влекательными, лишь перед экза-

менами в молодых людях просы-

палась набожность, и паникадила 
были уставлены свечами. После 
чая и до завтрака занятия проходи-

ли в классах, позже – на плацу или 
в казематах. Введенная указом Ни-

колая II гимнастика быстро делала 
из бывших гимназистов и семина-

ристов подтянутых, бравых юн-

керов с особой осанкой, манерой 
держаться, которые часто сохраня-

лись до старости. После обеда по-

лагались два часа сна, снова чай, 
после чего юнкерам давалось вре-

мя для самостоятельных занятий.



Все свободное время юнкер 
Арсеньев проводил за чтением. Из 
учебных предметов более всего 
его привлекала география. Ее пре-

подавал Михаил Ефимович Грум-
Гржимайло, родной брат знамени-

того исследователя Средней Азии 
Григория Ефимовича. Древний 
род, из которого происходили оба 
русских географа, с течением сто-

летий разветвился, в Италии его 
представители звались Гримальди, 
в Польше – Гржимайли, в Чехии – 
Гржимеки. Русская ветвь брала на-

чало от литвина, хорунжего Луки 
Грума, перешедшего на службу 
московским царям в XVII веке. 
Григорий Грум-Гржимайло думал 
пойти по военной стезе, но этому 
помешала сильная близорукость. 
Он поступил на естественное от-

деление физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского 
университета. Успехи его на ака-

демическом поприще были вели-

ки, Григорий Грум-Гржимайло 
создал студенческий кружок, в 
котором его единомышленники, 
среди которых был и Владимир 
Вернадский, занимались исключи-

тельно наукой, оставляя в стороне 
модные социально-политические 
веяния. Он увлекался энтомоло-

гией, изучением бабочек. Образо-

вание завершил досрочно – совет 
Санкт-Петербургского универси-

тета утвердил Грум-Гржимайло, 
фактически еще студента, в звании 
кандидата естественных наук без 
защиты диссертации, поскольку 
молодой ученый уже опубликовал 
несколько серьезных работ. Было 
и еще одно обстоятельство, спо-

собствующее досрочному выпу-

ску: Григорий Ефимович собирал-

ся в свою первую экспедицию, на 
Памир и в Припамирские области. 
Получив в конвой великую силу – 
четверых казаков Оренбургского 

войска, отважный путешественник 
миновал Алайскую долину, пере-

валил через Заалайский хребет и 
вышел к озеру Кара-Куль...

Увлечение фауной чешуе-

крылых, коллекционированием и 
классификацией бабочек, обита-

ющих в России, сблизило Григо-

рия Ефимовича с великим князем 
Николаем Михайловичем. По-

добные занятия никогда не были 
барской прихотью. Помимо на-

учных результатов – до них этим 
всерьез никто не занимался – оно 
принесло Грум-Гржимайло еще и 
результаты практические. Вели-

кий князь помогал изданию его 
работ, финансированию экспеди-

ций Императорским Русским гео-

графическим обществом, свел с 
Туркестанским генерал-губерна-

тором Розенбахом. Михаил Ефи-

мович был единомышленником и 
помощником старшего брата. Его 
лекции были очень популярны. 
Владимир Арсеньев с увлечением 
слушал рассказы о путешествиях 
Гржимайло-старшего, в вообра-

жении юнкера возникали древний 
Шахрисабс, дворцы беков горного 
Куляба и полустепного Припами-

рья, Гузара и Шарабада, равнины 
Курбан-Тюбе...

Он читал даже по ночам. Кни-

ги по географии и этнографии 
Центральной Азии и Сибири спо-

собному юнкеру приносил Миха-

ил Ефимович. Арсеньев впервые 
столкнулся с научной литературой, 
и ему не всегда удавалось с перво-

го раза проникнуть в суть ученой 
премудрости. Грум-Гржимайло не 
жалел своего времени и после за-

нятий подробно отвечал на вопро-

сы пытливого ученика. Препода-

ватель рассказывал юнкеру о том, 
как мало на пороге нового столе-

тия исследованы Сибирь и русское 
Приморье, какие возможности для 



страны остаются скрытыми в тех 
местах...

В 1896 году Владимир Арсе-

ньев простился с Санкт-
Петербургским юнкерским учили-

щем. Несмотря на то что 80 из 100 
пехотных офицеров Русской ар-

мии были выпускниками именно 
юнкерских училищ, такое образо-

вание считалось словно второсте-

пенным. Выпущенные в полк под-

прапорщиками, в кавалерии – 
эстандарт-юнкерами, воспитанни-

ки училищ порой оставались в 
этих предофицерских званиях, в 
неопределенном служебном и бы-

товом положении до года и более, 
в зависимости от собственного 
рвения, вакансий и воли началь-

ства. Владимир Арсеньев окончил 
училище с отличием, и был произ-

веден в прапорщики. Ему было 
предоставлено право выбора воин-

ской части, он искал службы на 
Дальнем Востоке, но вакансий не 
нашлось, и молодому офицеру 
пришлось отправиться на противо-

положную, западную окраину им-

перии. Правда, полк был «отлич-

ным», с двухсотлетним старшин-

ством. 14-й Олонецкий был сфор-

мирован в 1798 году как мушке-

терский, то есть вооруженный но-

вейшим образом. Полк участвовал 
в битве при Лейпциге и взятии 
Парижа, ходил за Карпаты в Вала-

хию, брал трофеями турецкие 
пушки, сражался с польскими ин-

сургентами и при взятии Варшавы 
в 1831 году потерял командира – 
полковника Тухачевского, но  

получил знаки на головные уборы 
«За Варшаву». Полк гордился ге-

оргиевским знаменем с надписью 
«3а Севастополь в 1854 г. и 1855 
г.», усмирял бесчисленные восста-

ния поляков и венгров. Само при-

сутствие на западных рубежах 
России этой хорошо знакомой ев-

ропейским соседям части русской 
армии вселяло в них благоразумие. 
В 1890 году на пожертвования 
офицеров и трудами солдат в Лом-

же был возведен и освещен боль-

шой каменный полковой храм свя-

тых Петра и Павла, куда были пе-

ренесены останки Александра Ни-

колаевича Тухачевского. По слу-

чаю 100-летия полку было пожа-

ловано георгиевское знамя, для 
офицеров и унтер-офицеров отли-

ты юбилейные нагрудные знаки.

– Все сие очень интересно, Ар-

сеньев, – проговорил поручик Бя-

лый, метивший в полковые адъю-

танты*, – хоть мне больше по нра-

ву ваши ящерицы, словно метал-

лом отливают... Не сердитесь на 
мой вопрос: как все это, – он сде-

лал жест в сторону террариумов, – 
может помочь в службе русскому 
офицеру? Или вы собираетесь за-

няться естественными науками?
– Науки, Станислав Казимиро-

вич, службе не мешают, – отвечал 
Владимир Клавдиевич. – Пола-

гаю, мы с вами, господа офицеры, 
должны смотреть на вещи широко. 
Сейчас мы стоим перед лицом веч-

ной западной угрозы, что сохраня-

ется со времен первых московских 

*Полковой адъютант назначался из обер-офицеров (не старше капитана) и
отвечал за всю бюрократическую работу полка, кроме оперативной и казначейской 
частей: хранение и исправление послужных списков офицеров и формуляров нижних 
чинов, выдачу различных удостоверений, свидетельств, оформление приказов, кор-
респонденцию, ведение записей по истории полка, в XX веке – за полковые издания; 
ему подчинялись писарская часть и музыкантская команда. Командовал общими 
построениями полка и в этом случае отвечал за внешний вид нижних чинов.



царей. За этой границей не могут 
смириться с существованием та-

кой страны, как наша. Но Россия 
граничит не только с Европой. Как 
знать, может быть, нам суждено 
умерить европейские притязания, 
зайдя к ним с черного, азиатского 
входа?

– А вы были правы, прапор-

щик, – выходя от Арсеньева, – рас-

суждал еще один взводный, под-

поручик Пландовский. – Арсеньев 

умен...
– И не жадничает... – подхватил

Калиновский.
– Все-то вы, Ян Юзефович, о

стомахе своем печетесь. Только 
попечения ваши тщетны, мой са-

мый худой ефрейтор вдвое толще 
вас.

– Дайте срок, с чинами наш
инженер раздобреет... – отозвался 
Бялый.

2. АЗИАТ

Служба шла своим привыч-

ным чередом: занятия, ка-

раулы, работы в строящейся кре-

пости, гарнизонные балы... В один 
из дней Арсеньева призвал к себе 
командир полка. Перед этим он 
поздним вечером вернулся из Вар-

шавы.
– Разрешите войти, ваше пре-

восходительство? – в дверях каби-

нета Арсеньев обратился по уста-

ву.
– Входите, поручик.
– Виноват, ваше превосходи-

тельство, но служу в чине подпо-

ручика...
– Начальство не ошибается, – с

иронической назидательностью 
ответил полковник Федоров. У 
меня для вас два известия. Вот 
первое: поздравляю вас поручи-

ком. – И прервав уставные благо-

дарности, пригласил: – Полно, не 
на смотру. Садитесь, Владимир 
Клавдиевич.

Арсеньев снял фуражку и 
устроился на стуле перед столом 

полкового командира.
– Вчера присутствовал на со-

вещании у генерал-губернатора. 
Второе мое известие, полагаю, вас 
огорчит: очередной ваш рапорт 
остался без удовлетворения.

Подпоручик Арсеньев раз за ра-

зом передавал по команде рапорты 
о переводе на Дальний Восток. Та-

кие вопросы решал генерал-губер-

натор, совмещавший эту должность 
с командованием Варшавским во-

енным округом, светлейший князь, 
генерал-адъютант Александр Кон-

стантинович Имеретинский. Внук 
царя Имеретии Давида II, он уча-

ствовал в кавказских войнах, но за-

тем служил на западных рубежах: 
начальником штаба Варшавского 
военного округа; находясь «в за-

граничном отпуске», был инспек-

тором стрелковых батальонов гер-

цога Мекленбург-Стрелицкого*. 
Во время русско-турецкой войны 
сам участвовал в сражениях и со-

общал царю Александру II о разум-

ных действиях и личной храбрости 

*Мекленбург-Стрелицкие – древний немецкий род славянского происхождения,
владетельные герцоги Померании. Представители рода состояли на русской служ-
бе, оставаясь правителями своих владений и, до 1914 г., формально сохраняя под-
данство Германской империи. Здесь речь идет о должности инспектора стрелковых 
частей Русской императорской армии, шефами – почетными командирами – кото-
рых были Мекленбург-Стрелицкие герцоги.



генерала Скобелева; расположени-

ем придворных кругов Скобелев 
не пользовался, и, чтобы его под-

держивать, нужны были честность 
и мужество. Территория Варшав-

ского военного округа, которым 
командовал генерал, князь Имере-

тинский, включала 10 губерний, в 
том числе Варшавскую, Владими-

ро-Волынский и Ковельский уезды 
губернии Волынской, новейшую 
Брестскую крепость и хорошо раз-

витую железнодорожную сеть с 
узлами в Варшаве, Бресте, Ковеле, 
Ивангороде.

– Должен признать, не ведаю,
из-за чего вы так настойчиво рве-

тесь на Восток, – продолжал пол-

ковник Федоров. – Вы отличный 
офицер, полк наш не из последних, 
будущность ваша превосходна. Вы 
рискуете ее испортить – рапорты 
ваши вызывают уже некоторое 
раздражение у штабных.

Полковник вперил в Арсенье-

ва прямой взгляд, ожидая ответа. 
Арсеньев несколько мгновений 
раздумывал, словно собираясь с 
духом.

– Семен Иванович, я благода-

рен вам за добрые слова и отноше-

ние. Если позволите, я буду искре-

нен. Дальний Восток – огромная 
территория, и мы пока что не зна-

ем, какие богатства она таит. Ко-

нечно же, Россию постараются от-

бросить от восточных морей, что-

бы лишить естественных для нас 
стратегических преимуществ. А 
отбросив – и землю заберут! Аля-

ску мы уже отдали, теперь локти 
кусаем. Впредь допускать подоб-

ное невозможно...
– Без вас, конечно, там распо-

рядиться некому... – хмыкнул  
Федоров.

– Я так, упаси боже, не думаю,
– благоразумно отвечал Арсеньев.
– Но сил мало, на организацию
войск, флота, речного и прибреж-

ного пароходства, на перевозки из 
центральных губерний – и то не 
хватает. А ведь нужно исследовать 
этот огромный край, найти эти бо-

гатства и, что важнее, обеспечить 
бесспорность наших владений, а 
это – этнографические работы...

– Владимир Клавдиевич, – пре-

рвал новоиспеченного поручика 
командир полка. – Вы – человек 
военный, офицер способный, и 
должны понимать, где служите. 
Наш Варшавский военный округ 
клином в 350 верст вдается в зем-

ли Германской и Австро-Венгер-

ской империй. Нам присвоено на-

звание Передового театра военных 
действий совсем недаром. Задача 
войск округа в случае войны, наше 
главное назначение – принятие 
на себя первого удара, изнурение 
врага обороной, разобщение про-

тивных России сил и переход в на-

ступление, чему выдвинутое вовне 
расположение округа весьма спо-

собствует. До Берлина и Вены – по 
300 верст*. Азиатские ваши со-

ображения я понимаю, но и здесь 
положение не менее, а то и более 
важно.

– Но нельзя же оставлять без
защиты один край страны ради за-

щиты другого...
– Есть и иные соображения.

Наше присутствие здесь укрепляет 
уверенность русского населения. 
В последнее время к светлейшему 
зачастил митрополит Евлогий**, 
хлопочет об учреждении Холм-

ской губернии. Между Волынью и 
Галичиной жители называют себя 
Холмской русью, по названию 

*300 верст – немногим более 320 км.
**Митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868–1946), видный церковный деятель.



древнего города Холм, да вы, на-

верное, знаете. Стали возвращать-

ся от униатов в православие. И 
Евлогий такой не один, многие ду-

мают, что создание отдельной гу-

бернии утвердит самостоятельное 
положение русских среди поляков. 
Но его высокопревосходительство 
сомневается – много в админи-

стративном и военном отношении 
перестраивать придется. Да и в 
Петербурге пока что считают, что 
такое дробление нанесет ущерб 
значению власти генерал-губер-

натора... Образованными офице-

рами, выходцами из материковой 
России, нам разбрасываться не 
приходится. Если в частях округа 
одни поляки останутся, что поль-

ским русским прикажете думать?
– Да поймите же! Простите,

Семен Иванович, господин пол-

ковник... У любого государства, а 
уж у такого, как наша Россия, есть 
краткосрочное будущее и будущее 
в вечности, историческая судьба. 
Здесь нам дальше хода нет – Евро-

па скорее совершит самоубийство, 
пойдет на полное саморазруше-

ние, чем учтет интересы России. 
Черноморские проливы нам через 
Европу не вернуть. Будто сам Го-

сподь своим промыслом подтал-

кивает Россию на Восток, а оттуда 
– подопрем их мягкое брюхо коло-

ниальных владений, не до Варша-

вы станет...
– Не замечал я в вас раньше

этакой набожности...
В церковь Арсеньев, действи-

тельно, ходил не реже, но и не 
чаще прочих и подолгу не задер-

живался.
– Грешен, Семен Иванович, од-

нако несение света веры в Азию на 
нас возложено, более некому...

– Вот что, поручик, – Федоров
перешел на более официальный 
тон. – Все эти важные материи 

– пока что не нашего с вами ума
дело. Светлейший знает, что на 
Дальнем Востоке назревают не-

приятные события, но такие офи-

церы, как вы, нужны здесь. Плохо 
вам служится? Нет? Вот и служи-

те. Более я вас не задерживаю.
– Слушаюсь.
Арсеньев встал, надел фураж-

ку, направился к выходу. Полков-

ник задержал его:
– Впрочем, Владимир Клавдие-

вич, вы у нас человек ученый. Так 
прочтите для офицеров и интере-

сующихся нижних чинов доклад, 
что ли... Лекцию... Только не об 
этих ваших, с позволения сказать... 
Коих вы на квартире по ящикам 
рассадили. Офицеры к вам ходят, 
гимназисты городские, вот и пу-

скай любуются. Хм... А про Азию 
– расскажите, вреда не будет. Из-

берите день, я распоряжусь.
В назначенный день столы в 

зале полкового собрания были 
сдвинуты, принесены стулья, сол-

даты притащили из гимназии ка-

федру-конторку. Прошел слух, 
что «азиатский» доклад поручика 
Арсеньева почтит своим присут-

ствием командир полка, и бата-

льонным, и свободным от службы 
ротным офицерам волей-неволей 
тоже пришлось присутствовать. 
Они расселись впереди, за ними – 
фельдфебели и унтера. На удивле-

ние много собралось рядовых, что, 
сняв шапки, стояли у окон, в две-

рях и за дверьми. Ближе к первым 
рядам была укреплена географиче-

ская карта, что придавало собра-

нию особый, штабной дух. Вошел 
полковник. Сидящие встали, по ко-

манде снова сели, Арсеньев начал:
– Все вы, должно быть, знаете

из газет о путешествиях знамени-

тых наших первооткрывателей, 
Николая Михайловича Прже-

вальского, Григория Ефимовича  



Грум-Гржимайло в Азию и обла-

сти близ Памира. Вы, может быть, 
задаетесь вопросами, особенно о 
последнем – что нам, русским лю-

дям, понадобилось на этой «Крыше 
мира» среди облаков, камней, хо-

лодных речек? Чтобы ответить на 
этот вопрос, начать следует с того, 
что Россия к завоеваниям не стре-

милась и не готовилась. Но к концу 
1860-х годов Хивинское ханство 
открыто повело враждебную по-

литику, снабжая деньгами и ору-

жием банды туркмен и киргизов, 
разбойничавших и захватывавших 
в рабство подданных империи на 
ее же территории. Русское прави-

тельство положило эту проблему, 
наконец, разрешить. Константин 
Петрович фон Кауфман, австри-

ец по происхождению и военный 
инженер по образованию, был из-

вестен тем, что, будучи генерал-
губернатором Северо-Западного 
края – большей части Литвы и Бе-

лоруссии, – своей властью запре-

тил латиницу в печатных изданиях 
и почтовых отправлениях. В 1869 
году, уже в должности генерал-
губернатора Туркестана, Кауфман 
направил хану Хивы письмо, в ко-

тором перечислял все творимые 
им безобразия и требовал их пре-

кратить. Хан ответить не пожелал, 
вместо чего принялся готовиться к 
войне. Из-за того, что российское 
министерство иностранных дел 
высказывало разного рода опасе-

ния, военные действия начались 
только в 1873 году – мы дали хи-

винцам возможность возвести но-

вую цитадель в их столице и еще 
несколько укреплений...

Военные оживились. Рассказ 
Арсеньева, которого уже в шутку 
стали называть «азиатом», про-

тив ожиданий начинал вызывать 
их интерес. Поручик продолжал, 
время от времени указывая тот 

или иной пункт на карте. Он и сам 
воодушевился, видя интерес своих 
товарищей и солдат, но воспитан-

ная с годами учебы и службы сдер-

жанность не позволяла выражать 
обуревавшие его эмоции.

На Хиву выступили четыре от-

ряда. Из Туркестана войска повел 
сам Кауфман. Отряд со стороны 
Оренбурга возглавил генерал Ве-

ревкин. Тремя годами раньше в 
Красноводском заливе с кораблей 
Каспийской флотилии высадились 
десанты войск Кавказского округа, 
ими командовал полковник Столе-

тов. На месте высадки был основан 
форт Столетов, быстро разросший-

ся в город Красноводск. Отсюда и 
из Мангышлака отряды вели пол-

ковники Ломакин и Маркозов. В 
общей сложности удалось собрать 
15 тысяч человек, 44 орудия и 20 
ракетных станков, артиллерию и 
обозы влекли тысячи верблюдов.

Арсеньев обратился к сидев-

шим особняком артиллерийским 
офицерам:

– Наши «боги войны» знают:
первые ракетные установки были 
несовершенны и производили бо-

лее шума, чем разрушений. Одна-

ко их снаряды горели неугасимым 
пламенем очень высокой темпера-

туры, отчего использовать их при 
штурме городов было затрудни-

тельно – штурмующие рисковали 
занять лишь выгоревшие развали-

ны, что в планы российских воена-

чальников не входило. Но приме-

нение ракетных станков в поле или 
против горных укреплений про-

тивника оказывалось полезным, 
в том числе из-за производимого 
ими эффекта устрашения врага.

Артиллеристы были польщены 
вниманием докладчика, но вида не 
подавали, лишь разводили руками 
и кивали в знак подтверждения 
его слов. Арсеньев тем временем  



продолжал рассказ о событиях в 
Хиве.

Генерал Кауфман не зря лично 
повел Туркестанский отряд: его 
солдатам предстоял самый труд-

ный переход. Сильные мартовские 
морозы в апреле быстро смени-

лись нестерпимым зноем. Отряд 
вступил в безводную пустыню, и, 
хотя Кауфман знал об особенно-

стях местности и климата, усло-

вия, словно нарочно, оказались са-

мыми неблагоприятными. Впору 
было возвращаться, но Кауфман 
упорно двигался вперед и в начале 
мая вышел к Амударье.

Генерал должен был дать вой-

скам короткий отдых, за несколько 
дней отряд был приведен в порядок 
и выступил к Хиве. Два каспий-

ских отряда должны были преодо-

леть пустыню Усть-Урт. Маркозов 
был принужден вернуться, но его 
вины в этом не было: в 40-градус-

ную жару 2000 солдат Красновод-

ского отряда при 10 полевых пуш-

ках своими действиями надолго 
отвлекли силы самого воинствен-

ного туркменского племени – те-

кинцев. Мангышлакский отряд, 
начальником штаба которого был 
Михаил Дмитриевич Скобелев, 
постоянно отбиваясь от хивинцев, 
преодолел пустыню и соединился 
с войсками генерала Веревкина. 
Хивинцы попытались не допу-

стить объединения всех русских 
сил и близ Мангыта в конце мая 
атаковали два русских отряда. Но 
обессиленные солдаты Оренбург-

ского и Мангышлакского батальо-

нов прямо с изнурительного марша 
отбили их, уничтожив 3000 чело-

век. Кауфман с основными силами 
подоспел вовремя. Войска дви-

нулись к Хиве, первым на штурм 
ринулся генерал Веревкин, но был 
отброшен, получив неопасную 
рану в лицо. Генерал Кауфман, на  

правах старшего административ-

ного начальника, переподчинил 
силы Веревкина себе. Казачий 
офицер привез от него Веревкину 
записку: «...Нужна большая осто-

рожность, теперь даже больше, 
чем прежде. Я беру ваши роты, 
орудия и кавалерию, чтобы они 
были представителями Кавказско-

го и Оренбургского округов (при 
взятии Хивы). Поздравляю вас с 
победой и с раной. Дай Бог скорее 
выздороветь». Генералу Веревки-

ну не оставалось ничего другого, 
кроме как проглотить выговор Ка-

уфмана, облеченный в форму злой 
шутки – поздравления с несосто-

явшейся победой и с болезненной 
физически и для самолюбия раной. 
Но в отряде Веревкина служил 
подполковник Скобелев, кото-

рый поднял две роты и, никого не 
спросясь, ворвался в Хиву. Надо 
признать, что неудачный штурм 
Веревкина все же ослабил защит-

ников и облегчил задачу Скобеле-

ва, что способный подполковник, 
конечно, учитывал. И без того 
раздраженный генерал Веревкин, 
получив доклад о выступлении 
Скобелева, послал ему вдогонку 
казака с запиской, в которой угро-

жал судом и расстрелом. Скобелев 
в седле написал карандашом ответ: 
«Идти назад страшно, оставаться 
на месте опасно, остается взять 
ханский дворец». И взял.

Арсеньев сделал паузу и эф-

фектно добавил: «Вслед за ним в 
Хиву с музыкой вошли войска ге-

нерала Кауфмана».
Из дальнейшего его рассказа 

следовало, что хан Мохаммед Ра-

хим II сумел удрать и затаиться, 
Кауфману стоило больших уси-

лий разыскать его и уговорить на 
заведомо проигрышные перегово-

ры. Однако хан, по здравом рас-

суждении, решил оставить свои  



разбойничьи повадки и, вытор-

говав себе лишь номинальную 
власть, уступил все, что от него 
требовали. Так называемый мир-

ный договор был фактически ом-

мажем, вассальной присягой:
«Хан признает себя покорным 

слугой императора Всероссий-

ского, отказывается от всяких не-

посредственных сношений с со-

седними владетелями и ханами и 
от заключения с ними каких-либо 
торговых и других договоров и 
без ведома и разрешения высшей 
русской власти в Средней Азии 
(то есть генерала Кауфмана) не 
предпримет никаких военных 
действий... Весь правый берег 
Амударьи и прилегающие к нему 
хивинские земли уступаются Рос-

сии, причем хан обязуется не про-

тивиться переуступлению части 
этих земель эмиру Бухарскому... 
Русским пароходам и другим су-

дам, как правительственным, так и 
частным, предоставляется свобод-

ное и исключительное плавание по 
Амударье, а суда хивинские и бу-

харские пользуются этим правом 
не иначе, как с разрешения русской 
высшей власти в Средней Азии... 
Все невольники освобождаются на 
вечные времена... На Хиву налага-

ется для покрытия расходов рус-

ской казны на ведение войны, вы-

званной ханом и его подданными, 
цена в размере 2 200 000 рублей, 
уплата которой распространяется 
на 20 лет...»

Однако теперь возникла новая 
проблема – возмущение в Кокан-

де. У хана Худояра не было ос-

нований жаловаться на Россию, 
с которой он ранее подписал со-

глашение. Он и не жаловался, на-

против, вел себя мирно, всячески 
благоприятствуя торговле. Однако 
хан утратил бдительность и про-

зевал возвышение фанатичного  

проповедника Абдуррахмана Ато-

бачи, поклявшегося страшной 
клятвой не прекращать войну с не-

верными до полного их истребле-

ния. Под неверными он понимал 
почему-то только русских и союз-

ников России. Худояр, внезапно 
осознав положение вещей, пред-

принял единственно возможный, 
по его мнению, шаг: второпях со-

брался и прибыл на русскую тер-

риторию. Атобачи провозгласил 
ханом его старшего сына, молодо-

го Наср-Эддина, собрал 15-тысяч-

ное войско и в начале августа 1875 
года осадил закрепленный за Рос-

сией Ходжент.
Энергичный губернатор Кауф-

ман снова собрал отряд и двинул-

ся на выручку. Атобачи отошел в 
кокандскую крепость Махрам. Ка-

уфман выбил его оттуда, потеряв 
пятерых солдат убитыми и восемь 
– ранеными, кокандцы бросались
в Сырдарью, но спастись удалось 
немногим. Оставив в Махраме не-

большой гарнизон, Кауфман по-

шел на Коканд, чтобы решить во-

прос раз и навсегда. В столицу хан-

ства он вошел без единого выстре-

ла. Но Атобачи еще представлял 
опасность, и для преследования 
его «скопищ», как именовались 
группы сторонников фанатика в 
русских донесениях, был отряжен 
теперь уже генерал-майор Скобе-

лев. Он принял под командование 
шесть казачьих сотен, посадил на 
арбы две роты пехоты, усилился 
восьмиорудийной конной батаре-

ей и ракетной командой и гонял 
Атобачи по северу ханства, пока 
не вошел в Ош.

К тому времени Наср-Эддин 
подписал с Кауфманом новый до-

говор, по которому признавал себя 
покорным слугой императора все-

российского, обязывался выплачи-

вать ежегодно 500 тысяч рублей,  



и т.д. Однако то, что Скобелев не 
изловил Атобачи, оказалось ошиб-

кой. Неугомонный проповедник 
снова поднял восстание, сверг Наср-
Эддина, который бежал к отцу, и 
в Андижане провозгласил новым 
ханом другого родственника Худо-

яра – Пулат-бека, проявлявшего к 
собственным подданным крайнюю 
жестокость. Скобелев взял Анди-

жан, потеряв двух солдат убитыми 
и семь человек ранеными, среди 
которых ухитрился оказаться один 
офицер. Бунтовщики снова бежали, 
но Скобелев учел прежние прома-

хи. В январе 1876 года он настиг их 
в горном кишлаке Уч-Курган и тут 
же повесил Пулат-бека; Атобачи 
снисходительные русские власти 
сослали на жительство в Екатери-

нослав на тихом Днепре. Разбой-

ник, кипчак по крови, Абдуррах-

ман Кулаевич Атобачи в своем Ко-

канде был родовит, а значит, имел 
законное право на российское дво-

рянство. Местное общество, не из-

балованное знакомством со столь 
экзотическими чужестранцами, 
приняло Атобачи так радушно, что 
он быстро позабыл былые неистов-

ства и сделался приличным и госте-

приимным домовладельцем, благо 
пенсия от русского правительства в 
3000 рублей в год позволяла вести 
достойную жизнь.

Тем временем хан Наср-Эддин 
воспрял духом, вернулся в Коканд 
и принялся назначать своих чинов-

ников. Скобелев тоже вернулся в 
Коканд и арестовал Наср-Эддина, 
которого определили на житель-

ство в Оренбург. Император Алек-

сандр II наконец внял наместни-

кам, указывавшим на бесконечные 
издержки, вытекающие из бес-

помощности кокандских владык. 
Своим указом царь упразднил хан-

ство, присоединив его к России в 
виде Ферганской области.

Нерешенным оставался лишь 
один вопрос. Туркменские степи 
огромным клином вдавались в рус-

ские владения, пересекая торговые 
пути. Обстановка была столь не-

спокойной, что сообщение между 
Красноводском на Каспии и Таш-

кентом приходилось поддерживать 
через Оренбург. Увещевания и воз-

звания результатов не имели, соб-

ственно, увещевать было некого – 
туркменские племена жили словно 
сами по себе. Однако у них был 
опорный пункт – крепость Геок-
Тепе. В январе 1881 года Скобелев 
занял крепость и разослал туркме-

нам последнее предупреждение: 
«Войска могущественного бело-

го царя пришли сюда не разорять 
жителей Ахалтекинского оазиса, а, 
напротив, умирить и водворить в 
них полное спокойствие с пожела-

нием добра и богатства». Туркмен 
от разбоя – как отрезало. Старей-

шины снарядили к Александру II 
пышную депутацию с дарами и 
просьбой о русском подданстве. 
Царь милостиво принял их, одарил 
в ответ и их желание удовлетворил. 
Туркменские конники перешли на 
русскую службу. «Такие молодцы, 
– отзывался о них Скобелев, – что
свести несколько сотен под Вену – 
не последнее дело».

Азиатская «точка» была по-

ставлена в 1883 году. Терпение 
начальника Закаспийской области 
генерала Комарова истощила де-

ятельность жителей древнего го-

рода Мерва и окрестных селений, 
по словам генерала, «гнезда раз-

боя и разрушения, тормозившего 
развитие чуть ли не всей Средней 
Азии». Было непонятно, чего они 
добиваются, нападая на торговые 
караваны и одиночных путеше-

ственников и укрываясь за превра-

тившимися почти в руины стенами 
города. Гуманист Комаров не стал 



посылать на Мерв войска с артил-

лерией. В город были направлены 
казах, штаб-ротмистр*Алиханов, 
и туркмен, майор Махмут Кули-
хан. По возможности сократив 
восточные церемонии, офицеры 
предложили старейшинам Мерва 
перейти в русское подданство. Те 
будто только и ждали посланцев 
и принялись клясться, что имен-

но это является их самым горя-

чим желанием. Мервцы собрали 
депутацию и, прибыв в Ашхабад, 
принесли генералу Комарову про-

шение о переходе под власть рус-

ского царя. Прошение направили 
в Санкт-Петербург, откуда вскоре 
был получен ответ, осчастливив-

ший жителей Мерва.
Однако замирение Средней 

Азии возымело совершенно нео-

жиданное для русского правитель-

ства последствие. Британские газе-

ты в Лондоне и в колониях почти 
десяток лет неустанно публикова-

ли статьи, в которых утвержда-

лось, будто русские принимают 
под свое подданство население 
Средней Азии, дабы обеспечить 
себе путь на Индию. Со времен 
императора Павла русские об Ин-

дии даже не помышляли, напро-

тив, старались поскорее избавить-

ся от своих отдаленных владений, 
от Аляски и Калифорнии. Об от-

крытии Антарктиды после Нико-

лая I, издавшего отчет Крузен-

штерна за свой счет, забыли...
Было видно, что и сам будучи 

не чужд литературной деятельно-

сти, Арсеньев говорил об этом с 
досадой. Но продолжал спокойно, 
даже с иронией: «А над просьбой 
короля Гавайев о русском поддан-

стве в Санкт-Петербурге от души 
посмеялись».

Однако английская пропаганда 
оказалась настолько упорной, что 
вселила ярость и панику даже в 
собственное правительство, кото-

рое стало совершать ошибки. И в 
Ташкент потянулись просители из 
совсем уж удивительных мест.

Первыми, еще в начале 1860-х 
годов, явились посланцы магарад-

жи Кашмира Римбир Сингха. Они 
передали письмо, в котором гово-

рилось, что раджа с нетерпением 
ожидает русские войска. Царско-

му наместнику генералу Черняеву 
пришлось оправдываться: «Рус-

ское правительство не ищет завое-

ваний, а только распространения и 
утверждения торговли, выгодной 
для всех народов, с которыми же-

лает жить в мире и согласии».
Посланник магараджи княже-

ства Индур с поклоном вручил чи-

стые листы бумаги. Их догадались 
подогреть над огнем, и на листах 
проступили знаки. Раджа писал: 
«Услышав о геройских подвигах 
ваших, я очень обрадовался, ра-

дость моя так велика, что если бы 
я желал выразить ее всю, то не-

достало бы бумаги». Далее было 
сказано, что письмо составлено от 
имени властителей пяти княжеств 
и что, когда начнутся военные дей-

ствия русских против англичан, 
раджи выгонят английские войска 
из Индии в течение месяца. Снова 
последовал вежливый ответ о том, 
что мы, конечно, рады, но распоря-

жений воевать Индию пока что не 
поступало.

За этими посольствами по-

следовал ряд других. В 1879 году 
начальник Зеравшанского округа 
должен был принимать ветхого 
годами, облаченного в традицион-

ные одеяния Гуру Чаран Сингха. 

*Штаб-ротмистр – звание в кавалерии, соответствующее поручику в пехоте
или старшему лейтенанту в современной российской армии.



В его суме оказалась книга древ-

них ведических гимнов. Взрезав 
переплет, Гуру извлек письмо от 
«верховного жреца и главного на-

чальника племени сикхов*Индии» 
Баба Рам Сингха. Тот обращался 
к России за помощью: сикхи ак-

тивно сопротивлялись англича-

нам, которые провели с ними две 
полномасштабные войны и обхо-

дились очень жестоко. Старца с 
почестями выпроводили восвояси.

Принц Дулип Сингх, сын мага-

раджи Пенджаба, добрался до Пе-

тербурга. Он был вывезен в Ан-

глию 10-летним мальчиком, учил-

ся в частной школе, ходил в англи-

канскую церковь, женился, полу-

чил поместье в графстве Суффолк 
и бывал при дворе. На него была 
возложена обязанность демон-

стрировать идиллические отноше-

ния королевы Виктории с ее ин-

дийскими подданными. Однако 
принц внезапно проявил характер, 
попытавшись без спроса вернуться 
на родину. В порту Адена он был 
силой снят с парохода англичана-

ми, но возвращаться наотрез отка-

зался и поселился в Париже. Там 
Дулип Сингх в отместку первым 
делом торжественно отрекся от ан-

гликанской ереси и возвратился к 
вере предков. А затем залучил в 
гости приехавшего в Париж жур-

налиста, издателя «Московских 
ведомостей», статского советника 
Михаила Никифоровича Каткова, 
столпа русской консервативной 
прессы, которого просил передать 
письмо царствовавшему в то вре-

мя императору Александру III.

Письмо для царя перевели: 
«Если бы Императорское прави-

тельство нашло удобным употре-

бить меня в дело, то я буду служить 
ему без всяких видов на какое-
нибудь вознаграждение. Одного 
только я позволил бы себе желать 
в случае счастливого освобож-

дения Индии: допущения жить в 
моих родовых имениях в Пенджа-

бе, из которых английское прави-

тельство изгнало меня, когда я еще 
был ребенком, но и это я не ставлю 
условием... Через моего близкого 
родственника, сердара Тхакукра 
Сингха, я уполномочен от большей 
части государей Индии прибыть в 
Россию и просить Императорское 
правительство взять их дело в свою 
руку. Эти государи в совокупности 
располагают войском в 300 тысяч 
человек и готовы к восстанию, как 
только Императорское правитель-

ство приняло бы решение дви-

нуться на Британскую империю в 
Индостане... Если бы только при 
этом дозволено было мне, их пред-

ставителю, сопровождать импера-

торскую армию и свидетельство-

вать о великодушии и милостивых 
намерениях императора всерос-

сийского... (Потому что) англича-

не всячески озаботились распро-

странить между невежественным 
населением Индии фальшивые 
сведения о притеснительном буд-

то бы характере русского управле-

ния. Между тем как именно Бри-

танское правительство нарушало 
свои торжественнейшие обяза-

тельства, когда это было ему нуж-

но...» Принц не был фантазером,  

*Сикхи – отдельная воинственная этническая и религиозная группа севера Индии,
последовательно противостоящая объединительным тенденциям, боровшаяся с 
империей Моголов и с британской колонизацией. Сикхами были телохранители, совер-
шившие в 1984 году убийство премьер-министра Индиры Ганди. Представитель этой 
группы Манмохан Сингх был премьер-министром Индии в 2004–2014 гг. 20% офицер-
ских должностей в индийской армии занимают сикхи, их отличительным признаком 
является головной убор – тюрбан с кокардой вместо общепринятой фуражки.



не собирался возвращать себе 
власть в Пенджабе, однако считал 
войну России в Индии делом ре-

шенным. Этого же всерьез боялись 
англичане, заранее пугая индусов 
русским царем. Вот только изгна-

ние англичан из Индии и управ-

ление ею, ни притеснительное, ни 
какое-нибудь иное, в планы Алек-

сандра III не входило.
Англичане тем временем пред-

принимали энергичные меры для 
отражения русского вторжения в 
Индию, существовавшего только 
на страницах их газет. В 1883 году 
генерал Лемсден прибыл из Индии 
в Герат и принялся настойчиво уго-

варивать эмира Афганистана Аб-

дуррахман-хана двинуться на Рос-

сию. Эмир ничего такого не желал, 
но под началом Лемсдена было 
полторы тысячи солдат, готовых 
по приказу своего начальника сме-

нить эмира на более покладисто-

го. Вместе с афганским воинством 
они стали занимать стратегически 
важные оазисы и пункты пересече-

ния дорог, пока не дошли до поста 
Таш-Кепри на реке Кушке, места, 
в котором позже возник одноимен-

ный город и мощная пограничная 
крепость – Кушка. Генерал Кома-

ров медлить далее не мог, собрал 
отряд, в который включил сотню 
конных туркмен, и лично повел к 
русскому посту, чтобы дать отпор 
захватчикам. Он подошел на пол-

торы версты и попытался догово-

риться с афганским начальником и 
английским капитаном Иеттом, но 
те отвечали весьма дерзко. Тогда 
Комаров подвел войска на пять-

сот шагов и остановился, все еще 
рассчитывая, что дело обойдется 
без крови. Но афганские всадники, 
с воплями и стрельбой на скаку, 
бросились на русскую пехоту. За-

кономерный результат последовал 
в течение минуты: нападавшие  

были сметены одним ружейным и 
артиллерийским залпом. По воспо-

минаниям обидчивого эмира Аб-

дуррахман-хана, «при первых вы-

стрелах английские офицеры сей-

час же бежали в Герат совместно 
со всеми своими войсками и сви-

тою». За ними наперегонки устре-

мились афганцы. Человеколюби-

вый генерал Комаров ссориться с 
эмиром не хотел и распорядился 
остановить преследование, в ко-

торое бросились было туркме-

ны. Поэтому афганцы отделались 
сравнительно легко – пятью сотня-

ми убитых, всеми своими восемью 
пушками и обозом со множеством 
верблюдов; русские потеряли де-

вять человек.
– Заметьте, господа, – обратил-

ся Арсеньев к собравшимся. – Это 
единственный бой за все время 
правления Александра III, царя-
миротворца. Генерал Комаров по-

лучил от него наградную золотую 
шпагу с бриллиантами. Но не за 
то, что рассеял пять тысяч афган-

цев. На следующий же день после 
боя к Комарову явились предста-

вители местных племен, и опять с 
просьбой о принятии в российское 
подданство. Пришлось учреждать 
на их землях Пендинский округ.

Англичане начинали понимать, 
что любой наскок в Средней Азии 
на Российскую империю с неиз-

бежностью приводит к прираще-

нию ее территории. Их перестала 
устраивать неопределенность гра-

ниц, и Великобритания потребова-

ла закрепления рубежей на бумаге. 
Русская железная дорога, начина-

ясь от Красноводска, к 1885 году 
достигла Ашхабада, а к 1888-му 
– Самарканда. В 1900 году Кушка
через древний, трехтысячилетний 
Мерв была соединена современ-

ной веткой с Закаспийской желез-

ной дорогой.



Была организована Амударьин-

ская военная флотилия. Два паро-

хода водоизмещением более 160 
тонн, «Царь» и «Царица», исполь-

зовавшиеся, в зависимости от об-

стоятельств как военные и как граж-

данские, а затем и остальные амуда-

рьинские суда работали на нефти, 
таких кораблей не имел ни Черно-

морский, ни Балтийский флот.
В степях заботливо выхажива-

лись стада флегматичных, непри-

хотливых верблюдов.
Таким образом, Россия, теоре-

тически, могла гораздо быстрее 
и дешевле перебросить большую 
массу войск в Афганистан и на 
север Индии, чем англичане мор-

ским путем из других своих коло-

ний, не говоря уж о митрополии – 
Британских островах.

Принять пенджабского принца 
Дулип Сингха, приехавшего в 
Санкт-Петребург через Берлин, 
Александр III не пожелал. Однако 
на вооружение крепости Кушка 
средств не жалел.

Арсенньев вновь обратился к 
артиллеристам: 

– Наверное и вы, и ваши това-

рищи, что служат в новейших кре-

постях на западных рубежах, зави-

дуете «азиатам». Три крепостные 
артиллерийские роты были осна-

щены новыми орудиями, позволяв-

шими отбить любой штурм. В кре-

пости находились батареи полевых 
пушек, пригодных для действий 
конной артиллерии – для уничто-

жения противника вне крепостных 
стен. Кроме того, был сформиро-

ван осадный артиллерийский парк 
в 16 шестидюймовых осадных пу-

шек, каждая весом в 120 пудов, 4 
восьмидюймовые мортиры и 16 
полупудовых*«гладких» мортир, 

старых, образца 1838 года, но эф-

фективных и удобных в транспор-

тировке. Зачем, по-вашему, они 
понадобились в Кушке?

Один из офицеров встал и с 
долей снисходтьельности, будто 
о само собой разумеющемся, по-

яснил:
– Эти орудия в таком большом

количестве для обороны крепости 
бесполезны, хотя грамотный ар-

тиллерийский офицер, возможно, 
нашел бы применение для одной-
двух тяжелых пушек в критиче-

ский момент. Для войны с Афга-

нистаном такие калибры излишни, 
афганские укрепления не выдер-

живали обстрела даже из полевых 
орудий. Они предназначались для 
крепостей в Индии.

– Верно, – отозвался Арсеньев,
и продолжал: – Воевать Россия 
не собиралась. Но лучшие в мире 
кавказские стрелки, имевшие опыт 
войны в горах и в пустыне, вели-

колепная казачья и туркменская 
конница находились в готовности. 
Все необходимое для совершения 
длительных маршей, для взятия 
современных крепостей было при-

пасено.
По словам Арсеньева, выходи-

ло, что при огромных простран-

ствах страны, наше министерство 
иностранных дел призвано играть 
роль противовеса военным, давая 
рекомендации, которые, на пер-

вый взгляд, а часто и в реальности, 
идут вразрез с краткосрочными 
интересами России. Англичане 
оказались перед очевидным выбо-

ром: сделай они в отношении Рос-

сии единственный неверный шаг, 
и будут с великим позором бежать 
до своих кораблей, чтобы спастись 
из Индии. Впрочем, на позор они 

*Шестидюймовое, как и полупудовое орудие в современных измерениях калибра
– 152 мм, восьмидюймовое – 202 мм, т.е. речь идет о крупнокалиберной артиллерии.



согласны всегда, а Индию терять 
не хотели. Богачи, получавшие 
огромные прибыли от торговли 
индийскими товарами, доставав-

шимися даром, аристократические 
колониальные семьи, связавшие 
саму свою будущность с Индией, 
принялись давить на британское 
правительство. То взялось запуги-

вать российское внешнеполитиче-

ское ведомство, а МИД в свою оче-

редь транслировал угрозы царю. 
Им удалось добиться учреждения 
границы между Россией и Афга-

нистаном по реке Амударья. Но 
граница Афганистана с Памиром 
была по-прежнему не определена.

Формально Памир входил во 
владения ханов Коканда и, по при-

соединении ханства к России, ста-

новился территорией империи. Но 
правительству было не до Памира 
до тех пор, пока в начале 1880 го-

дов англичане не стали засылать 
сюда разведчиков под видом науч-

ных экспедиций. Это не понрави-

лось Китайской империи, и китай-

цы выставили военные посты в до-

линах припамирских озер. Оттуда 
их выгнали войска афганского 
эмира. России пора было наводить 
порядок на своей территории.

Для этого был сформирован 
отряд, командование поручено 
полковнику Ионову. Солдаты, 
фактически тащившие на себе 
снаряжение и припасы, и коней и 
мулов, преодолели опасный высо-

когорный перевал Акбайтал*. Ио-

нов начал рекогносцировки в рай-

онах, прилегающих к Гиндукушу. 
Казаки поймали переодетого ан-

глийского лейтенанта Девинсона  

– Ионов отправил его под конво-

ем в Маргелан. Осмотревшись, 
полковник двинулся в глубь тер-

ритории Памира и убедился, что 
немногочисленное население ко-

леблется в отношении своего под-

данства. Полковник Ионов разъяс-

нял местным жителям этот вопрос, 
назначал беков, бескровно выдво-

рял афганские отряды в пределы 
владений их эмира, воздвигал по-

граничные знаки. К нему привели 
еще одного англичанина, капитана 
Юнгхесбенда. Ни отправить его 
куда следует, ни возить за собой 
Ионов уже не мог, поэтому англи-

чанин тут же письменно раскаялся 
в своем шпионстве, дал честное 
слово офицера покинуть Памир, и 
был отпущен со внушением. Одна-

ко усилий небольшого отряда ока-

залось недостаточно – как только 
русские уходили, в эту местность 
снова просачивались афганцы или 
китайцы. Ионов принял решение 
вернуться за подкреплением. В 
1892 году он снова выступил на 
Памир, на этот раз имея сравни-

тельно крупные силы и артилле-

рию. У озера Рангуль был замечен 
китайский отряд, отошедший при 
приближении русских войск. У 
реки Оксу, на месте своего преж-

него бивака, полковник Ионов 
основал укрепление и оставил в 
нем постоянный гарнизон, перво-

начально очень малочисленный. 
В начале 1894 на Памир было от-

правлено новое подкрепление из 
двух отрядов под командованием 
подполковника Юденича**и ка-

питана Скерского. Афганцы не-

сколько раз пытались атаковать 

*Высота перевала Акбайтал – 4593 м над уровнем моря. Подъем на такую высо-
ту сегодня считается рекордом среди альпинистов.

**Юденич Николай Николаевич (1862 – 1933), генерал от инфантерии, исследова-
тель Азии, один из самых успешных русских военачальников Первой Мировой войны, 
активный участник белого движения.



русские войска, но были отогнаны 
огнем. С китайцами удавалось до-

говориться миром. К концу года 
Памир был окончательно очищен 
и от тех, и от других. И, как часто 
бывало раньше, местное население 
во главе с правителями радостно 
приветствовали вхождение в Рос-

сию. А Великобритания запроси-

ла переговоров об окончательном 
установлении границ.

В 1895 году соглашение было до-

стигнуто. Под давлением англичан 
нам пришлось все же уступить часть 
Памира эмиру Афганистана. Зато 
две другие части переходили к Рос-

сии и к эмиру Бухарскому, властво-

вавшему лишь номинально. Факти-

чески власть в русском и бухарском 
Памире перешла в руки командира 
Памирского отряда*, пользующего-

ся правами начальника уезда и ад-

министративно подчиненного гене-

рал-губернатору Ферганской обла-

сти. Памир стал даже не губернией, 
а уездом Российской империи.

– Надеюсь, господа, мне уда-

лось разъяснить, для чего нужны 
далекие путешествия и как важно 
для Российской державы азиат-

ское направление, – закончил по-

ручик Арсеньев.
Воцарилась тишина.
Полковник Федоров поднялся, 

сдержанно поблагодарил Арсенье-

ва и вышел.
Офицеры тут же принялись по-

здравлять и благодарить поручика, 
засыпали его вопросами.

Слышались возгласы:
– Вот вам и Юденич, господа.

Ведь почти что наш сосед, из дво-

рян Минской губернии!

– А куда забрался! На «Крышу
мира»!

– Теперь уже, видно, полков-

ник...
– Вот как с англичанами-то на-

добно! Еще по Крымской кампа-

нии известно: регулярного боя не 
выдерживают. Все исподтишка 
норовят, да чужими руками...

Разговоры шли и среди солдат:
– Ай да Скобелев, ай да белый

генерал!
– Потому и белый, что обмун-

дированию белую, для жарких 
стран, всю Турецкую кампанию 
проносил...

Вскоре всезнающие денщики 
разнесли слух о том, что команди-

ра прочат на должность начальни-

ка штаба корпуса с производством 
в генерал-майоры. Офицеры при-

нялись ломать голову над тем, что 
дарить ему на память. Золоченый 
портсигар со знаком полка, белым 
мальтийским крестом с вензелями 
Александра I и Николая II? Икону? 
Сервиз в польском духе? Полков-

ник Федоров вновь призвал пору-

чика Арсеньева к себе.
– Ну-с, Владимир Клавдиевич,

грядут, грядут в нашей службе пе-

ремены. Ценз вы отслужили, скоро 
открываются вакансии для посту-

пления в Академию Генерального 
штаба**. Экзамены при военном 
округе вы, не сомневаюсь, выдер-

жите. А уж в Петербурге – все от 
вас зависеть будет. Бумаги офор-

мим без промедления, препятствий 
к тому не усматриваю.

Арсеньев взял краткую паузу 
на раздумье лишь для приличия. 
Ответ у него был уже готов.

*Отряд русских войск оставался на Памире до 1917 года.
**Для поступления в Академию Генерального штаба офицеру было необходимо 

прослужить в строю не менее трех лет. Экзамены делились на два этапа: письмен-
ные – при штабе военного округа по месту службы, и устные – при академии. На 
подготовку к последним уходило до года напряженной самостоятельной работы.



– Благодарю, ваше превосходи-

тельство, но будущности своей на 
академическом штабном поприще 
не вижу. Для построения страте-

гий найдутся умы, более моего 
пригодные. Мое же дело – практи-

ка, полевая служба.
– Скромничаете, поручик, – ус-

мехнулся в усы командир полка. – 
Можете быть свободны.

Через некоторое время упор-

ство поручика Арсеньева принес-

ло плоды. Очередного вызова к 
командиру полка он ожидал не без 
предчувствия судьбоносных но-

востей. Полковник принял его без 
уставных обращений:

– Ликуйте, поручик, – и про-

тянул документ, в котором было 
сказано: «Высочайшим приказом 
по Военному ведомству мая 19-
го дня, в Царском Селе, перево-

дятся: ...во Владивостокский 1-й 
крепостной пехотный полк 14-го 
Олонецкого полка поручик Арсе-

ньев...» – Хлопоты ваши увенча-

лись успехом. Своим знаменитым 
докладом вы меня убедили. Как 
ни жаль отпускать вас, но, предпо-

лагаю, больше пользы отечеству 
вы сможете принести там, куда 
стремитесь. Не скрою, мне при-

шлось нажать на кое-какие пружи-

ны в Варшаве. Но это для пользы 
общего государственного дела. И 
не взыщите: новый ваш полк едва 
сформирован, да и то не оконча-

тельно, третий год во Владивосток 

через всю державу чуть ли не пе-

шим маршем следует. Даю двухне-

дельный отпуск, а потом догоняй-

те свою часть. Впрочем, возможно 
мы с вами и на дальневосточных 
рубежах повидаемся – события на-

зревают тревожные...
Арсеньев медлить не стал. Уди-

вительные твари были розданы 
ломжинским гимназистам, вручая 
им террариумы, денщик Антон 
строго поучал молодых людей о 
кормлении пауков, змей и ящериц, 
и восторгам школяров не было 
пределов. Книги и записи поручи-

ка Арсеньева были заботливо упа-

кованы в чемоданы и принесены в 
купе поезда. Вместе с отправляю-

щимся к новому месту службы офи-

цером следовала его беременная 
жена, давняя знакомая Владимира 
Клавдиевича, Анна Константинов-

на Калашевич. Позже, по приезде 
во Владивосток, у них родился сын 
Владимир. А пока что, в проходе 
вагона, денщик наставлял офицера:

– Сапоги-то полевые по прибы-

тии не забудьте заказать. Я подмет-

ки поставил, еще добре послужат, 
а все ж уже новые хорошо бы... 
Сабелька почищена, не сомневай-

тесь, портупея в исправности, хоть 
сейчас к смотру... Уж вы барыню-
то, Анну Константиновну, береги-

те, я молока бутыль сообразил, не 
закисло бы, пусть покушает... С 
богом, ваше благородие!.. Доброй 
дороги...

3. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ «УТОПИЯ»

К 1900 году в Китае полы-

хало огромное восстание. 
Его затеяли тайные общества пре-

ступников «Кулак справедливости 
и гармонии», «Общество боль-

шого кулака» и шайки поменьше. 
Вожди восставших говорили, что 
из-за постройки железных дорог, в 

том числе русской Китайско-Вос-

точной, китайские лодочники и 
пешие носильщики, традиционно 
занимавшиеся доставкой грузов 
на большие расстояния, лишатся 
доходов, многочисленные гон-

цы-бегуны станут не нужны из-за 
прокладки телеграфных линий...  



Для пропаганды они успешно 
играли на невежестве простых ки-

тайских крестьян, привлекая их 
совершенством древних боевых 
искусств, уверяя, что овладевшие 
ими совершенно неуязвимы. Вос-

ставшие носили красные пояса, 
головные повязки и размахивали 
красными знаменами. В первых 
рядах в бой всегда бросались мо-

лодые китайцы, которым показа-

ли несколько упражнений школы 
гимнастики, вроде ушу, и одурма-

нили опиумом. Англичане называ-

ли восставших боксерами, русские 
– ихэтуанями и хунхузами.

Бесцеремонная, хищническая 
деятельность иностранных компа-

ний в Китае действительно приво-

дила к нищете населения, занятого 
в некоторых промыслах, например, 
в кустарном горно-рудном деле. 
Деятельность западных миссионе-

ров, не имевших представления о 
своеобразии религиозных чувств 
китайцев, в приказном порядке тре-

бовавших податей, обернулась тем, 
что китайцы начали отказываться 
от едва обретенного христианства, 
а большинство и без того традици-

онно считали вмешательство в во-

просы веры оскорбительным. Ихэ-

туани начали с того, что принялись 
разорять христианские миссии и 
жестоко убивать проповедников, а 
заодно и китайских христиан, кото-

рых называли изменниками. Затем 
дело дошло до всех европейцев во-

обще. Множество из них укрылись 
в дипломатическом квартале Пеки-

на под защитой нескольких десят-

ков военных разных стран, среди 
которых героями показали себя 
казаки посольской сотни и моряки 
русского десанта. Вдовствующая 
императрица Цы Си европейцев, 
фактически навязавших ослаблен-

ному Китаю свою волю и выка-

чивавших богатства, ненавидела.  

Ее правительство, сначала простым 
бездействием, а потом и прямой 
помощью оружием, стало поддер-

живать восставших, видимо, пла-

нируя взять их под свой контроль. 
Теряющие дисциплину воинские 
части сливались с толпами ихэ-

туаней, и это была уже серьезная 
сила. Некоторые китайские чинов-

ники и военачальники, фактически 
действуя наперекор собственному 
правительству, сохраняли здра-

вый смысл и отбивались в своих 
гарнизонах. Губернатор провин-

ции Шаньдун генерал Юань Ши-

кай не меньше других ненавидел 
европейцев, однако понимал, что 
восстание приведет к потере Ки-

таем остатков самостоятельности, 
окончательно уничтожит промыш-

ленность, внутреннюю торговлю и 
сельское хозяйство. Он провозгла-

сил: «Проявление враждебности 
к сильному врагу подобно искре, 
могущей сжечь обширную степь». 
Мудрый генерал имел в виду, что 
убивать европейцев нельзя, а нуж-

но копить свои силы, чтобы в бу-

дущем от них избавиться. Генерал 
Юань переловил главарей, лично 
совершавших многочисленные 
зверства, и, чтобы развенчать миф 
об их сверхъестественных возмож-

ностях, вытекающих из владения 
боевыми искусствами, показатель-

но расстрелял. Простая и своевре-

менная просветительская мера, как 
водится, быстро дала результаты, 
и в провинции воцарилось относи-

тельное спокойствие. Юань Шикай 
оказался прав и в другом: европей-

ские страны, в том числе Россия, 
в Печелийском заливе – «морских 
воротах в Пекин» – стали собирать 
многотысячный международный 
военный отряд, чтобы, для начала, 
выручить свои посольства, а затем 
уж, если придется, и подавить вос-

стание ихэтуаней.



Однако в среде высших чи-

новников Поднебесной империи 
произошел раскол. Губернатор по-

граничной с Россией провинции 
Хэйлунцзян генерал Шоу Шань и 
фудутун – начальник Айгунского 
округа Фэн Сян превзошли и са-

мих ихэтуаней. Шоу Шань отдал 
приказ об обстрелах Благовещен-

ска, находящегося на другом бере-

гу Амура, и следовавших по реке 
русских пароходов. Телеграмма 
Шоу Шаня от 30 июня 1900 года 
извещала местные и центральные 
власти об уже отданном приказе.

Благовещенск был основан в 
1859 году на слиянии рек Амур и 
Зея. Выгодное положение в золо-

тоносном крае, плюс роль адми-

нистративного центра Амурской 
области позволили городу быстро 
вырасти – к 1900 году население со-

ставляло не менее 40 000 человек, 
к которым прибавлялись несколь-

ко десятков тысяч сезонных рабо-

чих золотых приисков и служащих, 
обеспечивавших навигацию по 
Амуру. Рядом с Благовещенском 
находился Зазейский район, или, 
как его называли горожане, «мань-

чжурский клин». Официально там 
проживали 15 тысяч китайцев, 
фактически – все 35 тысяч. Это был 
коридор, через который китайцы и 
маньчжуры двигались на заработки 
в Россию со своего берега Амура. 
И хотя территория принадлежала 
России, само население находи-

лось под юрисдикцией айгунских 
властей. Оседлые китайцы име-

ли здесь фермы, лавки, питейные 
дома и курильни опиума, в районе 
процветала контрабанда, с которой 
было очень трудно справиться.

Во многих русских семей-

ствах Благовещенска в качестве 
мужской прислуги служили мо-

лодые китайцы. Их хоть и назы-

вали «ваньками», но, порой, при-

вязывались как к родным, обучали 
русскому языку и не обижали. Но 
в среде бедных горожан китайцы 
симпатией не пользовались, их 
именовали «ходями» – потому что 
китайцы часто говорили: «ходи 
туда», или: «моя ходи». Простые 
люди видели в них представителей 
чуждой национальности, упорно 
избегающих всякого взаимодей-

ствия с русским населением, живу-

щих в нашей стране, но по своим 
законам, готовых работать практи-

чески за копейки и лишавших рус-

ских рабочих заработков.
29 июня*основная часть войск, 

стоявших в Благовещенске, на 6 
пароходах и 11 баржах потянулась 
по реке в Хабаровск для последу-

ющего соединения с международ-

ным войском.
Утром 1 июля российский па-

роход «Михаил» шел обычным пу-

тем по Амуру, как вдруг у деревни 
Сы-дао-гоу, недалеко от города 
Айгун, был обстрелян с китайско-

го берега. Затем оттуда замахали 
белым флагом. Это было настоль-

ко неожиданным, выходящим из 
ряда вон происшествием, что ка-

питан приказал остановиться и 
спустить шлюпку для выяснения 
дела. Шлюпка вернулась с тремя 
китайскими нойонами – чиновни-

ками. Нойоны сообщили капитану, 
что ими получен приказ, запреща-

ющий русским судам плавание по 
Амуру. Заметив на борту судна во-

енный груз, китайцы приказали пе-

ревезти его на их берег. В это время 
к месту событий подходил воен-

ный пароход «Селенга», на борту 
которого находился пограничный 
комиссар области, Генерально-

го штаба подполковник Виктор  

*Даты даны по старому стилю.



Брунович Кольшмидт. Капитан 
«Михаила» подал сигнал остано-

виться, после его доклада погра-

ничный комиссар велел вежливо 
выпроводить китайских нойонов, 
пароходам немедленно сняться с 
якорей и продолжить путь вверх 
по реке. Но как только «Михаил» 
и «Селенга» тронулись с места, 
китайцы дали по ним залп и уже 
не переставали стрелять, осы-

пая наши пароходы градом пуль 
и картечи. Кольшмидт приказал 
нескольким бывшим при нем ка-

закам открыть ответный огонь. В 
получасовой перестрелке – про-

тив течения пароходы разгоня-

лись медленно – пятеро русских 
были ранены: два казака, боцман, 
лоцман и сам руководивший боем 
полковник Кольшмидт.

Он доложил о случившемся по 
инстанциям и отбыл далее. Жители 
Благовещенска особого значения 
событию не придали. На следую-

щий день они прогуливались по на-

бережной, спешили по своим делам 
– город жил обычной жизнью. Ве-

чером, в половине седьмого часа, с 
китайского берега, по всей линии 
отрытых там окопов, послышались 
выстрелы. По зданиям и мостовым 
защелкали винтовочные и картеч-

ные пули. В здание роскошной 
гостиницы «Россия» угодил артил-

лерийский снаряд и осыпал прохо-

жих осколками кирпича. Раздались 
крики о том, что китайцы будто 
бы переправляются через Амур. 
Сильная стрельба велась по ули-

це Мастерской, городской управе 
и дому губернатора и по району 
казачьих лагерей. От неожидан-

ности население охватил ужас. Из 
домов на набережной выскакивали 
не вполне одетые обыватели. Люди 
бросились в глубь городских квар-

талов, прочь от реки и из города. 
Извозчики, поняв преимущество 

своего положения, уже мчались 
впереди всех. Очевидцы вспомина-

ли: «Многие укладывали пожитки 
на телеги и с женами и детьми вы-

езжали из города. Суета и возня в 
городе поднялись невообразимые... 
По улицам творилось что-то неве-

роятное! Народ с криком, плачем 
и бранью валом валил за город. В 
воздухе стон стоял от смешанного 
гула многих голосов и свиста пуль, 
то и дело пролетавших над голо-

вой». К ночи полицейские расклеи-

ли по городу воззвание полицмей-

стера Баторевича: «Нет опасности, 
когда мы все заодно, дружно, без 
страха, совместно, вооружаясь чем 
можно, встретим, если только по-

надобится, врага-нехристя, помня: 
Бог с нами, а не будем верить каж-

дому нелепому слуху, распускае-

мому со страху глупым человеком, 
и не будем бросаться в кусты, где 
мы беспомощны».

Из военного начальства в го-

роде оставался только комендант, 
полковник Орфенов. Он имел под 
своим командованием несколько 
десятков казаков, до полуроты сол-

дат разных частей и чинов погра-

ничной стражи и маршевую роту 
новобранцев, более 500 человек, 
которую вел в Хабаровск подпору-

чик Юрковский, правда, рекруты 
не были вооружены. Стрельба еще 
не стихла, когда по китайскому бе-

регу прямо с набережной открыли 
огонь оба орудия взвода 2-й запас-

ной батареи, артиллеристы заста-

вили замолчать пушки китайцев, 
перетопили все лодки, джонки, 
баркасы, что заметили на китай-

ской стороне, но скоро не могли 
стрелять и сами – не осталось ни 
одного снаряда.

На экстренном заседании в 
городской думе было решено ор-

ганизовать оборону вдоль набе-

режной и по пять верст в каждую 



сторону от города. Вдоль линии 
отрывались окопы, горожане во-

оружались охотничьим оружи-

ем. Торговые дома купца Чурина, 
немцев Кунста и Альберса откры-

ли свои склады, оружейный торго-

вец Макс Клоос выделил 210 ру-

жей и несколько пудов патронов. 
Прямо ночью добровольцы стали 
обустраивать укрытия – были опа-

сения, что китайцы все же начнут 
переправу. Начальником внутрен-

ней обороны города был назна-

чен полицмейстер, подполковник 
Баторевич, полковник Орфенов 
взял на себя общее руководство и 
командование добровольцами за 
пределами города. Полицмейстер 
составлял списки: дворянин Кон-

стантин Августовский был началь-

ником первого участка берего-

вой обороны, а его помощниками 
– титулярный советник Дулетов
и дворянин Ружицкий. Купец Се-

мен Савич Шадрин стал простым 
дружинником пятого участка. На-

чальником третьего – золотопро-

мышленник Николай Зиновьев, 
его помощником – купец Петр 
Иорданский. С пением псалма «Да 
воскреснет Бог и расточатся врази 
его...» ополченцы, многие из ко-

торых были вооружены лишь то-

порами и вилами, расходились по 
своим участкам. Те немногие офи-

церы, находящиеся на службе или 
в отставке, что оказались в городе, 
стали инструкторами. За первый 
день обстрела были убиты двое и 
ранены трое горожан.

Навигация сама собой прекра-

тилась. На одном из последних 
пароходов в Благовещенск при-

был следовавший к новому месту 
службы поручик Арсеньев. Тем же 
пароходом отправив молча пла-

кавшую жену дальше, он добро-

вольно поступил в распоряжение 
коменданта города.

3 июля китайцы стреляли осо-

бенно сильно. Жительница города 
Клавдия Никитина вспоминала: 
«Осада тянулась... получалась уве-

ренность, что китайцы хотели хо-

рошенько изморить город, играя с 
ним, как кошка с мышью, прежде 
чем окончательно овладеть им. 
Жители знали, какая участь ожи-

дала их в последнем случае. Я пом-

ню несколько семейств, члены ко-

торых, в случае взятия города ки-

тайцами, готовы были покончить с 
собой, лишь бы не попадаться в их 
руки. Подобная участь в перспек-

тиве многих благовещенцев дове-

ла до умственного расстройства».
А 4 июля началось выдворение 

китайцев за Амур. Большинство 
обитателей «маньчжурского кли-

на» успели перебраться еще в пер-

вый день обстрела. Китайские слу-

ги, несмотря на приказ коменданта, 
со слезами отказывались покидать 
город, и горожане прятали их в 
подполах и чуланах. В надежном 
подвале, снабдив припасами, укры-

ли своих китайских служащих вла-

дельцы торгового дома «Кунст и 
Альберс». К полицмейстеру явился 
богатый купец Юн Ха Зон, свобод-

но владевший русским и француз-

скими языками, принятый в мест-

ном высшем обществе владелец 
универсального магазина на Боль-

шой улице. При нем был узел со 
сменой белья и вяленой курятиной 
и пачка ассигнаций. Купец бухнул-

ся перед столом полицмейстера на 
колени, протянул деньги:

– Помилуй, Василий Федоро-

вич, ваше высокое благородие! 
Вели в тюрьму! По старой-то 
дружбе...

Полицмейстер поначалу не по-

нял:
– Вы что же, в тюрьму хотите?..

Да поднимитесь же, не до ваших 
мне комедий!..



Китаец только улыбался и ки-

вал:
– Да, точно так-с...
Долго раздумывать было не-

когда. Баторевич деньги взял, от-

считал и сунул две купюры дежур-

ному полицейскому чину, прика-

зал:
– Пиши протокол о дебоше, что

ли, в публичном месте и препро-

води почтенного в арестантский 
дом...

Хитрый Юн избрал для себя 
самое безопасное место: тюрьма 
была построена на совесть и от об-

стрелов пострадать не могла, если 
бы ихэтуани и китайские солдаты 
ворвались в город, его освободили 
бы как узника русских властей, а 
если нет – полицмейстер через не-

которое время отпустит.
Прочие китайцы должны были 

быть из города выдворены. При 
обысках полиция находила у них 
ножи, веревочные петли, патроны 
и «афиши» с другой стороны реки, 
призывающие их к восстанию. Но-

жик да веревка в кармане – кто из 
рабочих людей их не имеет? Одна-

ко с боеприпасами и листовками 
дело обстояло более серьезно: они 
подтверждали опасения властей, 
что возможен бунт китайцев на 
русском берегу. И случилось то, за 
что благовещенцам всегда будет 
стыдно.

Местом переправы была вы-

брана станица Верхнеблаговещен-

ская в 10 верстах вверх по тече-

нию Амура. Две тысячи китайцев 
собрали на лесопильном заводе 
промышленника Мордина. Их 
привели 80 новобранцев, воору-

женных, за неимением ничего дру-

гого, топорами, выданными одним 
из торговцев скобяным товаром, 
и несколько казаков. Однако ста-

ничный атаман Писарев, организо-

вавший оборону на своем берегу,  

вдруг категорически отказался 
дать лодки и баркас.

Полицмейстер сунул ему под 
нос кулак, затянутый в белую пер-

чатку.
Атаман остался непоколебим:
– Что хошь со мной, ваше вы-

сокоблагородие, делай – ни доски 
не дам!..

За спиной полицмейстера по-

слышался одобрительный ропот 
казаков. Они не хотели отдавать 
китайцам средства для возмож-

ной переправы на русский берег. В 
лучшем случае, станичные лодки 
были бы ими испорчены или со-

жжены.
Подполковник Баторевич мах-

нул рукой и направился к своей 
коляске. Казаки прикладами, на-

гайками и выстрелами в воздух по-

гнали китайцев в воду.
Амур здесь имел ширину не бо-

лее 200 метров. Однако большин-

ство китайцев плавали плохо или 
не умели плавать вовсе. С противо-

положного берега ихэтуани стали 
стрелять в плывущих и забрасывать 
их камнями. Возможно, они реши-

ли наказать соотечественников, не 
ударивших русским в спину, или, 
будучи одурманены наркотически-

ми снадобьями, решили, что это 
переправа русских войск. До про-

тивоположного берега добрались 
не больше сотни китайцев...

Между тем обстрелы города про-

должались. 5 июля в Благовещен-

ске было введено военное положе-

ние. 7-го полицмейстер доносил по 
своему начальству: «Сегодня утром 
неприятелем было пущено две гра-

наты, которые попали во двор дома 
Гусарова – угол Артиллерийской 
и Зейской, кроме того неприятель-

ской пулей убит арестант Белоусов 
– пуля ударила в голову, и ранен в
шею тюремный надзиратель Шуль-

гин; также в доме Гусарова, куда 



попали снаряды, осколками ранены 
лошадь и теленок». По берегам фор-

мировались дружины из крестьян, 
вооруженные охотничьим оружи-

ем – местные крестьяне почти все 
были охотниками. Казаки, отслу-

жившие действительную службу, 
снова садились на коней. Напротив 
китайского Айгуна казакам удалось 
отогнать огнем отряд китайцев, пы-

тавшихся переправиться на лодках 
на русский берег Амура. По всей 
полосе обороны подобные известия 
стали поступать все чаще. Нужно 
было делать вылазку на китайский 
берег.

Поручик в отставке и надвор-

ный советник, судебный следова-

тель Соколов, взяв «в поиск» троих 
казаков и троих солдат, перед рас-

светом на малых лодках пересек 
Амур, разогнал многочисленный 
китайский пост, испортил пушку и 
захватил полтора десятка винтовок 
и несколько коробок патронов. Ки-

тайцы опомнились, когда Соколов 
и его люди были на середине реки, 
и открыли по ним огонь. В суете 
здесь же не досчитались одного 
солдата – Федора Калинина, но воз-

можности вернуться уже не было.
– Так нехорошо, так стыдно,

поручик, – говорил Соколов Арсе-

ньеву. – Прямо места себе не на-

хожу...
– Что ж вы, поручик... – Ар-

сеньев обращался к следователю 
по-военному. – Людей беречь на-

добно.
Однако в целом вылазка Со-

колова оказалась успешной, вы-

яснилось, что бить китайцев очень 
даже можно. Для вызволения ря-

дового Калинина, а если удастся, 
и для ослабления обстрелов го-

рода, было принято решение про-

щупать оборону находившегося на  
противоположном берегу поселка 
Сахалян.

Арсеньев отобрал для вылазки 
десяток пограничников и десяток 
казаков с опытным старым вахми-

стром. С ними пошел подпоручик 
Юрковский. Он был не беден, у 
подпоручика было отличное ру-

жье-дробовик «винчестер», мо-

дель 1897 года, прозванное позже 
«траншейной метлой». К китай-

скому берегу подобрались без про-

исшествий, втащили на песок лод-

ки, поднялись вверх, залегли у ки-

тайского бруствера. Окопы были 
пусты, лишь где-то вдалеке слы-

шалось движение и тихий говор.
Поползли дальше. Услышали, 

что китайцы уже близко. Юрков-

ский подсобрался, но вахмистр 
схватил его за полу кителя, зашеп-

тал:
– Куды-ы, вашбродь...
Однако поручик, стряхнув ру-

чищу казака, по-кошачьи прыгнул 
в окоп и ловко приземлился на 
одно колено. Из его ружья можно 
было стрелять, отжав и удержи-

вая спуск и передергивая цевье, 
скользящее по трубчатому, рас-

положенному снизу вдоль ствола 
магазину. Поручик приложился, 
грохнул выстрел. Заряд дроби 
крупного калибра смел двоих ки-

тайцев, уловивших движение и 
шедших проверить, что оно зна-

чит. За убитыми в узком окопе 
показались еще китайцы, за ними 
другие. Юрковский двумя выстре-

лами очистил окоп. Со стороны 
китайцев послышались крики и 
беспорядочная стрельба. Поручик 
привстал и уже поворачивался к 
казакам, чтобы отдать команду, 
как вдруг тихо крякнул, взгляд 
его из торжествующего сделался 
удивленным, он крутанулся во-

круг корпуса и стал заваливаться 
лицом прямо в земляной срез око-

па. Шальная пуля угодила ему под 
ключицу.



– Эх, твою ж... – выругался вах-

мистр и обратился к своим каза-

кам: – А ну, ребята, сотворим залп!
Забайкальцы быстро изгото-

вились, одновременно ударили 
выстрелы, которые смели набе-

гавших по своему окопу китай-

цев. Вахмистр закинул короткую 
казачью винтовку за спину, вынул 
шашку и прыгнул в окоп. Под но-

гами хрустели и звенели стреля-

ные гильзы, которыми дно было 
покрыто на ладонь – китайцы при 
обстрелах патронов не жалели. За 
вахмистром последовали еще двое 
казаков, а за ними – поручик Ар-

сеньев. Вахмистр быстро побежал 
по окопу, зарубил кого-то, похо-

жего на офицера, рванулся даль-

ше. Казаки орудовали шашками в 
узком окопе на удивление ловко и 
бесшумно. По краям стучали вин-

товочные выстрелы – вдоль бру-

ствера, пригнувшись, двигались 
солдаты-пограничники и другие 
забайкальцы, ведя огонь вперед 
наступавших по окопу, расчищая 
им дорогу. Арсеньев стрелял из 
своего револьвера экономно и точ-

но, в тех китайцев, кто целился в 
вахмистра. Пост был очищен в те-

чение нескольких минут. На пло-

щадке стояла старая пушка, рядом 
находился блиндаж, стены кото-

рого были выложены кирпичом, в 
нем оказался стол, койка, какая-то 
утварь... Видимо, это было поме-

щение для офицеров. Воцарилась 
подозрительная тишина.

– Ваше благородие, прошу
сюда...

Услышав тихий голос из-за ты-

лового среза окопа, Арсеньев, с 
помощью казака, выбрался на по-

верхность. Зрелище, которое от-

крылось его глазам, ужасало. На 
длинном шесте, освещаемая блед-

ным рассветом, была укреплена 
обращенная к реке голова русско-

го солдата. Рядом лежало тело со 
следами жутких истязаний.

– Должно, Калинин... – сдернув
папаху, перекрестился вахмистр.

Казаки нашли кусок брезента, 
завернули тело и голову. Больше 
никто из них не стрелял. С винтов-

ками за спиной, извлекши шашки, 
они двинулись к поселку Сахалян. 
Пеший сабельный бой забайкаль-

цев бывает коротким. Некоторые 
из китайцев, спешивших на по-

мощь разгромленному посту, рас-

терянно метавшиеся по поселку, не 
успевали даже вскрикнуть. А по-

том казаки, наскоро сделав факелы, 
темными тенями скользили меж 
строений, поджигая дома и сараи.

Сахялян был обречен. Пора 
было возвращаться к наспех пере-

вязанному, бледнеющему подпо-

ручику Юрковскому. Казаки сни-

мали затвор с пушки, чтобы увезти 
с собой – для чего-нибудь да сго-

дится. И тут со стороны поселка, 
словно из пламени, показались 
человеческие фигуры, их все при-

бывало, пока не оказалось десятка 
с два. Солдаты и казаки изготови-

лись к стрельбе, но люди враждеб-

ности не проявляли. Присмотре-

лись – русские...
Из-за их спин показался расте-

рянный китайский офицер. Оста-

новился, вытащил белый платок, 
махнул. Арсеньев, не выпуская из 
руки взведенного револьвера, на-

правился к нему.
– Железная дорога. Граждан-

ские, – на плохом французском 
сообщил подошедшему Арсенье-

ву китаец. Потом, явно стыдясь, 
козырнул и, придерживая саблю, 
побежал куда-то в сторону пылав-

шего поселка. Он привел захва-

ченных служащих Китайско-Вос-

точной железной дороги, которых 
почему-то не отдал ихэтуаням, а 
решил передать русским.



У берега Арсеньев наскоро ор-

ганизовал оборону на случай атаки 
китайцев и послал казаков, с ране-

ным подпоручиком и телом Кали-

нина, за лодками для остальных. 
Переправа прошла спокойно. С 
русского берега было хорошо вид-

но зарево догоравшего поселка.
Ранним утром 9 июля пароход 

«Сунгари», незамеченным про-

бравшись мимо китайских укре-

плений, пришел в Благовещенск. 
На борту было 1200 пудов ар-

тиллерийских снарядов. Капитан 
сообщил, что сверху по реке, за-

держанные летним мелководьем, 
идут транспорты с солдатами Чи-

тинского и Сретенского полков, 
запасных батальонов, батареей 
Забайкалького артиллерийского 
дивизиона, которые ведет гене-

рал-майор Александров. Снизу по 
Амуру подходил отряд полковни-

ка Сервианова – еще один стрел-

ковый полк, линейный батальон*и 
легкая батарея, усиленная двумя 
полевыми мортирами – орудиями 
для разрушения укреплений. По 
пути отряд был обстрелян с проти-

воположной стороны Амура. Пол-

ковник Сервианов посадил часть 
своих людей на лодки и баркасы, 
переправился, сжег китайский 
пост, а потом переправился обрат-

но и продолжал движение.
Вечером 19 июля в Благове-

щенске собрался военный совет, 
был оглашен приказ: «Неприятель 
на берегу Амура занимает город 
Айгунь, лежащий против района 
наших пограничных постов. Вой-

скам в ночь на 21 число сего июля 
перейти на правый берег Амура, 
выбить противника из занимаемых 
позиций и занять город Айгунь».

Приказ был выполнен. С вой-
сками отправился и поручик Арсе-

ньев.
От Айгуня 1-й Нерчинский и 

Амурский казачьи полки при под-

держке трех батальонов погранич-

ников и артиллерии гнали китай-

цев до Хинганских гор. За ними 
поспевали остальные войска. По-

сле взятия русскими Хинганского 
перевала повесился губернатор 
Шоу Шань. В плен китайцев брали 
тысячами, приводили в негодность 
их винтовки и отпускали на все че-

тыре стороны. Вскоре часть войск 
была возвращена в Благовещенск, 
а остальные направились далее, на 
КВЖД и Пекин. О своем участии 
в Благовещенском походе 1900 
года Владимир Клавдиевич Арсе-

ньев рассказывал мало. Но за этот 
поход он получил первый орден 
и специальную офицерскую сере-

бряную медаль «За поход в Китай. 
1900-1901 гг.».

Для выяснения виновных в 
«Благовещенской «утопии», как с 
грустным юмором называли горо-

жане трагический эпизод на Амуре, 
военными властями было учинено 
следствие. Полицмейстер Баторе-

вич «за бездействие и нераспоряди-

тельность» был отставлен от долж-

ности. Строже всех был наказан 
«стрелочник» – помощник приста-

ва, который «приказывал стрелять 
по китайцам». Он был уволен от 
службы без прошения и подвергнут 
аресту на гауптвахте на два месяца. 
Может, полицейский и приказывал, 
только стрелять-то было нечем... 
После этого прискорбного проис-

шествия китайцам в таком коли-

честве и на своих условиях жить в 
Приморье более не позволялось.

*Линейные батальоны – территориальные формирования, располагавшиеся в
приграничных пунктах и использовавшиеся для поддержки сил Корпуса пограничной 
стражи.



4. КРЕПОСТЬ ВЛАДИВОСТОК

Владивосток был основан
в 1860 году как военный 

пост, который получил статус го-

рода через 20 лет – в 1880-м. 30 
августа 1889 года городишко был 
объявлен крепостью, о чем ровно 
в полдень того же дня возвестил 
выстрел пушки, втащенной на 
сопку Тигровую. Владивосток-

ская крепость задумывалась как 
самое большое в мире и принци-

пиально неуязвимое для атак с 
суши, моря и воздуха фортифи-

кационное сооружение. Крепость 
так и не была полностью достро-

ена, но и обстреляна была всего 
один раз и без ощутимых послед-

ствий. Самим фактом постоянно-

го строительства крепость оправ-

дывала свое название – «владеть 
Востоком». То, что удалось по-

строить, занимает более 400 ква-

дратных километров площади на 
земле и под землей. Это 16 фор-

тов, 50 береговых батарей, 8 об-

ширных подземных казарм, сотня 
капониров и полторы сотни раз-

личных вспомогательных укре-

плений. Крепость-мечта, венец 
фортификационного искусства 
конца XIX – начала XX веков, по-

стоянно жила своей жизнью: сол-

даты, китайские и корейские ра-

бочие упрямо вгрызались в камни 
сопок и островов, вязали прово-

локами пруты арматуры, слой за 
слоем заливали бетон. Крепость 
должна была отразить натиск все-

го британского флота с его артил-

лерией и десантами, а также бес-

численные армии Китая; Японию 
как противника в серьез никто не 
воспринимал.

Крепость и город расположены 
на большом, окруженном горами, 
по-сибирски – сопками, полуо-

строве, названном именем леген-

дарного губернатора Муравьева-
Амурского и омываемом водами 
залива Петра Великого Японского 
моря. К полуострову примыкают 
около 50 островов, крупнейшим из 
которых является Русский, а также 
несчетное число торчащих из моря 
камней разной площади и пригод-

ности к обороне. Расположенные 
на них укрепленные батареи пре-

пятствовали обстрелу города и 
крепости с моря.

Проблема удаленности от про-

мышленных центров империи, не-

хватки строительных материалов 
и рабочей силы была накрепко 
увязана с постоянным недофинан-

сированием работ. До полуостро-

ва на крайнем востоке империи 
нужно было два с половиной ме-

сяца плыть из черноморских или 
балтийских портов буквально че-

рез половину земного шара или 
двигаться огромной территорией 
Сибири через местами непрохо-

димую тайгу и горы, не имевшие 
дорог. Первую задачу удалось ре-

шить позже, с пуском Транссибир-

ской железнодорожной магистра-

ли. Вторая задача, обсчитанная 
в ценах 1883 года в невиданную 
сумму в 22 миллиона полноценных 
царских рублей, не была решена 
никогда. Правительство премьер-
министра Витте, не без влияния 
иностранных банкиров, увлеклось 
обустройством взятых у Китая в 
аренду портов, военного Порт-
Артура и коммерческого Даоля-

ня, совершенно не пригодных для 
избранных целей, и прозванных 
русскими моряками Ненужным и 
Дальним. На Владивосток денег не 
хватало. Сошлись на том, что для 
строительства крепости следует 
выделять по 4 миллиона рублей в 
год, а там как Бог даст.



Но, наперекор всему, крепость 
строилась, вокруг города воздви-

глись оборонительные сооруже-

ния небывалых, плавных обводов, 
плод передовой мысли российских 
инженеров-фортификаторов. По-

том спохватились: куда стрелять-
то будем? Владивосток и окружа-

ющие его горы время от времени 
заволакивали плотные туманы. 
Проблему решили просто: полто-

ры тысячи пушек различных ка-

либров при фактически неисчер-

паемом количестве боеприпасов 
могли обстреливать каждую точку 
прилегающей суши и акватории 
вслепую. Весной 1893 года на па-

роходе «Москва» прибыла первая 
минная рота, моряки были готовы 
к постановкам подводных мин, 
поля которых, прикрытые бере-

говой артиллерией, должны были 
поджидать вражеские корабли. 
Привезли и установили по берегам 
Золотого Рога невиданное чудо – 
десяток огромных электрических 
прожекторов, которые должны 
были освещать бухту для артилле-

ристов в ночное время.
22 февраля 1904 года отряд 

из пяти броненосных крейсеров 
японской эскадры приступил к 
обстрелу города – тому самому, 
первому и последнему. Русские 
упорно продолжали строить свою 
крепость, и тайны из расположе-

ния ее фортов не делали. Гордые 
морские самураи хорошо знали, 
где находятся русские береговые 
батареи, поэтому близко подхо-

дить боялись. Они стреляли из 
новейших английский корабель-

ных орудий по городу и крепости 
целый час. В результате стратеги-

ческой операции японского им-

ператорского флота в городе был 
случайно убит один обыватель, 
– обычных смертей от естествен-

ных причин ежедневно случалось 

больше. И загорелся угол казармы 
30-го Восточно-Сибирского полка, 
пожар солдаты тут же потушили. 
Русское командование почему-то 
предпочло никак не реагировать 
на операцию японцев, словно ни-

чего и не было. В сущности, так и 
было – японские корабли, израсхо-

довав боеприпасы, ресурс орудий 
и сжегши тонны угля, убрались 
откуда пришли и к Владивостоку 
более не приближались.

В 1900 году Великий Сибир-

ский путь только что отстроился, 
и железнодорожная линия дошла 
до озера Байкал. Дальше Арсенье-

ву нужно было ехать на лошадях. 
Грязь от Забайкалья до Владиво-

стока пришлось месить и молодой 
жене Анне Константиновне. Она 
вскоре родила сына Владимира. В 
начале августа 1900 года Арсенье-

вы прибыли во Владивосток.
Из-за огромной удаленности от 

центра империи многие владиво-

стокцы вели себя, словно подрост-

ки, оставшиеся без попечения стро-

гих наставников, среди русского и 
китайского населения процвета-

ли пьянство, опиумное курение, 
картежничество и проституция. 
Центральные улицы еще только 
отстраивались, журналы и газеты 
непосредственно в городе не изда-

вались, культурное общество пока 
не сложилось. Вид города в начале 
был неприглядным. Супруга буду-

щего путешественника окидыва-

ла испуганным взором огромную 
строительную площадку со скопи-

щами фанз и землянок, в которых 
процветали всевозможные поро-

ки. Казаки, от тоскливого куража, 
ходили на тигров с солдатскими 
винтовками со штыками: «Тут, в 
глуши, приволье для тигров, ко-

торые до сих пор еще нападают на 
домашний скот, но зато часто сами 



попадают на штыки наших каза-

ков-охотников», – записывал бро-

дивший по этим местам будущий 
основатель анархизма русский 
князь Петр Кропоткин. Но по-

ручик Арсеньев был в восторге и 
позже вспоминал: «К нам (в город) 
приходили разные туземцы Даль-

него Востока собирать раковины, 
мидии, крабов, трепангов, «камен-

ную кожу» – лишайники. А я был 
петербургский молодой человек и 
захлебывался впечатлениями».

Окраины раздираемой междоу-

собицами и иностранными вторже-

ниями соседней Поднебесной им-

перии, особенно в уссурийском 
приграничье, жили по разбойни-

чьим законам. Банды хунхузов 
вторгались на российские террито-

рии, жгли деревни, даже в окрест-

ностях Владивостока, грабили и 
закабаляли местных аборигенов. 
«Хунхузы соединяются в шайки и 
ведут свои дела все лето, но не сме-

ют оставаться в своих лагерях до 
снега, так как тогда было бы слиш-

ком легко выследить их, – свиде-

тельствовал побывавший в этих 
местах знаменитый норвежский 
путешественник Фритьоф Нансен. 
– Поэтому они расходятся заранее,
разделив между собой летний зара-

боток». Контрабандой, производ-

ством и продажей дурманных зе-

лий в Приморье верховодили гла-

вари тайных китайских обществ и 
общин поселенцев. В 1897 году все 
формы самоорганизации китайцев 
были запрещены как несовмести-

мые с суверенностью Российского 
государства, но продолжали суще-

ствовать в подполье.
Арсеньева зачаровывали 

окрестные горные вершины, по-

крытые густыми лесами и кустар-

ником. А кругом, на все стороны 
хребта Сихотэ-Алинь, раскину-

лись неизмеренные и неучтенные 
версты, белыми пятнами ложив-

шиеся на российские карты. Ар-

сеньев понимал: эта картографи-

ческая слепота чревата будущими 
напастями, претензиями надмен-

ных китайских мандаринов* и под-

стрекаемой британцами наглостью 
другого дальневосточного соседа – 
Страны Восходящего солнца. Воз-

можно ли защитить российский 
Дальний Восток, не имея деталь-

ного понятия о его территории? 
Вот какой вопрос волновал офице-

ра, находившегося в чине всего-то 
поручика.

Арсеньев быстро освоился с 
обстановкой и начал знакомиться 
с окрестностями строящегося го-

рода. Конечно, без террариумов и 
гербариев, любимых еще по Лом-

же, ему было бы тяжело. Но огром-

ным террариумом, населенным 
удивительными существами для 
пытливого офицера стали земли 
вокруг Владивостока и простира-

ющиеся дальше, почти без конца. 
Для начала поручик исследовал 
Тихую бухту в Уссурийском за-

ливе, остров Русский, он взобрал-

ся на все горные вершины вокруг 
Владивостока. Встреча с корен-

ным населением тайги и китайца-

ми, ютившимися в разбросанных 
там и сям фанзах, наблюдения за 
их жизнью и хозяйственным укла-

дом давали массу впечатлений и 
этнографических материалов, ко-

торые Арсеньев записывал и изда-

вал, вдыхая в строящийся в диких 
местах город начала культурной 
жизни.

*Мандарин – русская версия португальского слова, обозначающего, по отноше-
нию к китайцам, «представитель власти», «чиновник». К виду фруктовых деревьев 
отношения не имеет.



Роты формирующегося 1-го 
Владивостокского крепостного пе-

хотного полка три года морем, по 
железной дороге, а часто и пешком 
добирались на Дальний Восток, на 
марше получая пополнение и сна-

ряжение, проводя расчеты с убы-

вающими в запас, меняя названия 
и состав. В сущности, формиро-

вание полка так и не было полно-

стью закончено – через некоторое 
время на его основе были сформи-

рованы два полка 8-й Восточно-
Сибирской стрелковой бригады, 
позже развернутой в дивизию. 
Один из этих полков, 29-й Восточ-

но-Сибирский, получил знамя 1-го 
Владивостокского Крепостного. 
То были знаменитые сибирские 
стрелки. Они носили папахи, были 
очень выносливы – приучены во-

евать в любых условиях местно-

сти и климата, и отлично показали 
себя в Русско-японскую и Первую 
мировую войну.

Поручик Арсеньев постепен-

но и настойчиво выстраивал свою 
служебную карьеру. Он старался 
получить такую должность, ко-

торая позволила бы ему сочетать 
службу с научными интересами. 
Арсеньеву всегда везло с высшим 
начальством – оно всегда, пусть не 
сразу, но отвечало на ожидания и 
стремления офицера, пылкий эн-

тузиазм которого не мешал ему 
четко и аргументировано обосно-

вывать свои цели. К тому же по-

ручик Арсеньев имел отличную 
топографическую подготовку и 
явные способности к этому важ-

ному делу. Приамурское же на-

чальство испытывало потребность 
в уточнении местности на картах 
и в сведениях разведывательного 
характера. 50-тысячный гарнизон 
крепости Владивосток находился 
на территории России, в некото-

ром роде словно бы как на чужой 

– столько было вокруг, да и вну-

три, китайцев, японцев, местных 
инородцев... Арсеньев оказал-

ся здесь очень кстати. Командир 
1-го Крепостного полковник Ор-

лов осенью 1902 года определил 
Арсеньева командовать полковой 
охотничьей командой, и бывать в 
тайге стало его служебной обязан-

ностью.
В русской армии первые, еще не 

оформленные приказами, коман-

ды охотников появились в период 
Кавказских войн. Их задачей было 
добывать пищу охотой и отстрели-

вать хищных зверей, что бродили 
вокруг полевых лагерей, – тогда 
это было серьезной опасностью. 
В 1886 году охотничьи команды 
были утверждены специальным 
приказом по военному ведомству. 
Согласно этому приказу, команды 
формировались при всех отдель-

ных войсковых частях – то есть 
полках или батальонах, не более 4 
человек на роту, эскадрон, сотню 
или батарею, для заведования каж-

дой командой назначался офицер. 
Им было отведено два дня в неде-

лю для особых занятий, предпи-

сывались послабления в карауль-

ной службе, на время выполнения 
задания выдавалось улучшенное 
питание, офицеру – казенная вер-

ховая лошадь, а солдатам – ар-

тельная повозка. Главные занятия 
команд – охота на хищных зверей, 
а в кавалерии – псовая охота ко-

мандира и приезжающих в полк 
вышестоящих чинов, всегда были 
соединены с задачами по разведке 
сил противника и изучению мест-

ности. Там, где по местным усло-

виям охотиться было невозмож-

но, солдаты команды совершали 
длительные дневные и ночные 
пешие переходы, упражнялись в 
плавании, в управлении гребными 
и парусными судами. В военное 



время охотники занимались почти 
только разведкой, часто за линией 
фронта. Для охотников было вве-

дено наружное отличие – зеленые 
нашивки на рукавах.

Топографическими исследо-

ваниями Дальнего Востока зани-

мались капитан Невельской и, в 
1860-е годы, штабс-капитан Гель-

мерсен. Самую большую работу 
проделал Пржевальский. В отли-

чие от своих предшественников, он 
изучил не только северное побере-

жье озера Ханка, но и западную и 
южную стороны, сделал промеры 
глубин нескольких впадающих в 
озеро рек. Пржевальский произвел 
съемку от бухты Находка до реки 
Тадуши, нанес на карту восточный 
склон хребта Сихотэ-Алинь, пер-

вым дал подробное географиче-

ское описание Уссурийского края. 
«Следуя без проводника, я всегда 
определял путь по компасу, карте 
и расспросам местных китайцев, 
– вспоминал путешественник, со-

жалея, что «во все время пребыва-

ния в Уссурийском крае не имел 
барометра и потому не мог делать 
определений высот, а на глаз, ко-

нечно, трудно судить в этом слу-

чае даже приблизительно». Прже-

вальский дал подробное описание 
местности, произвел глазомерную 
съемку, но не составил подроб-

ных карт. Через 30 лет за это дело, 
которое курировал Генеральный 
штаб Российской армии, взялся 
поручик Арсеньев.

Во времена Пржевальского бо-

лее или менее крупные населен-

ные пункты в Приморье были на-

перечет. На огромной территории 
юга края, помимо нескольких го-

родских поселений и 12 деревень, 
существовали лишь военные по-

сты, состоявшие из казармы для 
казаков и солдат, и укрепления. 
Отдельно стоящие китайские ман-

зы связывали тропы, сама собой 
образовалась единственная тележ-

ная дорога между горами и озером 
Ханка.

Когда сюда прибыл Арсеньев, 
русское население росло, деревни 
становились селами, вместо тро-

пинок появлялись дороги. Село 
Шкотово, расположенное под Вла-

дивостоком, было одним из пер-

вых, куда он заехал. Поручик за-

писал: «Пржевальский в 1870 году 
в нем насчитывал шесть дворов 
и 34 души обоего пола. Я уже за-

стал Шкотово довольно большим 
селом». Места в округе были бо-

лотистые. Соседство с морем, не-

устойчивый климат, вызывавший 
наводнения и смену русел рек, ча-

стые весенние и осенние пожары 
постоянно изменяли ландшафт. 
Арсеньев писал: «Среди болот со-

хранились еще кое-где озерки с во-

дой, они указывают, где были ме-

ста наиболее глубокие. Этот мед-

ленный процесс отступления моря 
и нарастания суши происходит 
еще и теперь...» Карты Пржеваль-

ского и те, что были составлены 
другими офицерами Генерального 
штаба, нуждались в уточнении.

В полку открылась вакансия 
ротного командира, но Арсеньев 
отказался от повышения в должно-

сти. Ему должны были присвоить 
очередное звание штабс-капитана, 
но из-за отказа принять роту этого 
не произошло. Ровесники Арсе-

ньева уже опережали его в чинах, 
но Владимира Клавдиевича это не 
огорчало. Офицеры говорили меж-

ду собой, что у него есть какая-то 
особая стратегия и высокая про-

текция и что он вскоре «поскачет» 
по службе, обгоняя остальных... 
Действительно, штаб Приамур-

ского военного округа рекомендо-

вал полковнику Орлову не слиш-

ком ограничивать устремления  



поручика, и Арсеньев пользовался 
определенной свободой.

Для вылазок он нашел себе 
проводника из местных крестьян-
переселенцев Поликарпа Олен-

тьева. Поликарпу было двадцать 
шесть, он был моложе Арсеньева, 
однако оказался опытным и вынос-

ливым охотником, отлично знав-

шим местность. Среднего роста, 
с русыми волосами и крупными 
чертами лица, Олентьев был не-

исправимым оптимистом – ничто, 
даже самые неприятные и опасные 
ситуации, не могло поколебать 
его веселого расположения духа. 
Только такие люди, убежденные в 
том, что бы Господь ни сделал, все 
к лучшему, и могли осваивать этот 
край, словно проверявший челове-

ка на живучесть и лишь потом от-

крывавший прошедшим проверку 
свои богатства.

Арсеньев встретил его случай-

но. Поручик отправился из Вла-

дивостока в одиночку. Он всегда 
распрашивал местных жителей и 
крестьян, отыскивая наиболее ко-

роткие маршруты.
– За речку, ваше благородие?

А пойдем, отведу, – радушно улы-

баясь, ответил на вопрос поручика 
молодой крестьянин с мешком и 
охотничьим ружьем за плечами. 
На Арсеньеве была куртка без по-

гон, но Олентьев безошибочно уз-

нал в нем офицера.
По дороге они познакомились. 

В 12-м часу ночи решили зано-

чевать в тайге. Олентьев быстро 
соорудил шалаш, развел у входа 
дымный костер от комаров, они 
перекусили и улеглись спать. Но 
в один из первых же полевых вы-

ходов Арсеньева местная природа 
решила показать пришельцу из да-

лекой туманной Ингерманландии 
всю свою мощь. Около трех ча-

сов ночи поднялась сильная буря. 

Дождь падал на землю стеной. 
Шалаш быстро промок, костер 
оказался затушен, спрятаться было 
негде, и Олентьев решил двигаться 
к жилью.

Мокрые до нитки, охотники 
добрались до села Шкотова. Не то 
чтобы по дороге Арсеньев начинал 
впадать в отчаяние, но прибаутки 
Олентьева словно придавали ему 
сил. Перед рассветом они зашли в 
дом охотника-промысловика, при-

ятеля Олентьева. Оказалось, что 
тот ушел на свою заимку. Наскоро 
обсушившись, новые приятели ре-

шили идти ему навстречу. Неуто-

мимый Поликарп довел Арсеньева 
до заимки, они нашли хозяина, ко-

торый добывал дикого фазана. Ар-

сеньев с Олентьевым к нему при-

соединились, но охота не задалась. 
Втроем они вернулись в Шкотово 
практически ни с чем.

Хозяин дома ворчал, но не в 
традиции сибиряков выгонять го-

стей из дома в непогоду. На дворе 
снова полил дождь, но Олентьев 
перед рассветом растолкал нового 
знакомца и потащил на болота, по-

стрелять водоплавающих птиц:
– Для утей самая погода, сидят,

не летают...
Молодой охотник оказался 

прав. Они набили много уток и, 
охваченные азартом, не могли 
остановиться до вечера. А вечером 
буря разразилась с новой силой. 
Стемнело до непроглядного мрака. 
Поликарп вел Арсеньева наощупь, 
узнавая дорогу лишь по мягкой, 
почти по сапог, грязи, в которую 
превратилась дорога – если вы-

ходили на твердую почву, значит, 
сбились, и приходилось снова вхо-

дить в глинистую жижу. Через два 
долгих часа вдали сквозь потоки 
дождя, ложившиеся наискось под 
сильным ветром, забрезжили огни 
– это была почтовая станция.



Просторное помещение ока-

залось переполнено. Спасаясь от 
непогоды, сюда набились подряд-

чики, купцы, техники с заводов, 
ямщики и фельдшерица. В сенях 
стоял гроб – из-за разлива реки 
здесь задержались и похороны.

– Это ничего, ваше благородие.
Что же, если помер, так на дворе 
ночевать? – шутил Олентьев.

Впрочем, поручику было не до 
соседей. Он нашел место у печки, 
как был, повалился на пол и мгно-

венно уснул. С рассветом сильный 
дождь не унялся, и когда он пре-

кратится, никто даже не предпо-

лагал. Офицер и охотник, едва до-

бившись «голого чаю», двинулись 
в путь. «В природе творилось что-
то невероятное, – вспоминал позже 
Владимир Арсеньев. – Ливень не 
утихал. Сильные порывы ветра ло-

мали сучья деревьев. Дорога шла 
через брод, воды было по грудь. 
Арсеньев оступился в мутном, бур-

лящем потоке и попал на самый 
стрежень. Подвешенные к поясно-

му ремню добытые утки сыграли 
роль спасательного круга, не дали 
ему захлебнуться. Поручик ухва-

тился за свисавшие над водой вет-

ви, тут подоспел Олентьев, и они 
выбрались на берег. Собака Арсе-

ньева Альпа сбила лапы и на берегу 
улеглась на землю, всем своим ви-

дом показывая, что идти дальше не 
может и намерена остаться здесь. 
Олентьев извлек из мешка рыбо-

ловную сеть, Арсеньев поместил в 
нее, как в узел, Альпу, взвалил на 
плечи, и, меняясь, охотники несли 
собаку до Владивостока. Послед-

ние версты дались нелегко, прияте-

ли еле волочили ноги, но Олентьев 
пасть духом не давал.

Такими вылазками пору-

чик пока что только осваивался 
с окрестностями, с природой. В 
1901 году Арсеньев был принят в 

недавно организованное Влади-

востокское Общество любителей 
охоты. Публикации Арсеньева в 
журнале Общества стали одной из 
значительных примет культурной 
жизни города.

«В начале все поездки предпри-

нимались мною по доброй воле, на 
личные средства, самостоятельно, 
на свой страх, часто в одиночку, с 
одним или двумя стрелками из чис-

ла желающих побродить по тайге, 
в горах, на воде», – вспоминал Вла-

димир Арсеньев. Однако топогра-

фическая разведка оставалась од-

ним из условий, обеспечивающих 
безопасность края. Находились 
военачальники, которые полагали, 
что сухопутье оборонять незачем – 
любой интервент в дремучих лесах, 
непроходимых горах и, в большую 
часть года, совершенно несудоход-

ных реках сгинет и сам. Эта точка 
зрения не была совершенно неле-

пой и фантастической – не прини-

мать в расчет крайне сложные при-

родные условия было бы ошибкой. 
Однако в штабах возобладали бо-

лее рациональные доводы.
Кто мог обследовать местность 

с пользой, не погибнув сам и не по-

теряв солдат? Начальство пришло 
к выводу, что только поручик Ар-

сеньев, которого хлебом не корми, 
а подай командировку в самую не-

проходимую дебрь. Осенью 1902 
года его уже официально направи-

ли по маршрутам Пржевальского, в 
200-300-верстном радиусе, на вос-

ток – до реки Сучан и на север – до 
озера Ханка. Цель командировки 
указывалась в самых общих сло-

вах – «обследование Шкотовско-

го района в военном отношении». 
Отряд состоял из шести сибирских 
стрелков, под вьюки им выделили 
четыре лошади. Арсеньев позвал 
и Поликарпа Олентьева, который 
отозвался охотно.



Арсеньев, его солдаты и про-

водник дошли до хребта Сихотэ-
Алинь, перешли на хребет Да-дянь-
Шань, побывали в отдаленных по-

селениях Ивановка, Дмитровка и 
на южном побережье озера Ханка, 
повторив малую часть пути Прже-

вальского, однако последователь-

но уточнив его исследования. То-

пографические описания ослож-

нялись тем, что одни и те же реки, 
географические объекты имели 
два названия, китайское и русское. 
В отличие от Пржевальского, ба-

рометр у поручика был под рукой, 
имелись и другие приборы для то-

пографической съемки.
Сибирский крестьянин очень 

быстро стал для солдат настоящим 
товарищем, и не только из-за свое-

го неистощимого балагурства. Од-

нажды он жестом призвал окружа-

ющих к тишине и точным выстре-

лом через кусты убил маньчжур-

скую пантеру, опасного хищника, 
выслеживавшего вторгнувшихся на 
его территорию чужаков. Наравне с 
солдатами он дежурил по ночам у 
костра, а те без раздумий бросились 
ему на выручку, когда Олентьев, 
выходя из лодки-плоскодонки, не-

ожиданно провалился в топь.
Отряд шел речной долиной, 

люди и лошади под вьюками на-

ходились на открытой местности. 
Поручик приотстал на сотню ша-

гов – заносил в тетрадь схемы и за-

писи. Когда у его ног взвился фон-

танчик пыли и мелких камешков и 
через мгновение донесся отдален-

ный хлопок, он не сразу понял, что 
произошло.

– Ложись, ваше благородие! –
крикнул ему один из сибирских 
стрелков Арсеньева.

Стреляли со стороны порос-

шего кустарником берега. Двое 
солдат бросились на землю, изго-

товившись к стрельбе, остальные, 

имея двоих впереди с оружием 
наизготовку, бегом повели лоша-

дей, чтобы укрыть за находившим-

ся невдалеке скалистым выступом. 
Поликарп подбежал к Арсеньеву, 
повалил и уже через мгновение 
стрелял по кустам. Поручик достал 
свой револьвер, но стрелять было 
уже некуда, все затихло. Обследо-

вав кусты, Олентьев указал на едва 
заметные следы и капельки крови. 
Он посерьезнел:

– Хунхузы. Теперь надобно
идти сторожко...

С тех пор поручик Арсеньев 
всегда имел при себе драгунскую 
винтовку, короче пехотной и тем 
удобнее, однако незаменимую для 
ближнего боя.

С 1901 по 1903 годы поручик 
Арсеньев с охотничьими команда-

ми произвел рекогносцировку по 
рекам Суйфуну, Лефу, Даубихе, 
Сучану, Судзухе, Улахе, на озере 
Ханка и в Посьете, чертя схемы в 
одноверстном и двухверстном ис-

полнении, при среднем темпе про-

движения 15 верст в сутки. В не-

которых экспедициях участвовали 
землемеры Уссурийской межевой 
партии – гражданская власть тоже 
хотела знать, какими землями она 
располагает и как возможно их ис-

пользовать.
«Мне предоставлено было пра-

во брать в экспедицию неограни-

ченное число стрелков и казаков 
из всех частей Приамурского во-

енного округа, – вспоминал Арсе-

ньев. – Я получил лошадей, седла, 
вооружение, походное и бивач-

ное снаряжение, обувь, одежду, 
карты, инструменты, продоволь-

ствие, медикаменты, денежные 
средства, бесплатные проезды по 
железной дороге и на военных су-

дах. Ни одно ведомство не могло 
бы так хорошо меня снарядить, 
как военное».



5. СТАРЫЙ ДРАКОН

Особый интересе Арсеньева
вызывали приграничные 

территории с Китаем и Кореей. В 
Китае заканчивалось правление им-

ператрицы из Манчьжурской дина-

стии Цы Си, бывшей наложницы, 
женщины, коварство и жестокость 
которой могли соперничать лишь с 
ее упрямством, нежеланием пред-

принять шаги для модернизации 
ветшающей империи. Подданные 
называли ее Старый Дракон.

Круг академических интересов 
Арсеньева по необходимости рас-

ширялся. Приграничные террито-

рии с Кореей интересовали Арсе-

ньева в связи с его исследования-

ми границ ледникового покрова и 
золотодобычи, между которыми 
он усматривал прямую связь. В 
одном из докладов, сделанном во 
Владивостоке, Владимир Клав-

диевич указал: «С границей пред-

полагаемого ледника точно со-

впадает южная граница золотых  
россыпей».

Поток золота на границе – дело 
государственное, однако в Санкт-
Петербурге руки до него пока что 
не доходили. Путейский инженер 
Николай Гарин, будущий писа-

тель Гарин-Михайловский, писал 
еще в 1898 году: «Из Маньчжу-

рии в Китай ежегодно идет до 400 
пудов золота. Откуда же эти 400 
пудов на сумму до 8 миллионов 
рублей?.. Это наше золото. Если к 
этому прибавить до 5 миллионов 
рублей официальных, которые со-

ставляют излишек в нашей торгов-

ле по амурской границе с Китаем, 
в пользу Китая, то очевидно, что, 
пока мы заберем еще китайцев в 
руки, они во всех отношениях хо-

рошо от нас попользуются».
Обстрел новенького, только что 

отстроившего центральные улицы 

Владивостока японцами произвел 
больше шока, чем жертв и разру-

шений. Однако городские обыва-

тели быстро оправились, засели в 
ресторанах и принялись поздрав-

лять друг друга с тем, что скоро 
мы японцев шапками закидаем. 
Как всегда медленно, с неохотой, 
словно заворочавшийся в своей 
берлоге медведь, Россия вступала 
в войну. В Приморье потянулись 
войска из центральных и западных 
губерний, несколько рот послал 
на новый театр военных действий 
и 14-й Олонецкий полк. Арсеньев 
с радостью приветствовал былых 
сослуживцев, Станислава Кази-

мировича Бялого, уже капитана, 
поручиков Константина Феофило-

вича Пландовского и Яна Юзефо-

вича Калиновского. Но и сам Ар-

сеньев в поручиках не задержался. 
Он был назначен командиром всех 
четырех охотничьих команд Вла-

дивостокского гарнизона, две из 
которых были конными, с произ-

водством в чин штабс-капитана и 
в должность батальонного коман-

дира. Служебная карьера, будто 
без его воли, складывалась удачно. 
Погоны штабс-капитана – четыре 
звездочки на одном просвете, ка-

питанские – один просвет без звез-

дочек, но офицеры в неофициаль-

ном общении часто обращались 
друг к другу «капитан». Основные 
военные действия проходили до-

вольно далеко от Владивостока, в 
Порт-Артуре, на Ляоданском по-

луострове, но Арсеньев водил сво-

их охотников на рекогносцировки 
с целью предупредить возможную 
высадку дозоров противника. Го-

ворили, что однажды он в районе 
Залива Святой Ольги сбросил в 
море японский разведывательный 
десант. Но главным объектом его 



наблюдений оказались китайцы. 
Он скрупулезно подсчитывал из-

менения численности «отхожих» 
из своей империи в Россию ки-

тайцев. Выводил на чистую воду 
тайные общины китайских «хищ-

ников» – браконьеров и бандитов.
Однажды ночью, под пролив-

ным дождем, охотники принесли 
своего командира во Владивосток 
на руках – в стычке с китайцами он 
был ранен под ключицу, как когда-
то в Благовещенске поручик Юр-

ковский. В полевой сумке штабс-
капитана нашлись два свитка с ие-

роглифами – списки и устав одно-

го из китайских тайных обществ.
Это время стало для Арсеньева 

сложным, но и значимым. Он всег-

да возвращался из «командиро-

вок» победителем, с новыми све-

дениями, разорив несколько раз-

бойничьих гнезд китайцев. Однако 
жена, Анна Константиновна, изму-

ченная бесконечными и опасными 
отлучками мужа, не нашла в себе 
сил для дальнейшей совместной 
жизни. Их брак был быстро рас-

торгнут владивостокским епархи-

альным начальством, хотя обычно 
в Российской империи на развод 
требовались годы – церковь стара-

лась всеми силами, беседами, уве-

щеваниями, рассмотрением обид и 
конфликтов сохранить брак.

Генерал-губернатор Приамур-

ского края и наказной атаман Уссу-

рийского казачьего войска Павел 
Федорович Унтербергер, несмотря 
на немецкую фамилию, происхо-

дил из давно обрусевшего дворян-

ского рода Симбирской губернии. 
Он окончил Николаевскую инже-

нерную академию и, начав служ-

бу в Иркутске, всю ее посвятил 
русскому Дальнему Востоку. Ин-

женер-генерал Унтербергер был 
почти таким же энтузиастом ос-

воения вверенного ему края, как и 

штабс-капитан Арсеньев. В конце 
1905 года по распоряжению гене-

рал-губернатора Арсеньев был пе-

реведен в штаб Приамурского во-

енного округа и прикомандирован 
к части генерал-квартирмейстера, 
отделу, в русской армии традици-

онно занимавшемуся разведкой. 
Перевод этот был формальным, 
административной работы Арсе-

ньеву не поручали, штабс-капитан 
по-прежнему продолжал служить 
«в поле», с такими же, как он сам, 
охочими до приключений солдата-

ми и проводниками.
По своей инициативе штабс-

капитан изучал население Сучан-

ской и Судзухинской долин, об-

следовал древние стоянки и архе-

ологические памятники. Его вни-

мание привлекли удивительные 
наскальные рисунки в районе рек 
Майхе и Цимухе. Когда спадала 
вода, на огромных камнях по бе-

регам рек открывались многочис-

ленные изображения, выбитые на 
прибрежных валунах. Некоторые 
из них резко отличались от осталь-

ных – бородатые воины или боги 
в остроконечных шлемах, ладьи, 
напоминавшие славянские или се-

верные, скандинавские... Отнести 
их к верованиям тунгусо-мань-

чжурских племен представлялось 
невозможным.

Война закончилась, и Арсеньев 
мог позволить себе археологиче-

ские изыскания. Иногда солдаты 
развьючивали лошадей, ставили 
бивуак и брались за лопаты. Ар-

сеньев записывал: «От старых на-

сельников края осталось много па-

мятников в виде валов, земляных 
укреплений, орнаментов, колодцев 
с каменной кладкою, дорог, вы-

емок и т.д.» Штабс-капитан соста-

вил около 300 описаний древних 
поселений, городищ, рвов. Он тща-

тельно наносил их на карты-схемы 



и фотографировал. Возвращаясь из 
каждой командировки, он попол-

нял Хабаровский и Владивосток-

ский музеи, почти две тысячи пред-

метов, привезенных им, стали ос-

новой археологических коллекций.
Сколько на территории русско-

го Дальнего Востока незаконно 
проникших китайцев, корейцев, 
японцев, никто не считал. Антон 
Павлович Чехов в 1890 году писал 
из Благовещенска в Петербург сво-

ему издателю Суворину: «Китай-

цы начинают встречаться с Иркут-

ска, а здесь их больше, чем мух...» 
Премьер-министр Петр Столыпин 
в 1908 году, при рассмотрении 
сметы строительства восточного 
участка Транссибирской магистра-

ли в Государственной думе, гово-

рил: «Отдаленная наша суровая 
окраина богата золотом, лесом, 
пушниной, громадными простран-

ствами земли, годной для культу-

ры. И при таких обстоятельствах, 
при наличии государства, густо на-

селенного, соседнего... эта окраина 
не останется пустынной... Если мы 
будем продолжать спать летарги-

ческим сном, то край... будет про-

питан чужими соками... С общего-

сударственной, политической сто-

роны надо признать, как важно для 
этой окраины заселение ее».

Весной 1906 года Унтербергер 
назначил штабс-капитана Арсе-

ньева начальником большой экс-

педиции в дебри сихотэ-алиньской 
тайги. Это была по-настоящему 
крупная затея, средств на нее не 
жалели. Арсеньев должен был об-

следовать прибрежный район Заус-

сурийского края к северу от залива 
Святой Ольги и к западу от основ-

ного водораздела – в системе ис-

токов реки Уссури и ее притоков. 
Цель экспедиции была обозначена 
как «военно-географическая и, по-

путно, естественно-историческая». 

В помощь Арсеньеву отрядили по-

ручика 24-го Сибирского стрелко-

вого полка Гранатмана и инженер-

ного подпрапорщика Мерзлякова. 
Кроме того, из Владивостока на-

прямик в залив Святой Ольги от-

правился ботаник Пальчевский. В 
состав отряда также входили хо-

рунжий Анофриев с четырьмя ус-

сурийскими казаками и 12 нижних 
чинов Восточно-Сибирских стрел-

ковых дивизий. С экспедицией Ар-

сеньева переход от железнодорож-

ной станции Шмаковка до залива 
Святой Ольги совершил началь-

ник штаба Приамурского военного 
округа генерал-лейтенант Рутков-

ский, в составе отряда официально 
числился проводником гольд – на-

наец – Дерсу Узала.
Приамурский генерал-губерна-

тор Унтербергер выделил на про-

ведение экспедиции 3 тысячи ру-

блей, войсковые части выдали на 
своих нижних чинов «кормовые 
деньги» в расчете на 6 месяцев. 
Большую помощь оказали коман-

диры миноносцев «Грозный» – ка-

питан второго ранга Тигерстедт, и 
«Бесшумный» – капитан второго 
ранга Балк. В заранее намеченные 
пункты на побережье Японского 
моря на военных кораблях были 
завезены необходимые грузы, сде-

ланы склады продовольствия, мо-

ряки добавили из корабельных за-

пасов мешки с сухарями, прикры-

ли склады брезентом и поставили 
вехи.

Был в перечне заданий пункт 
«Сведения о японских шпионах». 
Требовалось выяснить, «не заходи-

ли ли японцы в обследуемую мест-

ность, что делали, о чем выспра-

шивали, не проводили ли съемок 
топографических, откуда приш-

ли, куда направились». В своем 
дневнике штабс-капитан Арсеньев 
оставил запись: «На реке Сань  



Хо-Бэ есть китаец по фамилии 
Суй-Хуэн, который отлично го-

ворит по-японски, ездит часто в 
Японию, живет там в течение не-

скольких месяцев, при появлении 
японцев в течение 10 лет посто-

янно является на их суда прово-

дником и переводчиком, на паях 
ловит с ними рыбу в самих реках, 
уходя от устья вверх 1–2 версты. 
К тому же он отлично знает побе-

режье и умеет делать съемки рек. 
Записная книжка со съемками и 
записями у него отобрана, а сам он 
арестован».

В 1911 году, уже при новом ге-

нерал-губернаторе Николае Льво-

виче Гондатти, штабс-капитан Ар-

сеньев был с сохранением военно-

го чина переведен в Уссурийскую 
межевую партию, а в следующем 
году его откомандировывают в 
личное распоряжение генерал-гу-

бернатора в должности офицера 
для особых поручений.

Это было время, когда стано-

вились на ноги и делали первые 
шаги особые службы Российской 
империи. В декабре 1908 года в 
Санкт-Петербурге прошло секрет-

ное совещание комиссии из чинов 
представителей Министерства 
внутренних дел, Генерального 
штаба и Морского генерального 
штаба по организации контрраз-

ведывательной службы. Впервые 
было сформулировано само по-

нятие: «контрразведка, или борь-

ба со шпионажем». С 1911 года 
на разведку на Дальнем Востоке 
ежегодно отпускалось до 25 тысяч 
рублей. Гондатти, первый граж-

данский генерал-губернатор При-

морья, решил разобраться, кто 
населяет вверенную ему террито-

рию, особенно районы, что еще 
вчера зияли на карте «белыми пят-

нами», где нет больших селений, 
дорог и можно найти лишь фанзы 

пришлых из-за границы китайцев, 
охотничьи избушки да звериные 
тропы. Горы, тайга, глухомань – и 
огромные богатства.

Китайцы перебирались за Уссу-

ри и Амур из Сунгарийского края, 
куда из центральных районов Под-

небесной империи ссылались пре-

ступники. Не знавшие семейного 
очага бродяги, «всякого рода него-

дяи, подозрительные личности, бе-

глые и тому подобный сброд», как 
писал Арсеньев, чувствовали себя 
в слабо освоенном Приморье едва 
ли не хозяевами. Русских же «они 
считали вассалами и требовали от 
них дани».

Накануне летнего солнцестоя-

ния 1911 года от Владивостокско-

го причала отвалил пароход «Тру-

вор», который пошел вдоль бере-

га, держа курс на север. Штабс-
капитан Арсеньев и члены его 
экспедиции поднялись на судно 
после полуночи – было приказа-

но отбыть, не привлекая внимания 
посторонних. Да и знакомым не 
говорили они ни о сроках коман-

дировки, ни о маршруте.
Арсеньев снова достал список, 

перечитал фамилии тринадцати 
нижних чинов полиции и лесной 
стражи, что были прикомандиро-

ваны к его отряду. С каждым он 
успел поговорить, пригляделся за 
время сборов. Народ тертый, не-

которые участвовали в японской 
кампании. «Надо бы еще раз рас-

толковать им тактику действий, – 
думал Арсеньев. – Объяснить, что 
главное сейчас – избегать напрас-

ных жертв. Самое сложное – от-

личать мирных китайцев от хунху-

зов. Ведь китайцы тоже страдают 
от бандитов. Но больше всего до-

стается нашим переселенцам. Да 
и коренных жителей тайги давно 
уже хунхузы притесняют, а то и 
изгоняют со своих земель».



Стоя на палубе парохода, в 
ночи, Арсеньев вспоминал свои 
былые вылазки. Они казались ему 
беззаботными. Теперь же, когда 
экспедиции стали крупными, при-

обретали официальный характер, 
ему приходилось решать массу 
административных вопросов. В 
отряд входил и переводчик кан-

целярии губернатора Шильников. 
Малый дельный, китайский зна-

ет отлично. Но он – глаза и уши 
Николая Львоввича Гондатти, так 
что лишних разговоров с ним луч-

ше не вести. Удэгейца Сале Ар-

сеньев выбрал в проводники сам. 
Местный, все тропы знает, в деле 
проверен. Инструкция генерал-гу-

бернатора была у Арсеньева с со-

бой, две страницы машинописного 
текста, часть официальная и часть 
секретная. В открытом предписа-

нии местным властям говорилось: 
«Старший производитель работ 
Переселенческого управления 
штабс-капитан Арсеньев, в сопро-

вождении студента Московского 
сельскохозяйственного института 
Бутлерова, отправляется на по-

бережье Японского моря в район 
реки Нахтоху до залива Св. Ольги 
для выполнения возложенного на 
него особого поручения. Полицей-

ские, волостные и сельские власти 
должны оказывать всякое воз-

можное с их стороны содействие 
к успешному выполнению возло-

женной на них задачи, а также со-

действовать беспрепятственному 
проезду их в указанном выше рай-

оне путем предоставления за плату 
проводников, лодок, вьючных ло-

шадей...»
В секретной части содержа-

лась суть «особого поручения». 
Арсеньеву предписывалось со-

бирать обстоятельные сведения о 
китайцах, живущих нелегально; 
выяснять, кто помогает хунхузам, 

кто из них вооружен, их числен-

ность; нахождение мест произ-

водства опия и его курения, а 
также азартных игр; задерживать 
подозрительных, при обнаруже-

нии контрабандных организаций 
арестовывать их главарей; также 
арестовывать бродячих китайцев, 
сжигать притоны хунхузов, разо-

ружать их, описывать имущество 
арестованных; сжигать «спирто-

гонки», уничтожать китайскую 
водку, ловушки хищного – бра-

коньерского – лова. Следовало 
выяснять, как складываются от-

ношения между туземцами, ки-

тайцами и русскими, чем заняты 
живущие в этой местности, ка-

ковы их промыслы, как китайцы 
эксплуатируют инородцев, подо-

брать людей для слежки за хун-

хузами. Реквизированный опий 
отправлять во Владивосток. Пре-
дупреждать китайцев, что после 
окончания сельскохозяйствен-

ных работ они должны покинуть 
Приморье, проверять документы 
честных китайцев, вернуть жен-

щин мужьям, тазов считать ко-

ренным населением и дать им 
временные документы. «Акты и 
расписки составляет пристав и 
подписывают начальник экспе-

диции Арсеньев и двое понятых. 
Не ходить по китайским фанзам в 
одиночку», – завершалась секрет-

ная часть инструкции.
Как некогда Памирскому от-

ряду, штабс-капитану Арсенье-

ву предписывалось практически 
в одиночку навести порядок в 
огромном, диком крае.

Донесения он отправлял с за-

фрахтованными военным ведом-

ством судами, которые прибывали 
из Владивостока и уходили назад 
в заранее обговоренное время. На 
судах доставлялся провиант, их 
командам сдавали арестованных 



хунхузов, которых до этого прихо-

дилось возить за собой. Разгрузив 
шлюпки с очередного парохода, 
отряд снова уходил от берега то 
лесными тропами, то продираясь 
сквозь непроходимую тайгу, и 
опять спускался по берегам речек 
к морю.

В августе с очередным парохо-

дом Арсеньев направил генерал-
губернатору секретный доклад на 
четырех страницах. В нем почти 
только цифры: задержано и этапи-

ровано 25 китайцев и 13 корейцев, 
уничтожено 3 тысячи браконьер-

ских снастей только на соболя, 
много ловушек, загородей и дру-

гих хищнических приспособле-

ний. Штабс-капитан не забыл трех 
местных орочей*– Сунцая, Чона и 
Лагоды, которые «как ищейки, по-

могали нам, разбирали все следы и 
помогли поймать убегающих ки-

тайцев. Китайцы грозят убить оро-

чей, когда выйдут на свободу. 
Орочи боятся и не хотят нам помо-

гать».
В сентябре Арсеньев доклады-

вал в Хабаровск из района реки Ве-

ликая Кема: «Поход продолжается 
без дорог по горам. Чины полиции 
сжигают фанзы контрабандистов, 
а те грозят расправой». Арсеньев с 
начала похода понял – о его пере-

движениях сообщает китайский 
«беспроволочный телеграф». По-

нимая, что мгновенно это сделать 
невозможно, штабс-капитан Арсе-

ньев все же просит генерал-губер-

натора начать наводить порядок 
на коммерческом флоте. Он докла-

дывает, что китайские и корейские 
матросы на судах, обслуживаю-

щих экспедицию, предупреждают 
браконьеров по пути следования, 
и усилия по поимке последних 

приносят мало пользы. Даже на 
походе штабс-капитан Арсеньев 
ссылается на документы, он пи-

шет: «Согласно статье 197 Устава 
Торгового, на русском судне до-

зволяется иметь иностранных ма-

тросов не более четвертой части. 
Законом... от января 1911 г. разре-

шено временно... иметь иностран-

ных подданных в количестве, не 
превышающем половины числен-

ности всего экипажа на данном 
судне... Но когда пришел очеред-

ной пароход, это были, естествен-

но, сплошь китайцы! А уж они-то 
своих оповещали о малейших дей-

ствиях властей, грозящих их со-

братьям, внедрившимся в русскую 
почву... Все перемены и меропри-

ятия правительственных централь-

ных учреждений в крае, касающи-

еся китайцев и даже меня лично, я 
узнавал от китайцев раньше, чем 
получал почту!»

Арсеньев все еще верил в гу-

манное разрешение китайского во-

проса: он предлагал ловить китай-

цев и переселить их из лесов, где 
они хищничают, в «рабочие посел-

ки» и приспособить к делу: работе 
на заводах и в рудниках.

18 октября в донесении Нико-

лаю Львовичу Гондатти Арсеньев 
делает огорчительный вывод: осу-

ществляемые им меры недостаточ-

ны. Его команда «бьет по верш-

кам», а «корешки» находятся не в 
тайге и побережье, а в городах 
Приамурского края, именно там 
осели главари. «В настоящее вре-

мя нет ни одной деревни, в кото-

рой не было бы китайской лавки. 
Лавки эти не есть самостоятель-

ные торговые единицы. Получая 
из городов от главных фирм лежа-

лые товары и всякую заваль, они 

*Орочи – коренная народность Приморья, область расселения – бассейн Амура
и склоны Сихотэ-Алиня.



успешно сбывают ее по высокой 
цене в провинции как за наличные 
деньги, так и в обмен на предметы 
охоты, даже на овощи, зерновые 
продукты. Свидетельства на право 
скупки пушнины китайцам выдает 
Владивостокская городская упра-

ва. Какое отношение городская 
управа имеет к пушному промыс-

лу во всей Приморской области, 
сказать трудно!.. Под личиной тор-

говца... всегда скрывается хищ-

ник... Из Сучанского, Судзухин-

ского, Шкотовского прибрежных 
районов китайцы постоянно от-

правляют свои шаланды на город-

ской рынок с мехами, опиумом, 
оленьими жилами и хвостами, со 
шкурами зверей, овощами, зерном, 
дровами, табаком, морской капу-

стой... Доставленные в город гру-

зы эти немедленно забираются 
торговыми фирмами и пускаются 
в оборот... Со свойственной китай-

цам способностью сорганизовы-

ваться для поддержки друг друга 
уссурийские манзы в городах... об-

разовали общества, которые име-

ют здесь и политическое значе-

ние». Арсеньев перечисляет насе-

ленные пункты, в которых он по-

бывал и где существуют отделения 
таких обществ: «пост Св. Ольги, 
поселения на реках Сучане и Има-

не, Шкотово, Посьет, Барабаш, 
Новокиевск, Черниговка, Спасск, 
Лутковка, Анучино. Везде, где 
есть китайские лавки. Из своей 
среды они выбирают правление... 
имеют свою полицию, через кото-

рую они держат в своих руках все 
инородческое население, всю тор-

говлю и таксируют цены на все 
предметы первой необходимости и 
звериный промысел». Одну из це-

лей этих обществ Арсеньев опре-

деляет, как «в экономической 

борьбе создать противовес рус-

ским... В нужный момент эти орга-

низации все сразу объединяются... 
и тогда выступают как компактная 
сила объединенного общественно-

го мнения, с которыми русским 
властям приходится считаться. 
Многочисленные китайские ассо-

циации, которые разбросаны по 
всему Уссурийскому краю, явля-

ются автономными ответвлениями 
тайной и внешней политики Ки-

тая... Есть только один исход – это 
разрушение всяких политических 
и торговых китайских ассоциаций. 
Китайцы захватывают край эконо-

мически, а потому способ борьбы 
с ними должен быть тот же са-

мый!» В докладе генерал-губерна-

тору Арсеньев предлагает, как ему 
казалось, справедливый путь: 
«Надо обрусить тáзов*, которые 
сейчас окитаиваются. Китайцы 
играют на чувствах тазов, прила-

живают их к себе, оказывают им 
тысячи мелких услуг... Тазы на по-

следние гроши выписывают ки-

тайских учителей, ставят китай-

ские школы. Печально для России, 
лучше бы русские школы».

Будучи в чине штабс-капитана, 
каких в Российской армии было 
тысячи, Арсеньев советует санов-

нику империи, генерал-губернато-

ру огромного края, как улучшить 
положение «лесных людей». На-

делить тазов землей наравне с 
русскими крестьянами, селить их 
«по две-три семьи среди русских, 
которые должны понять, что тазы 
свои, что они за Россию и им необ-

ходимо помогать, чтобы было ра-

венство. Пока то, что мы им даем: 
ружья, порох, пищу голодающим 
– это слабые меры. Нужны ино-

родческие фактории, поселки». Он 
пишет о необходимости выдавать 

*Тáзы – народность русского Приморья, метисы китайцев и удэгейских женщин.



инородцам документы, удостове-

ряющие личность, «на парусине, 
так как бумажные быстро рвутся». 
И добавляет: «Эти билеты дадут 
им чувство, что они местные жи-

тели, а не пришлые, не китайцы, с 
которыми мы боремся».

Полиция не только сжигала 
стоянки браконьеров. Вместе с 
приставом*Заольгинского стана 
Михайловым Арсеньев произ-

вел поголовную перепись абори-

генного населения, живущего на 
морском побережье севера Уссу-

рийского края, от бухты Терней до 
мыса Золотого. Перепись показала 
Арсеньеву, в каком бедственном 
положении находятся местные 
жители, о чем он и доложил по 
начальству: не имея собственной 
земли для хлебопашества, они 
были вынуждены вернуться к бро-

дячему образу жизни...
В рапорте в октябре 1912 года 

Арсеньев возвращается к более 
раннему эпизоду. «Доношу, что 
перечисленные в списке тазы и 
китайцы, кроме Сын Тянхина, 
участвовали в уничтожении шай-

ки хунхузов на реке Тадушу и 
достойны награды... Предлагаю 
наградить всех тазов (в списке 5 
человек) и только двух китайцев, 
которые особо отличились – Ли 
Цын-зян и Цуй Хэ-сянь. Дать им 
деньгами по 5 рублей. Задержал 
эти сведения из-за стычки с хун-

хузами». И тазы, и даже китай-

цы помогали русскому офицеру 
в борьбе с бандитами-хунхузами. 
В секретной смете Арсеньева от-

дельной строкой значится: «250 
руб. на разведку и тайную аген-

туру». Генерал-губернатор в этом 

шел своему офицеру для особых 
поручений навстречу, он издал 
приказ «о награждении серебря-

ными медалями со станиславов-

ской лентой «За усердие» старост 
Миликко и Аоко и коряка Тыкал-

ло за помощь русской экспеди-

ции». В феврале 1913 года Арсе-

ньев просит Гондатти: «Дайте 350 
рублей для награды лесникам и 
городовым за отличную службу 
во время экспедиции на хунхузов. 
По 50 рублей на городового и по 
25 на лесничего»...

Поздним вечером у костра, над 
берегом терявшегося в темноте 
залива, пожилой китаец расска-

зывал штабс-капитану Арсеньеву 
о духах китайских гор. Издавна 
императорские чиновники вместе 
с народом приносили бескровные 
жертвы духам горы Богдо-Ула 
на Тянь-Шане, в западном Китае. 
Церемония называется «Возжига-

ние жертвенного костра на Крас-

ной вершине». Там построен храм 
горного духа Дуньюэ, китайцы 
просят духа о сохранении и благо-

денствии своего царства и обеща-

ют свято хранить, не разрывать на 
части двуединую сущность приро-

ды и человека. Богдо-Ула – одна 
из пяти священных гор Подне-

бесной. Под монотонный рассказ 
китайца взгляд Арсеньева словно 
проницал мрак, рисуя ему далекие 
вершины. А за ними открывались 
пути на Бенгальский Залив и Ара-

вийское море, к берегам Северной 
Африки, где, в его воображении, 
горячие ветра расправляли рус-

ские флаги.
До начала Великой войны оста-

вался всего лишь год с небольшим.

*Становой пристав в сельской местности – полицейский офицер, должность
которого сравнима с должностью частного пристава в городах или начальника рай-
онного отдела внутренних дел в современной России.



ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

В истории взаимоотношений России и стран Запада преобла-

дают длительные периоды конфронтации, время от времени 
переходящей в горячую фазу. Показательный пример – время возвра-

щения Прибалтики, как говорят историки, «долгий XVI» век, или Ли-

вонская война. Современный исследователь А.И. Филюшкин отмечает, 
что в русских летописях и документах начала Нового времени никакой 
Ливонской войны нет. В Москве считали, что война с Великим княже-

ством Литовским и Королевством Польским продолжается с 1487 года, 
перемежаясь лишь короткими перемириями. Вскоре после Батыева на-

шествия русский летописец оплакивал времена Киевского князя Вла-

димира Мономаха, когда «литва из болота на свет не выкиваху» – не 
поднимала головы из своих болот. Однако, воспользовавшись катастро-

фическим ослаблением Руси, поляки и литовцы заняли исконные рус-

ские земли. На переговорах в Вильно в 1549 году московским послам, 
ссылавшимся на «старину», было заявлено буквально следующее: «То 
суть речи давные, а тот столец Киев есть и будет, дал Бог в моцы (с Бо-

жьей помощью. – С.Ш.) в руках и держаньи его Королевское милости». 
То есть польско-литовская сторона признавала, что когда-то это были 
русские земли, но по праву силы они отняты, и говорить об этом, за дав-

ностью времен, ни к чему.
Историк В.В. Пенской, соглашаясь с Филюшкиным, пишет: «Эта 

кампания не закончилась в 1583 году, а продлилась еще столетие». Уче-

ный выделяет несколько этапов: «пограничная» война 1486 – 94 гг., вой-

ны 1500 – 03 и 1507 – 08 г., 1-я Смоленская, Страдубская, Полоцкая 
войны, Московская, или Баториева война, войны 1579 – 82 гг., 1609 – 18 
гг., 2-я Смоленская война, и наконец, Тринадцатилетняя война, завер-

шившаяся в 1667 году Андрусовским перемирием, а затем, довольно 
неожиданно, и миром. Мы специально приводим здесь эти даты, чтобы 
наглядно показать, насколько краткими были периоды мира на протя-

жении почти двух столетий. То же можно сказать и о других временах, 
начиная от Александра Невского и его отца Ярослава Мудрого и до на-

шествий на Россию Европы почти всем списочным составом: война с 
Наполеоном, Крымская война, обе мировые... После Второй мировой 
– для нас Великой Отечественной – войны установился порядок, кото-

рый теперь подвергается пересмотру со стороны ведущих стран Запада. 
Такие договоренности не могут быть вечными, но почему жертвой их 
изменений должна быть именно Россия, понять невозможно.

На азиатском направлении у нашей страны дела обстояли ровно на-

оборот.
В 1647-1652 годах Амуром прошел Ерофей Хабаров и основал Ал-

базин городок – неподалеку от современного Благовещенска. Городок 



развивался, по притокам появлялись «острожки», деревни и слободы. 
В 1652 году полторы сотни казаков Хабарова разогнали двухтысячный 
маньчжурский отряд, и наместник Маньчжурии принял решение о том, 
что пора докладывать по начальству. Вот как рассказывает о дальней-

ших событиях военный историк Борис Глебович Галенин в книге «Цу-

сима. Знамение конца русской истории»: «Богдыхан, в простоте своей 
не подозревавший о существовании такой реки и совершенно не интере-

совавшийся до тех пор холодным и пустынным севером, подумал снача-

ла, что дело идет о Сунгари. Находчивые пекинские царедворцы доло-

жили, что его величество не ошибается в названии рек, но что Сунгари 
имеет еще один приток, текущий севернее Хинганских гор и называе-

мый тунгусами также Амуром. Результатом доклада было приказание: 
маньчжурам не ходить по Сунгари севернее Хинганской теснины и не 
пускать к себе русских на юг. На тот момент это был бы для нас почти 
идеальный вариант». Однако позже китайцы всполошились, и из сто-

лицы пришло приказание отогнать русских как можно дальше. В 1685 
году 18-тысячная маньчжурская армия с 60 орудиями подошла к Алба-

зину. Борис Галенин: «Плохо снабженные огнестрельным оружием и 
боевыми припасами албазинцы, всего 450 человек, под руководством 
воеводы Алексея Толбузина, стойко выдерживали жестокую бомбар-

дировку, пока деревянные стены не были превращены в щепы, а затем 
вынуждены были вступить в переговоры и с оружием в руках отошли к 
Нерчинску. В июле в Нерчинск прибыл специально сформированный в 
Тобольске для защиты даурских острогов шестисотенный полк во главе 
с енисейским сыном боярским Афанасием Бейтоном, часть этого полка 
Нерчинский воевода стольник Власов тотчас отправил на албазинское 
пепелище. Осенью того же года на месте Албазина был возведен новый 
острог, но уже не тыновый, а единственный в Сибири деревянно-земля-

ной, бастионного типа.
Где Алексей Ларионович Толбузин успел обучиться европейскому 

фортификационному искусству, пока неизвестно. За крепостным валом 
уже следующей весной зеленели вспаханные и засеянные вернувшими-

ся на свои пепелища жителями поля! Необычайное упорство русских 
в бою и способность их к бесконечному возрождению начали внушать 
Пекину суеверный страх. Наиболее даровитый из сидевших на китай-

ском престоле маньчжурских императоров Канси дал повеление отнять 
у нас Амур во что бы то ни стало. И вот в июне 1687 года маньчжурская 
8-тысячная армия при 40 орудиях снова подошла к Албазину. Снова 736 
албазинцев при 6 орудиях сожгли свои дома за крепостью и зарылись в 
землянки. Острог успешно выдержал новую осаду маньчжурских войск». 
 Маньчжуры выстроили рядом свой острог, но албазинцы одну часть 
стены сожгли калеными ядрами, другую подорвали. Тогда осаждавшие 
обнесли свой стан земляным валом и, разместив на нем орудия, открыли 
огонь. Вскоре они предприняли попытку штурма, но были отброшены с 
огромным уроном.

Воевода Толбузин был смертельно ранен ядром, и командование 
принял выходец из Пруссии Афанасий Иванович Бейтон, служивший в 
России сравнительно недавно. Маньчжуры, узнав о гибели воеводы и о 
цинге, предложили защитникам сдаться. Император Канси направил им 



личное послание, в котором, между прочим, писал: «...и те ваши люди 
сдались на мое имя, и я их много пожаловал и ни единого человека не 
казнил». Пруссак Бейтон ответил: «Мы, русские, в плен сдаваться не 
привычные». Маньчжуры приступили к планомерной осаде. Защитни-

ков города оставалось 66 человек, противник знал об этом, но на штурм 
не шел.

В это время в Нерчинск прибыл царский стольник Федор Алексеевич 
Головин с задачей замириться с Китаем. Услышав о приближении Го-

ловина с охраной из десятка стрельцов, маньчжуры бежали от Албазина 
на 500 верст в свой Айгунь. Борис Галенин: «После усердных заверений 
о миролюбии маньчжуро-китайцы вооружили, чем Конфуций послал, 
10 тысяч сброда и с «грозным отрядом», поминутно оглядываясь назад, 
двинулись к Нерчинску. Движение этого сбродного отряда к Нерчинску 
и вошло в анналы истории под названием «военной демонстрации со 
стороны Китая», решившей судьбу переговоров. Под угрозой атаковать 
Нерчинск китайские уполномоченные заставили чувствовавшего себя 
точно в плену Головина подписать печальной памяти Нерчинский до-

говор, согласно которому Россия должна была отказаться от всего, при-

надлежавшего ей по праву открытия, Амурского бассейна. Усилиями 
московских властей, Великая Китайская стена была как бы вырвавшим-

ся из старой лампы джинном или, раз уж речь идет о Китае, престаре-

лым драконом – перенесена на 2500 верст на Север, на Становой хребет. 
И эти более 2500 пустых, никем не защищенных километров были пуга-

лом русских властей до 1851 года», – пока капитан Невельской на свой 
страх и риск вновь не поднял российский флаг над Амуром.

Русские шли до границ Поднебесной империи, словно делая крюк 
через якутский север. Это движение не могло обойтись без потерь. Бо-

рис Галенин указывает: «Из 132 участников научно-разведывательного 
Даурского похода воеводы Василия Пояркова чуть живыми вернулись 
в Якутск 30 человек. От сотни с лишком спутников Федота Попова-
Холмогорца, впервые прошедших проливом между Старым и Новым 
Светом, выжили 15. Из 177 – письменно подтвержденных! – морских 
походов по Ледовитому океану, имевших место с 1633 по 1689 годы, 
две трети оставили после себя лишь безымянные кресты на кромке ле-

дяной пустыни. Недаром сибирская поговорка гласит: «Под кем лед тре-

щит, – а под кем ломается»... Но также скажем, что бесконечно меньше 
эти потери не только потерь в Северной войне со шведами, но в одной 
только Крымской авантюре Василия Голицына, правителя при царевне 
Софье». Добавим к этому невиданный дотоле ни на Руси, ни в Европе 
Полоцкий поход Ивана Грозного на запад. Лишь ядро царского войска 
состояло от 45 до 50 тысяч «сабель и пищалей», а послужильцев – воен-

ных слуг, у каждого сына боярского обычно от 1 до 5 – сосчитать тогда 
так и не смогли. А еще наряд – пушки всех калибров, в том числе «уша-

тые» осадные мортиры, и именные пушки (мастера) Семенова, Орел, 
Медведь, Тортуна, кидавшие ядра в 20 пудов, и пушкари. А еще обозы, 
конюхи, походный двор царя, Коломенский епископ с причтом и всем, 
необходимым для богослужения... Эта огромная махина зимой 1583 
года тащилась «одною дорогою», в Великих Луках, откуда выступало 
войско, сразу сделался «из города в острожных воротах затор велик»,  



который Иван сам и расталкивал. Летописец говорит: «Ездя же царь 
и великий князь со избранными своими по всем воеводским полком 
сам и в заторех людей... велел разбирати и пропущати кождоего в свой 
полк, да не смешаются люди в ыных полках...» После долгих и неудач-

ных уговоров о сдаче и обстрела «без опочивания и день и нощь» По-

лоцк, конечно, был взят. Иван с блестящей свитой, со своим епископом 
и привезенным с собою «пречюдным образом пречистые Богородице 
Донские и с ыными образы чюдотворными и с честными кресты» во-

шел в православный собор Святой Софии в Полоцке. После молебна он 
устроил пир, на который был великодушно зван и сдавшийся комендант 
Довойна со своими военачальниками... Но злосчастная Ливонская вой-

на закончилась тем, что Иван IV под конец жизни отдал все исконные 
земли, что отвоевал неимоверными усилиями и потерями, и его сыну, 
Федору Иоанновичу, пришлось отвоевывать сызнова, и так без конца. 
Это лишь два примера движения России на Запад и в противоположном 
направлении, встречь Солнца. История дает и более наглядные, личные 
примеры. Во время советско-польской войны, в августе 1920 года Лом-

жу на недолгое время заняли части Западного фронта Красной Армии, 
которым командовал потомок бывшего командира Олонецкого полка 
«красный маршал» Михаил Тухачевский. Как и его предку, в Варшаву 
ему войти не удалось, но хоть жив остался...

Взаимоотношения России и азиатского гиганта – Китая – безоблач-

ными не назовешь. Однако конфликты у Албазина городка, боевые дей-

ствия русских войск в Пекине – выражение «взятие Пекина» было бы не 
вполне корректным исторически и политически, пограничная стычка, 
названная в повести «Капитан Арсеньев» «Благовещенской утопией», 
история с островом Даманский и другие эпизоды противостояния не 
идут ни в какое сравнение с теми катастрофическими проблемами, ко-

торые принесли России взаимоотношения с Западом.
К вопросу о Даманском: последние изменения в Конституции Рос-

сии, одобренные всенародным голосованием и касающиеся, среди про-

чего, невозможности отторжения территорий, особенно актуальны. Но 
они не означают, что граница не может быть передвинута вовне. Здесь 
стоит прислушаться к высказыванию президента России Владимира Пу-

тина о том, что бывшие советские республики, выходя из СССР, словно 
по забывчивости, прихватили с собой и территориальные подарки от 
русского народа. Это наши соседи по пространству и по историческо-

му процессу, и взаимопонимание так или иначе будет найдено. Иное 
дело – заморские «партнеры». Территориальные вопросы в их отноше-

нии могут заставить их задуматься. Борис Галенин предлагает «Спи-

сок исконных русско-американских земель, отторгнутых у нас в февра-

ле 1825 года англо-американским империализмом». И прибавляет: «А 
то начнут еще сдуру требовать назад одну лишь Аляску!» Проданная 
позже ни за грош Аляска была, дай бог, лишь третьей частью русских 
владений в Америке. Итак, с севера на юг. «Требования к Канаде не-

велики: пусть возвращает Юкон и Британскую Колумбию и продол-

жает мирно разбираться со своими Квебеками. Огласим теперь список 
по США: справедливой компенсацией... представляется возвращение в 
русское подданство территорий, на которых расположены в настоящий 



момент целиком или частично штаты Орегон, Вашингтон, Айдахо, Не-

вада, Юта, северная часть Калифорнии, Нью-Мексико и западная часть 
штата Вайоминг. Ну и Гавайи, конечно. Попользовались нашим Перл-
Харбором, и будет. А чужого нам не надо. Детали уточнят и согласуют 
специалисты на соответствующей конференции. Возражения о том, что 
с 1825 года там возникли значительные материальные ценности, не мо-

гут быть приняты во внимание, поскольку очевидно подходят под по-

нятие недополученной нами с этих территорий и земель выгоды. То, что 
при этом под русский контроль перейдут такие объекты, как ядерный 
полигон в штате Невада и площадки ракет стратегического базирования 
в Скалистых горах, послужит гарантией отныне действительно неруши-

мой русско-американской дружбы». Прибавим к этому объявленную 
российской в 1820 году 100-мильную прибрежную зону от Берингова 
пролива до Сан-Франциско. Как известно, в каждой шутке есть доля 
правды. В этой связи историк приводит высказывание генерала де Гол-

ля: «Будущее длится долго...»
Но вернемся из светлого будущего к началу XX века. При всех бес-

конечных территориальных уступках Маньчжурия и Корея были рус-

скими протекторатами, Порт-Артур и Дальний находились в аренде у 
России, и отношения с Китаем были в целом, по большому счету, нор-

мальными. Злоупотребления с китайской стороны происходили, глав-

ным образом, от слабости китайской власти. Однако русские мещане и 
рабочие, зажиточные крестьяне пили настоящий китайский чай, кото-

рый ныне стал экзотикой, и пользовались другими качественными това-

рами по сходной цене.
Многие думающие русские люди – здесь мы применяем определение 

«русские» без национальных характеристик – начинали осознавать, что 
достижение государством своих целей гораздо целесообразнее через 
путь на восток. Oriente lux – «С Востока свет»! Это латинское изрече-

ние приводит историк Борис Галенин. Высказывание можно перевести 
и буквально: свет проливается со стороны восхода.

Одним из убежденных «восточников», если можно употребить такой 
термин в противовес определению «западники», стал Владимир Клавди-

евич Арсеньев. Отец его был незаконнорожденным сыном «...дворовой 
девки Агриппины Филипповой» и тверского мещанина Федора Ивано-

вича Готмайера, который наверняка звался Фридрихом Иоганновичем 
или как-то похоже. Как рожденный вне церковного брака, Клавдий по-

лучил фамилию по имени крестного отца – некоего Арсения Тимофее-

вича. Начальное образование Владимир Арсеньев получил в пансионе 
сестер Целау, в его характере, наряду с увлеченностью, чувствуется не-

мецкая педантичность и целеустремленность. Повесть «Капитан Арсе-

ньев» посвящена, в основном, становлению Владимира Клавдиевича 
как дальневосточника, превращению его юношеских увлечений описа-

ниями путешествий в целенаправленную работу по укреплению русско-

го Дальнего Востока как базы для дальнейшего развития державы.
Арсеньев отказался от поступления в Академию генерального штаба 

– от мечты множества гарнизонных офицеров. Требования к поступаю-

щим были довольно высоки, помимо прочего, в академию не допуска-

лись «офицеры косноязычные, заикающиеся, страдающие глухотой и 



одержимые вообще физическими недостатками, а равно офицеры, вовсе 
не умеющие ездить верхом». Эти устаревшие артикулы препятствием 
для Арсеньева быть не моги, его ждала карьера генштабиста. Однако 
Владимир Клавдиевич предпочел ей практическую деятельность.

Об участии Арсеньева в Благовещенском походе в Китай известно 
мало. Русские войска вел генерал Ренненкампф, во время Первой ми-

ровой войны показавший себя не с лучшей стороны – как будто вдруг 
подменили человека. То же можно сказать и о Куропаткине, который в 
Русско-турецкую войну, в среднеазиатских походах – способный и хра-

брый военный, а в Русско-японскую вдруг сделался бездарным и не-

решительным... Эти вопросы еще ждут ответов, новых исследований... 
Точных документальных подтверждений того, что Арсеньев совершал 
вылазки в Китай и Корею, брал «языков», принимал участие в воору-

женных стычках и даже отражал японский десант в районе залива свя-

той Ольги, нет. Однако в послужном списке штабс-капитана Арсеньева 
числятся награды: орден Св. Анны 4 степени в 1904 году, орден Св. Ста-

нислава 3-й степени и орден Св. Анны 3-й степени в 1905-м. Видимо, 
военные заслуги у Владимира Клавдиевича имелись. Уже после пере-

вода в Хабаровск, в штаб Приамурского военного округа, его догнал 
Станислав 2-й степени – награда была вручена в 1906 году. Документы 
на награждение подаются заранее, и можно предположить, что и этого 
ордена он удостоен не за штабную работу, а за какую-то другую, отно-

сящуюся к периоду службы во Владивостокской крепости.
Русский философ Георгий Петрович Федотов писал, имея в виду 

длительный период политической зависимости Руси от Орды: «В та-

тарской школе, на московской службе выковался особый тип русского 
человека – московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый 
из всех сменяющихся образов русского лица... Поражает больше всего... 
его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без 
громких военных побед, даже без всякого воинского духа – в Москве 
угасла киевская поэзия военной доблести, – одним нечеловеческим тру-

дом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою 
империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к 
жертвам была всегда главная сила русского солдата». Побольше бы нам 
таких офицеров, как штабс-капитан Арсеньев, воевода Бейтон, генера-

лы Скобелев и Комаров. И поменьше таких, как Куропаткин и Реннен-

кампф, сдавший Порт-Артур Стессель, исследователь Дальнего Восто-

ка – но и основатель анархизма – Кропоткин...
О длившемся около шести месяцев походе 1906 года, как и о вто-

рой экспедиции в области, лежащие «белыми пятнами» на карте При-

амурской области, продолжавшейся с июня 1907 по январь 1908 годов, 
и о третьей, 1908 – 1910 годов, по северным районам Приамурья, самой 
длительной и тяжелой, Арсеньев рассказал в своих книгах «По Уссу-

рийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня». Но более 
других сочинений Арсеньева о его практической работе говорит кни-

га «Китайцы в Уссурийском крае». В одном из писем автор досадовал: 
«Книжку печатали ровно год! Это при условии, что я, как говорится, 
стоял «над душой». В этой работе он повторяет и дополняет доклады 
генерал-губернатору Гондатти, первому гражданскому и последнему 



по счету генерал-губернатору Приамурья: «Со свойственной китайцам 
способностью... сорганизовываться для... поддержки друг друга уссу-

рийские манзы... в городах... образовали общества, которые имеют здесь 
и политическое значение. В нужный момент эти организации все сразу 
объединяются... и тогда выступают как компактная сила объединенного 
общественного мнения, с которыми русским властям... приходится счи-

таться. Многочисленные китайские ассоциации, которые разбросаны 
по всему Уссурийскому краю... являются автономными ответвлениями 
тайной и внешней политики Китая... Есть только один исход – это раз-

рушение всяких политических и торговых китайских ассоциаций. Ки-

тайцы захватывают край экономически, а потому способ борьбы с ними 
должен быть тот же самый!»

В статье «Русское в Китае. О жизни и наследии наших соотечествен-

ников в Поднебесной» современный русский писатель Евгений Анташ-

кевич делится таким наблюдением: «Много странного в китайском от-

ношении к русскому. С одной стороны – объятия первых лиц, декла-

рация того, что мы стоим друг к другу спина к спине и друг друга не 
боимся. И одновременно историческая отсылка, мол, в начале XX века 
«два империалистических хищника делили нашу территорию», имеет-

ся в виду Русско-японская война и русское и японское военное присут-

ствие в Маньчжурии. Тут глубоко зарыты странности. Маньчжурия не 
была коренной китайской территорией, она являлась личным владением 
маньчжурской династии Цин, завоевавшей Поднебесную и после этого 
в течение двухсот шестидесяти лет правившей ею. Китай заканчивался 
пограничным городом под названием Шанхайгуань (не путать с Шанха-

ем, это разные города), от которого на восток в глубь континента уходи-

ла отделяющая Поднебесную от «варваров» Великая Китайская стена.
Ситуация начала меняться, когда Китай подвергся жестокой коло-

низации Запада, а с востока потянулись пороховые дымы с Японских 
островов. Тогда китайцы вспомнили о русских, и началось строитель-

ство КВЖД на основании добровольного, двустороннего и равноправ-

ного договора, в котором было сказано: «желая укрепить счастливо 
установленный на Дальнем Востоке мир и охранить Азиатский материк 
от нового чужеземного вторжения, [две стороны] решили заключить 
между собой оборонительный союз». Этот договор имел только одну 
направленность, он был направлен против Японии. Не против Америки 
или Англии, а только против Японии, что свидетельствует о невмеша-

тельстве России в дела Китая. Япония была врагом обоих государств. 
Договор подписали 6 июня 1896 года на 15 лет, и надо же было такому 
случиться, что ровно через 15 лет, а именно, 10 октября 1911 года Синь-

хайская революция смела Цинскую маньчжурскую династию, Мань-

чжурия автоматически потеряла свой особый национальный статус и 
превратилась в территорию Китайской Республики. А дальше дело за-

ключалось в формулировках: китайская пропаганда прежнего идеоло-

гического периода объявила, что за «китайскую» территорию «дрались 
два капиталистических дракона», что это не соответствует духу и букве 
российско-китайского договора от 6. 06. 1896 года. А когда договор за-

кончился, даже если и был автоматически продлен в соответствии с п. 6 
за 6 месяцев до окончания его действия, то того государства, с которым 



Россия его подписала, больше не существовало, а через 6 лет не стало 
и той России. В 1932 году Япония захватила Маньчжурию, в 1937 году 
ударила по приморским провинциям Китая. А в 1945-м СССР выбил 
японцев с лица китайской земли и подарил коммунистической Подне-

бесной все, что русские построили, и добавил еще 156 промышленных 
объектов. Поэтому нынешнему Китаю не в чем обвинять ни царскую 
Россию, ни СССР, ни Россию вообще.

Но это не так. Хотя открытой, откровенной антирусской пропаганды 
нет, но... В этом «но...» многое заключено!

Иностранец для китайца почти рыжий клоун. Любой, они по внешне-

му виду не разбирают, кто француз, а кто русский, особенно в глубинке. 
Китаец всегда вам искренне улыбнется, сделает приветственный жест, 
только они всё помнят японцам, но тут есть что! Если вокруг китайца 
построят свои церкви и кумирни все конфессии со всего мира, идоло-

поклонник-китаец поставит свечки всем богам и духам, потому что он 
знает, что ссориться ни с кем нельзя.

Китайцы заботливо относятся к памятникам нашим военным лет-

чикам, погибшим в боях с японцами в 30-е годы; если кто не в курсе, 
наши бомбардировщики успешно уничтожили японскую военную базу 
на Формозе.

Формоза – это нынешний Тайвань.
Сохраняются могилы и памятники советским солдатам и офицерам, 

отдавшим жизни в войне против японцев в 1945 году. На главном во-

енном памятнике в Харбине написано «Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических 
Республик», и с ним точно никогда ничего не случится, потому что это 
не их памятник на их территории, а наш. А каких трудов стоило нашим 
соотечественникам восстановить кладбище русских моряков и солдат, 
защищавших в 1904-1905 годах Порт-Артур? Ограничения проходили 
по очень высокой планке – никаких государственных организаций и фи-

нансирования, только частные, слава богу, такие нашлись, но вы на это 
кладбище русским воинам попадите!

Есть еще одно знаковое место – туристический объект в пригороде 
Харбина, который называется «гостиница «Волжская усадьба». На до-

вольно большой площади создан атмосферный парк. В нем в псевдо-

русском стиле построено с участием современных русских, в основном, 
дальневосточных архитекторов нечто похожее на дворец в московском 
Царицыне, кафе «Модерн», церковь Святителя Николая, копия подлин-

ной церкви, символа старого Харбина на Соборной площади, которую 
в Культурную революции «по бревнышку раскатали» хунвейбины. Все 
сделано очень симпатично, не без китайской красоты, конечно, но для 
глаза приятно. Даже «Музей водки», главного напитка русских «вместо 
материнского молока». Но это нормально, китайские шутки мы воспри-

нимаем с самоиронией, про нас шутят – мы смеемся!.. Экспозиция начи-

нается с древнейших времен, и все бы нормально, Петр I, действитель-

но, уж пил так пил. Но лозунг «Без водки нет Победы», или «Водка и 
«Катюша» – защитник от захватчика» – и все про Великую Отечествен-

ную войну... Это вызывает неприятные эмоции, примерно, как образы 
русских в голливудском кино – злая карикатура. Казалось бы, одного 



лозунга для «водочного меню» было бы достаточно, но вот вам Шоло-

хов: «Никогда не переставай пить!» Он часто встречался с китайцами, 
получается, он это говорил им? Англичане привезли в Китай опиум, а 
Шолохов пытался споить?

Все это вызывает вопросы, но не к китайцам, с ними их китайский 
бог, а к нашим.

Думается, есть то, чего нельзя не замечать, невозможно выстраивать 
отношения то ли на поляне, то ли на болоте. Нельзя позволять относить-

ся к себе и шутить над собой пренебрежительно».
Арсеньев, будто заглянув на сотню лет вперед, настаивал на том, что 

свои интересы в отношениях с Китаем Россия должна отстаивать мето-

дично, но спокойно, без масштабных войн, которых, слава богу, никог-

да и не было. А став союзником Китая на Тихом океане, предоставив 
для использования свой Северный морской путь, России проще достичь 
своих целей на Западе с меньшими затратами, а то и с выгодой. Навстре-

чу Солнцу двигаться всегда приятней – если, конечно, это не палящий 
зной, идешь, будто с горы шагаешь, и сил только прибавляется.

Писатель, историк, китаист и ветеран спецслужб Евгений Анташке-

вич помогал автору в создании этого послесловия. В личной беседе он 
выразил мнение о том, что «от Запада нужно брать все необходимое, в 
том числе и для того, чтобы развиваться на Восток. Запад берет от нас 
многое, подглядывает, подслушивает, разными, совсем уж некрасивы-

ми способами присваивает и использует наши идеи, – сказал Евгений 
Анташкевич. – Но и все, что мы освоили, с Востока ли, с Запада – уже 
наше. В начале ХХ века географические открытия становились на про-

мышленные рельсы, конвертировались в реальные политические и эко-

номические выгоды, причем этот процесс стал очень быстрым. В сторо-

не от этих изменений не осталась ни одна из великих держав. И тогда, 
и сейчас мы не должны превращаться в камбалу, у которой два глаза на 
одной стороне, не должны смотреть лишь в одном направлении, считая, 
что Запад – это только прогресс, а Восток – дикость и упадок».

Помимо упомянутых исследователей, при создании повести были 
использованы труды биографов Арсеньева И. Егорычева и А.Тарасовой. 
Аспирантка МГУ им. Ломоносова Линь Гуаньцюн любезно перевела 
тезисы доклада профессора Сычуаньского университета Вань Пэнхуэя 
«Храм Дунъюэ на горе Тянь-Шань: жертвоприношение духам гор и рек 
в династии Цин и в начале периода Китайской Республики».


