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АЛЕКСАНДР СИДОРОВ 

Александр Григорьевич Сидоров родился 14 апреля 1949 
года в Петрозаводске Карельской АССР в семье служащих. 
Отец: Григорий Александрович Сидоров (русский) – экономист. 
Мать: Грачева (фамилия первого мужа) Инна Константиновна, 
урожденная Сурмина, происходит из старинного дворянского рода 
Дашковых – Воронцовых, по специальности врач . А.Г. Сидоров 
в 1970 году окончил Петрозаводское медицинское училище и 
до 1976 года работал фельдшером. С 1981 – 1983гг. находился 
на военной службе, в составе ограниченного контингента 
советских войск, в ДРА. В 1987 году окончил Петрозаводский 
государственный университет и до 1994 года работал старшим 
школьным инспектором в Кондопожском ГорОНО. Стихи 
начал писать с 14-ти лет. В 1963 году был членом ЛИТО при 
газете «Комсомолец» (г.Петрозаводск). Печатался также в 
«Литературной газете», в журнале «Юность», в «Анталогии 
русских поэтов в Австралии», «Великая Эпоха», «Литературная 
Губерния»(печатается в настоящее время) – E-mail: samaralit.
ru; Электронно-литературный кружок «Жемчужное Слово» 
(Австралия), сотрудничал много лет с журналом «Жемчужина» 
(Австралия, гл. редактор журнала Т.Н. Малеевская). 

С 1994 года проживает в Австралии. Член Союза писателей 
России (Москва). Член ЛИТО города Фрязино (Россия); член 
ЛИТО города Сызрань. Автор книг (на русском языке): 

1. «Стихотворное переложение Иоанна Богослова» – 
«Апокалипсис» (Австралия). 
2. «Истина Иешуа» (Австралия).

 -
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«Единение»  русских австралийцев XXI века – на 
«Горизонте»  или: «Сохранение родного русского 

языка  в Дальнем (нерусском) Зарубежье» ...
«Родной язык  – значенье наше,
Родная речь, ты – наша мысль ...
Предназначенья – Слово краше ...
Ты русский, этим ты гордись !..»
А. Г. Сидоров.

Немного  истории:

В  XIX веке  и  в первой  половине  XX  система  среднего  и  
высшего  образования  в  Австралии  была  провинциальной  
версией  английской  системы.   Школьные  и университетские  
программы  носили  традиционный  для  Англии  характер и 
это прежде всего  касалось гуманитарных  и  филологических  
предметов,  в частности – истории,  литературы  и,  конечно,  
иностранных  языков.  Долгое  время  изучали  английскую  
историю,  предлагали  на выбор  только  французский  и  немецкий  
языки  или  латынь  и вообще  не замечали  существования  
австралийской  литературы.  Кроме  того,  предпочтение  
отдавалось  тем,  кто получал  высшее  образование  в  Англии,  
особенно  в Оксфорде  или  Кэмбридже.   Многие  выпускники  
австралийских  университетов,  получив  звание  бакалавра,  
уезжали  в  Англию  для  защиты  диссертаций  на  степень  
магистра  или  доктора философии.   Кстати,  в начале  1960 –х  
годов  в старейшем  австралийском  университете – Сиднейском 
– намеревались  открыть  Кафедру русского языка , но, к  сожалению,  
ни одна кандидатура  на пост  профессора  не соответствовала  
исключительно  высоким  требованиям  этого  университета.   Как 
раз в то время, описываемое  нами, в библиотеке  Сиднейского  
университета  работал  К. М. Хотимский,  который  собрал  богатую 
коллекцию  русских  книг  и  старинных  журналов, среди которых  
были  редкие  и ценные  издания.  Данная коллекция хранилась  в 
подвальном запаснике Сиднейского университета.              

После  Второй мировой  войны  в связи  с прибытием  в  
Австралию  эмигрантов  из разных  стран,  затем с отменой  
запрета  на азиатскую  эмиграцию  и, наконец,  из-за  политики  



                                      Журнал «Огни над Бией» №38 - 2016

                                                                                           53

мультикультурализма  кругозор  австралийских  академических  
и  правительственных  кругов  значительно  расширился.  В 
школах,  кроме  традиционных  языков,  стали  преподавать  
испанский  и  азиатские  языки.  В  университетах  открылись  
отделения  и  кафедры,  на которых  изучали  языки,  литературу,  
культуру,  философию  и  политэкономию  разных  стран.    С  
русским  языком  дело  обстояло  иначе.   Многое  зависело  от  
дипломатических отношений  Англии  и  Австралии с  Советским  
Союзом.    После  Октябрьского  переворота  в  1917  году  
последний русский консул  А. Н. Абаза  ушел  в отставку  и  
покинул  Австралию.  Один из российских революционеров  Петр  
Симонов объявил себя советским консулом (с 1918  по 1921 годы) 
, но не был признан австралийским правительством и,  как  и 
другие «красные  бунтари» ,  вернулся  в  Советскую  Россию.   
Дипломатические отношения  с  СССР  установлены  не были.  
С  1923 года  и  до  Второй мировой войны в Австралию ехали 
представители первой (послереволюционной) волны русских  
эмигрантов,  которые  стали организовывать православные 
общины,  строить церкви,  открывать  русские  клубы.  В  течение  
этого  периода  Австралию посетили знаменитые русские  артисты 
– эмигранты,  среди  них  –  Анна  Павлова ,  Федор  Шаляпин,  
Сергей  Жаров,  А. Свержинский  и  другие ...   Знакомство с 
русской интеллигенцией и блестящей  культурой  старой России  
не могло  не возбудить интереса к изучению русского языка .  При  
Сиднейском,  Мельбурнском  и  Квинслендском университетах в 
30–х  годах  предлагались курсы русского языка,  но они  носили 
неформальный характер,  т.е.  русский  язык  не входил  в число 
предметов,  нужных  для получения диплома.  Преподавателями 
на этих  курсах обычно были кто-нибудь из «белых эмигрантов»,  
программа  ограничивалась ознакомлением с основами русского 
языка,  студентов было мало.   Например,  на курсах при  
Мельбурнском  университете  в 1937  – 38  годах было только два 
студента,  один из них  –  поэт  Роберт  Моррисон,  впоследствии 
ставший переводчиком русской поэзии на английский...язык.

В  1942 году  Австралия впервые установила дипломатические 
отношения с  СССР,  причем инициатива обмена дипломатами 
принадлежала австралийской стороне.   Переговоры  велись 
доктором  Эваттом (Австралия)  и  В.М. Молотовым (СССР)     
Австралийцы со вниманием и уважением отнеслись к 
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героическим усилиям своих союзников в войне против  Германии  
и, возможно,  в результате  этого в  Мельбурнском  университете  
с 1946  и  в Канберском  университетском колледже  с  1951  
года  началось серьезное  изучение  русского  языка .  Помогли 
и статьи  австралийских интеллекктуалов .  Так, например,  
Роберт  Моррисон  в  1945 году  писал : «... на  русском языке  
говорит  175 миллионов человек  и, возможно,  в будущем 
русский станет «вторым языком»  вместо французского ...  мы 
должны были научиться хотя бы говорить и читать по-русски 
...  это было бы первым шагом к изучению славянских языков.   
Мы, правда,  находимся далеко от Европы, но,  с изменением 
сфер влияния в мире  и  экономики,  мы можем  сблизиться с 
русским  Дальним Востоком.   Кроме  практических причин есть  
другие.   Русская  литература  так  богата,  а  мы знакомимся с  ней  
только в переводе ...  русская  литература  не  менее  важна,  чем  
немецкая,  итальянская  и  французская,  а  романы Достоевского  
и  Толстого  достигли непревзойденной высоты. Если судить по 
университетской программе,  можно  подумать,  что  австралийцы 
не знают о  существовании русского  языка  и  литературы,  а  ведь  
прошло  более  ста лет  со времени  смерти  Пушкина»                                         

1.   (Morrison R.H. «Russian Studies in Australia» .  The Australian 
Quarterly.  Sydney,  1945.  P. 27-30.)                                                                                                       

Далее  Роберт  Моррисон  говорит  о том,  что Австралия отстала  
от  Англии  и  США,  где  в университетах уже преподаются  
славянские языки, и  предлагает  свой  четырехгодичный  план 
изучения русского языка в австралийских университетах.  
Начавшаяся вскоре  так  называемая «холодная  война»  между  
Западом   и  Советским Союзом  скорее  усилила интерес  к  
изучению второй «сверхдержавы» – СССР   и  его  «сателлитов».   
В  США   и  в  Европе  открылись  кафедры  политических наук,  
заработали департаменты  специалистов,  изучающих  историю  
и  жизнь  СССР,  вышли  в  эфир  радио «Голос  Америки»,  
«Свободная  Европа»,  «BBC»  и  им подобные.  На страницах 
газет  и журналов мелькали вопросы: «Что  Россия делает  в  
Европе ?»   «Что  Россия делает  на Дальнем Востоке?» ,  «Каковы 
ее планы на будущее?»,  «В чем опасность распространения 
советского влияния в мире?»,  «Каковы научные достижения в  
СССР ?»    Западные журналисты, писатели, ораторы отвечали 
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на эти и многие другие вопросы на разные лады, чаще всего 
недоброжелательно, иногда со страхом и ненавистью.  Однако 
находились и сторонники советской политики,  что вызывало 
острую полемику  между  ними  и  людьми противоположных  
взглядов.  

2.   (В англоговорящих странах долгое время не понимали или 
не хотели понимать разницу между  «Россией»  и  «СССР»  и  
упорно  ставили  знак  равенства между  терминами  «русский»  и  
«советский»)                                                   

С  прибытием  эмигрантов второй,  послевоенной волны  из  
Европы  в  США,  Канаду,  страны  Южной  Америки  и  Австралию в 
конце  40 – х    и  в  начале 50 – х годов прошлого столетия   репутация  
Советского  Союза  сильно пострадала,  вера  в коммунизм в 
левых кругах  несколько  пошатнулась.   Эти эмигранты  были  
свидетелями несоответствия пропаганды и реальной жизни в 
стране, так как они сами или их близкие прошли через  сталинские 
концлагеря,  они знали об уничтожении русской деревни  и о 
массовых  расстрелах 1937  года, они  рассказывали и  писали о 
том,  что скрывалось  от  западного  мира  за  железным  занавесом.                                                                                                                                       
    Тем  не  менее,  преподавание русского языка  в  Мельбурнском  
университете  и  в  колледже  в  Канбере  успешно  продолжалось.   
В  Мельбурне  и  Сиднее  открылись частные школы  Берлица,  
где  предлагались начальные курсы иностранных языков,  
включая  русский,  и занимались переводами.    Не пользуясь 
популярностью,  эти  школы через  несколько  лет  закрылись.  В 
1954 году в связи с «делом Петрова» дипломатические отношения 
между  Австралией  и  Советским  Союзом  были  прерваны  до 
1959 года, но к началу 1960–х  годов культурные  связи с СССР, 
наоборот  развились и окрепли.  Из Москвы  и Ленинграда 
в Австралию стали приезжать на гастроли танцевальные и 
эстрадные ансамбли, балеты и цирк, артисты, певцы, музыканты.  
В это же  время Австралию посетил, по пути из США на Кубу, 
молодой поэт  Е. А. Евтушенко. И хотя небольшие группы 
русскоязычных иммигрантов  в  1970–х  годах выступали с 
протестами и демонстрациями против приезжавших советских 
артистов,  у австралийских зрителей гастролеры пользовались 
огромным успехом.  В Австралию стали приезжать советские 
писатели, поэты, ученые, в Канбере были составлены соглашения 
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об университетском обмене студентов и преподавателей.  Все 
это не могло не повысить интерес к изучению русского языка и 
литературы у австралийцев. В течение 1960–х годов открылись 
три кафедры русского языка: в Университете НЮУ (Сидней),  
в Университете им. Монаш (Мельбурн)  и  в Квинслендском  
университете (Брисбен). Число студентов, изучающих  русский  
язык,  в 1970–х  годах  оставалось значительным.   Культурные связи 
на некоторое время были прерваны правительством Фрейзера 
в 1980–х  годах,  когда советские войска вошли в Афганистан.  
Интерес к изучению русской истории,  культуре,  языку  несколько 
оживился в связи с «перестройкой»  к началу  1990–х  годов,  но 
потом пошел на убыль.  Тем не менее,  в 1988 году  в Университете 
им. Макуори  открылась  русская секция  Отделения славянских 
языков.  Этот университет (Сидней) предлагал заочные  курсы 
почти всех дисциплин,  включая иностранные языки.  Постепенно 
русская секция вышла из Отделения славянских языков и 
стала существующим до сих пор Отделением русского языка 
на Кафедре современных европейских языков.  (В настоящее 
время, т.е. на текущий  2016 год,  штат Отделения русского языка  
составляет три человека.  Руководит  Отделением русского  языка  
М. А. Калюга.   Основная ориентация  Отделения русского языка  
– платное обучение иностранных студентов).    К сожалению,  
в течение 1980 – 1990–х  годов  все кафедры  русского  языка  
в  Австралии потеряли  свою  самостоятельность,  т.е. стали 
отделениями,  подотделами  или  секциями.  В настоящий 
момент в Австралии осталось только одно Отделение русского 
языка – это Отделение русского языка  в Университете им. 
Макуори (Сидней). Закрытие  кафедр, прежде всего, объясняется 
экономической политикой правительства  и администрацией  
университетов,  которые судят о значении и пользе кафедр по 
числу  студентов.   Надо сказать, что изучение иностранных  
языков,  за исключением  традиционных  в школах,  долгое  время  
не привлекало австралийцев.  Когда  в университетах  открылись  
кафедры  и  отделения  иностранных  языков,  число поступивших  
на них студентов было  незначительным  по сравнению с другими.  
Это происходило потому,  что в Австралии, тогда  молодой 
еще стране, не было  коммерческих  или  промышленных  
предприятий, в которых  требовался бы штат профессиональных  
переводчиков.   С  русским же языком дело обстояло еще хуже:  
интерес  к нему проявлялся волнами, но в целом  никогда не 
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был большим.    Торговые  и  культурные  связи  между  Россией  
и  Австралией  всегда  были  не так уж велики, и  в  качестве 
переводчиков чаще всего выступали  местные  русские  жители 
или их дети  –  выпускники  русских  субботних (прицерковных  и 
родительских)  школ.   В  XXI веке в Сиднее продолжают работать 
пять субботних школ русского языка:                                                                            

1.При Св. Покровском храме в Кабраматте. 2. Св. Николаевская 
школа.                                                                                        3. 
Школа Св. Александра Невского при Св. Петропавловском 
соборе.     4. Школа Св. Александра Невского в Хомбуше.   5. 
Школа при Св. Благовещенско – Успенском  древнепрестольном 
храме  в Лидкомбе. Все эти школы малокомплектные.  Обучение 
детей русскому языку  осуществляется людьми, которые 
никогда не имели педагогического образования или, людьми, 
имеющими сомнительное образование вообще.  «Учебный 
процесс» производится без должных методик и учебных планов, 
а соответственно без должной учебной литературы, особенно 
данное касается младшего звена.

В начале 80–х  и  до конца 90–х годов прошлого столетия мир 
захлестнула новая волна эмигрантов из России и славянских 
стран бывшего социалистического содружества.  Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Михаил Сергеевич Горбачев – будущий  
Нобелевский лауреат, получивший эту премию за окончательный 
развал СССР, сыграв  сложную политическую партию с Б.Н. 
Ельцыным, подтолкнул космополитов, а несколько позже 
и других, так необходимых  России специалистов и умов, к 
эмиграции из России.  Россия же оказалась  втянутой  в войну 
с Афганистаном, а несколько позже с Чечней, окруженная 
навалившимися Гайдаровскими  и  Павловскими  денежными 
реформами, путчами, бандитизмом, нищетой...  Космополиты 
же, способные только потреблять – брать  чужое, ничего не 
давая взамен, думающие только о своем кармане, начали 
прибывать в Австралию с конца 80-х годов прошлого столетия.  
Преимущественно  это были «беженцы» из Одессы : люди 
малообразованные, как говорится с «Одесского привоза»...  и 
«новые русские», которых просмотрели правоохранительные 
органы России.  Эти «одесситы», а ныне – эмигранты из России, 
получающие в настоящее время пенсию России  и Австралии, 



 Журнал «Огни над Бией» №38 - 2016

58

имели очень много денег. Как они провозили эти деньги?  –  Не 
знаю...  Кто-то, может быть, почерпнул опыт у партийных боссов, 
занимавшихся вывозом золотого фонда КПСС  из России  в конце  
70 –х  годов  прошлого столетия.  Но знаю точно, что по прибытии 
в Австралию эти «беженцы» не бедствовали:  они покупали 
миллионную недвижимость,  открывали свои (миллионные) 
предприятия, которые позже давали им многомиллионную 
прибыль. Они, в отличие от русских эмигрантов, не жалели 
денег на образование своих детей, прекрасно понимая, что их 
дети  – это их будущее.  Примером тому может служить тот факт, 
что к концу  80–х  годов прошлого столетия в Сиднее было два 
еврейских колледжа : «Эммануэль»  и  «Марай», существующих 
по настоящее время.  Это огромный комплекс зданий с прекрасно 
оборудованными классными  комнатами. В этих колледжах 
работают высококвалифицированные преподаватели, обучающие 
разноуровневые группы детей, начиная от младшего школьного 
звена до старшего. В этих школах преподаются английский, 
еврейский  и русский  языки. Это платные еврейские колледжи.  
Они не просят и не ждут от России денежной помощи на учебники, 
они просто пытаются своим детям дать знания,  сохранить в детях 
родной язык, историю и культуру своего народа...  Откуда они 
берут на это деньги?  –  Это уже другой вопрос ... Что же касается 
русских прицерковных и родительских школ, то с 2005 года 
эти школы начали медленно умирать ...  Дело в том, что, когда 
русские прицерковные и родительские школы  процветали (1960 – 
2005 годы), они  давали хороший  итоговый результат  сохранения 
русского языка в поколениях русских эмигрантов, давали до тех 
пор, пока руководство этими школами осуществляли опытные 
педагоги, энтузиасты своего дела, думающие  о будущем русских 
детей. С  2005 года положение прицерковных школ стало 
бедственным.В 2005 году  Австралию посетил глава фракции 
России «Народное Единство» Сергей Миронов.   Думаю, что не 
без его участия, но по его совету в русской общине Австралии 
был создан Союз Российских Соотечественников.  Первым 
председателем был  Савицкий И. К.  В состав первого Союза, 
задуманного и созданного опять же космополитами, входили также  
русские  эмигранты второй волны, т.е. прибывшие в Австралию  
из Китая в 50–60 годах прошлого столетия. В настоящий 
момент членами данного Союза являются преимущественно  
русскоговорящие космополиты.  Ими же захвачены все средства 
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массовой информации, а также радио («русское радио» SBS) . 
Вы не сможете услышать ни одного диктора с русской фамилией, 
все фамилии иностранного  происхождения.  Последний русский 
радиожурналист  Алексей Ивачев, кстати, работавший на 
австралийском радио SBS со дня основания русской программы 
– много лет, был обвинен в антисиметизме, доведен до инфаркта 
и уволен. Малейшее попирание космополитов расценивается 
как покушение на их честь и достоинство...  Возникает вопрос: 
«А какая честь может быть у «людей», которые отродясь ее не 
имели?»  Дело в том, что настоящие евреи – патриоты своей 
Родины, Родины не покидали... Я никогда не был антисемитом.  
В России у меня осталось много друзей, среди них есть и 
евреи – это достойные люди, уважаемые мной  и всеми.  Здесь 
же при малейшей неувязке сразу же возникает вопрос: «А  Вы 
помните «Холокост»?»  У меня возникает встречный вопрос: «А 
Вы помните Великую Отечественную Войну?»  –  В окопах вас – 
евреев – почти не было, были люди всех национальностей, а вы 
отсиживались в штабах, во вторых эшелонах и в городе Ташкенте, 
т.к. Ташкент  – город  хлебный...  Здесь же, находясь в Австралии, 
вы процветаете.    Вы обвешали себя орденами, несмотря на 
то, что и войны вы не видели никогда.  Вашему  председателю 
общества ветеранов ВОВ  Соловью Ефиму Зисовичу  вручают 
юбилейные медали в Российском Генеральном Консульстве 
Сиднея, а он – «ряженый»,  т.к. на начало ВОВ ему было 15 лет, и 
он был в «Каспийске» в морской школе – ПТУ. Он же утверждает, 
что в составе «Отдельной морской пехоты» защищал город 
Одессу.  Я привожу эти примеры для того, чтобы ты, дорогой 
читатель, понял, каково живется в этом «Зазеркалье» нам – 
честным людям.

Что же касается русских телевизионных  каналов, то их  в 
Австралии продает, опять же, еврей  С. Пинчук ($85 за пять 
каналов в месяц).  Он же является владельцем газеты на русском 
языке «Горизонт»  и «Аргументы и Факты».   Другая же, старейшая 
русская газета «Единение», владелец в настоящее время В.А. 
Кузьмин, является аппендиксом газеты «Горизонт», имеющей 
«желтую окраску». (с 1994 года – это уже 4–й владелец газеты. 
Основной владелец газеты «Единение» – Амосов, обменял свой 
газетный бизнес на квартиру в Москве в 1996 году).  Кстати, 
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изначально газета «Единение» была газетой  НТС.

Союз Российских Соотечественников ежегодно получает 
отчисления государственных средств, выделяемых из бюджета 
Министерства Образования  и Науки, на государственную 
программу: «Сохранение русского языка в странах Дальнего 
Зарубежья». У меня возникли опасения о нецелевом использовании 
выделяемых средств, и я обратился с несколькими вопросами  в 
МОН  и получил следующий ответ – отписку чиновников, стилю 
изложения которой могли бы позавидовать герои наших классиков  
19 столетия, например, герои повестей Н.В. Гоголя  и др...                                                                                                 

Мои вопросы:

1.Каким образом производится контроль и учет денежных    
средств, выделяемых Государственным бюджетом Министерства 
Образования и Науки для поддержания программы «Сохранение 
русского языка в странах Дальнего Зарубежья, в частности  в  
Австралии?»                                                         

2.Какая методическая помощь оказывается МО и Науки РФ 
прицерковным и родительским школам Австралии в программе 
«Сохранении русского языка, русской  литературы  и русской 
истории в странах Дальнего Зарубежья?»

Некоторые цитаты из, полученного мною письма, из МОН  от 
19.01. 2016  № 09 ЛГ МОН – 49211

1.Департмент государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки России рассмотрел Ваше 
обращение по вопросу преподавания русского языка и обучения 
на русском языке в Австралии, поступившее из Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций, и сообщает.

2. Укрепление и поддержка статуса русского языка как 
конкурентоспособного международного инструмента общения 
в сфере науки и образования, укрепление существующих 
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и развитие новых двухсторонних и многосторонних форм 
сотрудничества с иностранными государствами, способствующих 
распространению русского языка в мире является одним из 
приоритетных направлений государственной политики по 
сохранению, поддержке и продвижению русского языка в мире, 
популяризации русской культуры, науки и образования.  

 Постановлением  Правительства – РФ  от  20 мая   2015 г.

№ 481 утверждена  Федеральная целевая программа «Русский 
язык»  на 2016  – 2020 годы.

1. Финансирование  перечисленных мероприятий будет 
осуществляться посредством предоставления грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, определенным на конкурсной 
основе.                                                                                                                         

И так далее, и тому подобное...  Вы что-нибудь поняли из этого 
мутно – туманного изложения?   Я – ничего ...                                                                                 

А. Г. Сидоров. (Сидней, Австралия).                                                                                    
Член СП  РФ

***
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