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Лереселенчесцое дътю въ КитаЪ и 
наша дальневосточная оцраина. 

Переселенческое дъло въ Кита*.—Отношеше правительства къ переселе

1пю. Отношеше мъстныхъ властен къ псрегслсшю.—1'оль клубов!, и торговых!, 
апчлп'ацш.—Народъ, какъ матершлъ для заселешя окраинъ.—Что дълаетея ки

тайцами для заселешя окраинъ.—Пути движсшя переселенцев!,.—1'оль Мань

ч.курской железной дороги и другихъ русских!, нредпрштм! въ дълт. заселешя ки

тайских!, окраинъ.—Стремлена кнтайцевъ къ нашей граница.—Отношеше ки

тайцев!, къ кочевому населешю окрапиъ. Недопуи^ше русскоиодданныхъ пересе

ленцев!..—Днчпыя наблюдешя. 

Приморская область.—Приростъ населенья ея и переселенцы.—Рессурсы 
края и его положешс.—Дви.кеше въ пашу окраину желтой расы.—Наше пере

«слеше н нами переселенец!., (кономическая оценка японцевъ и амерньан

цевъ. Экономическое значеше для края корейцев!..—Русскле кустари и р а б о ч 1 е 
на Восток*.—Сопоставлеше съ колониальной дъятельностью друГЯХЬ нандй на 
Д. В.. Формоза, (ахалннъ, Аляска. Чукотскш полуостровъ.—Заключительные 
выводы. 

ИзвгЬепя о растущей колонизацш сЬверныхъ окраинъ Китая 
и особенно Съверпой Маньчжурш появляются все чаще и чаще къ 
евроиейской и русской печати. Учесть количественно китай

ское переселешс на сЬверъ за послт>дше годы не легко, но можно 
безошибочно сказать, что эта колонизацш, преследующая обнця и 
политическая цт.ли и поддерживаемая правительсгвомъ, админи

страцию, обществомъ и народомъ, будетъ развиваться и впредь. 
„Вообще какъ прошлая, такъ и новейшая истор!я Китая указыва

с'гг. па склоппость китайскаго населенш распространять свои зе

мледтзЛЬчесюя колоши и втхоаие промыслы къ нерифергямъ импе

р!в и па способность его ассимилировать и поглощать местное 
инородческое населеше" ' ) . 

]

) „Земельный правоотношенш въ Кита!:" дра О. Франке. Переводъ 
подъ редакцией, съ прпмт.чашями и дополнениями Н. Кохановскаго. 11108. Стр. 
54, прим. ред. 
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l in повг.йтпая ncTopia дала Китаю несколько п.Г.нпыхъ уро

ковъ, научила полагаться и рассчитывать только на себя и объе

динила разрозненный усилш и д ь й с ш я въ сфер!; переселешй, со

здавъ одно планомерное двцжеше. 

Государство искони покровительствовало разработка сво

бодпыхъ земель. Такъ, министерство финансопъ установило награ

ды для чиновникоиъ, поощряющихъ обработку пустошей, а указъ 
императора ЮнъЧжэнъ еще въ 172:> году грозилъ карою чинов

никамъ за чинимыя затруднсша къ зашшю новыхъ земель. Въ 
последнюю четверть 19 въка были окончательно отменены суще

ствовашшя раньше, по различнымъ соображениям!., ограничены и 
запреты къ нереселешю въ окраинныя владвшя Китая. 

Въ нов'Ьйшую эпоху перееелеше составляете предмета осо

быхъ заботь высшихъ мг.стныхъ властей, который при существую

щей обособленности Застт.ннаго Китая являются зд'Ьсь почти не

ограниченными властителями (или, но крайней M'bph, были таковы

ми вплоть до послт.дняго времени); люди почтепнаго возраста, i»&afy

4iiBinie солидное классическое образование, и имг.юппе въ нрошломъ 
огромный политически оиытъ, топше дипломаты и администраторы, 
они отлично оцъниваютъ значеше живыхъ массъ и значеше засе

ления пограничпыхъ областей для будущихъ русскокитайскихъ 
отпошенж и, можетъ быть, для будущихъ русско китайскихъ стол к

новешй, равпо какъ и для надвигающейся экономической борьбы 
двухъ великихъ государствъ. Запугиваемые европейскими и япон

скими путешественниками, агентами и миссюперами, а ипогда и 
безтактностыо русскихъ чиноипиковъ, они асенгнуютъ больния 
суммы изъ средствъ провинцш на заселеше упра!ияемаго ими края. 

Мт.стныхъ властей ноддерживаюта торговыя ассощащи и по

литичесше клубы, которые въ общественной жизни Китая и упра

вленш имъ играютъ значительно большую роль, чт.мъ принято ду

мать въ Европа. Больипя фирмы Тяньцзиня и Шанхая, ведунпя 
торговлю съ окраинами, заинтересованы прежде всего въ увеличе

на емкости рынка, въ у.чноженш китайскаго потребителя на 
окраинахъ—гЬмъ болт>е, что скромныя потребности моиголъ, кир

гизъ и сартовъ, по оОычаямъ, вкусамъ, платью и пр. тнгогьющихъ 
скорее къ смежнымъ окраинамъ Россш, удовлетворяются отчасти 
ввозомъ изъ Porcin и мг.стнымъ ироизводспюмъ. Простая выгода, 
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помимо патрштическаго чувства и сознашя вньтнеи опасности, заетя

вляетъ оказывать переселешю моральную и ыатершльную поддержку. 

Народъ относится къ иереселешю, какъ къ средству' выйти 
изъ вЬчной нужды и тЬсноты. Отсюда и создается китайская тяга 
кт. окраинамъ, напоминающая отчасти нашу былую тягу къ Чер

номорскимъ степямъ, создавшую Новоросст. Этому снособствуетъ 
удобпый характеръ заселяемыхъ мт.стъ и отсутеше въ этихъ двв

ственныхъ мъхтахъ частиыхъ и общественпыхъ латифундж. 

Цълый рядъ круиныхъ и мелкихъ реформъ и м,вропр1итш 
содт.йетвуютъ широкому переселенческому движешю. Па последнее 
время на окраинахъ образуются отдьльныя административныя еди

ницы (по КараИртышу, по Сунгари, въ Кульджт»), основываются 
новые города (Каба на ИртыигЬ, Санджи, Молохо на ст.верной 
дорогЬ ТяньШаня), увеличиваются старые (какъ Сансинъ на 
Суш'ари, Бордоджань и Мергень на Нонпи, Манасъ, Шихо (У) вдоль 
ТяньШаня, Бодун;* на границ!; Монголж и Маньчжурж); передви

гаются старые города къ нериферж, напримт.ръ Пар кул с. (китай

скж Паркуль на половину опустить; въ манчьжурскомъ 01'ромномъ 
город!; остался одинъ лама; жители ушли на заиадъ, а лтЧтъ 20 
тому назадъ здт>сь была большая торговля, жили руссше купцы); 
устраиваютъ раздачу скота для поселенцевъ, какъ въ Гучеит.; осу

шаютъ болота, какъ близъ Манаса; нроводягъ прекрасныя гаосси

рованпын дороги отъ Урумчи до Хами, какъ близъ Кульджи иа

ралельно нашей границ!,; взрываютъ горные проходы (МайЛи

Джаирскж, Даванчинсшй); разстанляютъ повсюду почтовым станцш, 
казенные постоялые дворы и дани (этапы). 

Движеше поселенцевъ идетъ но болыпимъ торговымъ путямъ: 
въ Западномъ Китат, оно направляется иараллельпо Тянг.Шаню, 
въ Восточномъ Кита'Ь—параллельно желт>знымъ дорогамъ и рт.камъ 
Нонни и Сунгари; въ Монголж идетъ къ Бодунэ и УргЬ. Степной 
характеръ нроходимыхъ м1.стъ и обшпе скота значительно облег

чаютъ нередвижеше—ттзмъ болт,е, что жизнь и природа остались 
здт>сь тъ' же, что и во времена великихъ иередвиженж монголъ. 
Заселеше м'Ьстъ значительно упрощается, благодаря тому же степ

ному характеру местности, сухому здоровому климату, о б и л т ско

та у живущихъ здт.сь кочевниковъ и благодаря разнымъ особеннымъ 
услтнйямъ, какъ. нaиpимf.pъ, обил1е поверхностно лежчщаго ка
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меняете угля вдоль подошвы Тянг.Шаня и прекраснаго строевого 
л1'.са но сънернымъ склонамъ его. 

Огромную помощь китайскому заселешю принесли наши 
крупный торговопромыгаленныя иреднрпшя по границамъ, у наст, 
и въ китайскихъ иредЬлахъ, и особенно помогла Китаю наша 
маньчжурская жел'Ьзпая дорога, которая на свой счетъ собирала 
китайцевъ изъ разныхъ провинцш, перевозя ихъ моремъ и но су

rai, давала имъ на постройкахъ почти неограниченный заработокъ, 
помогала, сконивъ денегъ, перейти къ мелкой торговле и хутор

скому хозяйству, благодаря увеличивавшемуся спросу со стороны 
строительнаго и охраннаго состава дороги; которая, накоиецъ, пе

ренесла цептръ жизни Приамурья (нашего и китайскаго) изч, Г>ла

говпщепска въ Харбинъ. „It is rrmghly estimated tha t from the 
t ime the Knssians began the construction of tha t par t of the 
railway which runs through Manjuria to the beginning of the war 
they spent 300.000.000 mubbes in the country. Nearly all of this 
went into the hands of the Chinese population", указываетъ Thomas 
Millard въ книг*Ь: „The New F a r Eas t . " Но кромт. этихъ 300 мил

люновъ рублей, иопавшихъ въ руки китайцевъ отъ пистройки на

шей дороги, сколько миллюновъ перешло туда при разработка зо

лотыхъ нршековъ у насъ и въ Маньчжурш же, во время оккунадш 
и во время РусскоЛионской войны. 

Сами китайцы—pa6o4ie, крестьяне, даже хунхузы, охотпо вдуть 
къ наш имъ границамъ, несмотря на болт.е суровый климата; устраи

ваясь близъ нашихъ предЬловъ, они созидаюта здесь собственные 
центры, какъ Айгунъ, Чугучакъ, Кульджа (любопытно, что Кульджа 
возродилась такъ быстро, не смотря на то, что П О С Л Е оставлешя 
ся нами въ 81 году елт,ды нашей культуры были уничто

жены; не только церковь, но даже сады, устроенные нами, были 
разорены и тарапчи выселились въ руесше иредЬлы). 

Считая кочевниковъ ненадежнымъ элементомъ, пепадежнымъ 
политически и экономически, неспособными, закрепить окраины и 
провести рЬзкую политическую границу, китайцы не етЬсняютея 
передвигать киргизъ и монголъ съ тъхъ мъста, ГДЕ возможно зе

млед1;л1е. Въ посл'Ьдше годы въ Заиадномъ Кита!; пеодиократпо 
высылались войска иротивъ киргизъ, и иногда ДЕЛО кончалось кро

вонро.оттемъ. Отношеше къ киргизамъ легко было наблюдать въ 
Урумчи, такъ какъ здф>сь издавна проживают, несколько десятковъ 



русскихъ юртъ согласно русскокитайскому соглашению. Несмотря 
на поддержку со стороны русскихъ властей, н нашимъ киргизамъ 
приходится отступать все дальше и .дальше въ горы. За последнее 
десятилетие изъ Яападпаго Китая въ Россию переселилось, помимо 
дунганъ и таранчей, не мало киргизъ, частью ст. В ы с о ч а й ш а г о 
разрешения. Подъесаулъ В. А. Третьякъ указываетъ на такое же 
стъснеше монголъ китайцами въ Восточной Монголш, наблюдав

шееся имъ во время научной поездки по Монголш въ 1907 г. 
Другой принцинъ колонизаторской политики китайцевъ это— 

безусловное недопущеше русскихъ, въ качестве ли земледельцевъ 
или промыгаленниковъ 1), какъ это показываете разгромъ }Кел

туги па Амур!; и выселеше русскихъ „беловодцевь" изъ ЛобъНо

ра. Даже въ Маньчжурш, несмотря на многочисленный просьбы въ 
виду безусловной выгодности земледтшн, кажется, никому не было 
дано право распахивать землю, хотя сравнительно легко раздава

лись больпия золотыя концессии, иногда размерами съ Франщю. 
UTO—нринцинъ глубокой политической мудрости; онъ вовсе не объ

ясняется замкнутостью Китая, а скорее исключительно—нацшналь

нымъ характеромъ правительства и администрацш въ Китае, и онъ 
отвечаетъ английскому a c t of s e t t l e m e n t s отъ 12 нопя 1701 г.. 
отчасти отмененному лишь закономъ 1870 года. Хотя въ тринад

цати договорахъ ') иностранцамъ разрешается арендоваше земель 
въ Китае, но практически это довольно трудно осуществимо и каса

ется больше городскихъ участковъ нодъ торговый помещешя. Два 
раза я встречался съ большими (фермами, принадлежавшими рус

скимъ мусульманамъ въ Заиадномъ Китае, но китайцы уже въ си

лу этого земленользоиашя считали этихъ мусульмаиъ китайсконод

данными. 

Съ фактами китайской колонизацш въ Западномъ Китае и 
въ Маньчжурш мне пришлось встречаться много разе самому и 
еще оолыпе слышать о нихъ отъ русскихъ купцовъ и приказчи

ковъ. Во время ноездокъ моихъ но склонамъ ТяньШаня до Пар

куля и Хами въ 1904—190(3 годахъ я заметилъ наряду съ пересе

ленческимъ движешемъ изъ Китая также нередвижеше старыхъ 
поселенцевъ съ восточной части ТяньШаня на запад*—къ Мана

*) Въ самое послт.дное время маша пресса отмътнла нт.екилько фактом, 
:iToro рода. 

а

) Дръ О. Франке. ..осмильиын правоитиошешя въ Кита*. 



су, Кульдже. Во время ноъздокъ въ Маньчжурш, къ 1900— 
1902 г., по этапамъ, въ качества врача, мне случаюсь находить 
новые поселки тамъ, где въ прежнюю поездку за тотъ же нерЬ 
одъ была степь. На этихъ новыхъ местахъ и характеръ хозяй

ства М Е Н Я Л С Я , становясь рт>зко экстенсивнымъ. Подъесаулъ И. Л. 
Третьякъ указываете па такое же оживленное переселенческое 
движете китайцевъ изъ Шаньси и Шэньси къ Монголш, особепно 
въ районъ городовъ ДалайИоръ, Сииминтинъ, КайштнъС'ннь, Дяо

янъВопынь, Цзиньцзятунь, Водунэ. Къ востоку отъ Водунэ МН'Ь 
пришлось проехать въ отряди полковника Ирмана. Местность бы

ла настолько пустынна, что съ собой везли хлЬбъ, фуражъ. Это 
было въ 1902 году, т. е. за пять .тете до изелъдованш И. Л. 
Третьяка. 

Помвшать китайцамъ устрашать свои окраины мы не можемъ 
и не имъемъ нрава. Разсчитыватьудержать паше влшше при помо

щи желвзныхъ дорогъ значительнаго нротяжешя и другихъ гран

дюзныхъ н р е д щ ш т й въ самомъ. КитаЬ это зпачитъ не знать Ки

тай. Раздражить китайцевъ этимъ мы можемъ, но не помочь себе. 
Лоредъ нами огромный народный массы, одпородныя, трудолюби

выя, объединеиныя почти одинаковой вездЬ релипей, письменно

стью, обычаями, всемъ вообще укладомъ жизни и въ т е ч е т е тыся

челътш выковавппя свою культуру. Ихъ можно разбить въ войн!,, 
но не победить. 

Единственно, что мы можемъ и должны сделать, это—противъ 
ихъ колоши созидать наши, засевать наши пустыни и пределы 
своей жизнью, устраивать не огромный предпр1Я гпя, а маленькчя 
ячейки простой оседлой жизни. Если же допускать и устраивать 
разный англ о и друпя компаши, то лишь затъмъ, чтобы он!,, обо

гащая хозяевъ, въ то же время были использованы русскими пра

витсльствомъ для зарождешя вокругъ нихъ русскихъ носелковъ и 
русской жизни. Устраивая такъ свои окраины, мы помешаемъ 
желтой волнт"> захлестнуть наши пределы. 

На русскокитайской граница есть два места наименыпаго 
сонротивлешя и наиболынаго соирикоеновешя и трешя въ русско

китайскихъ отношешяхъ. Это—Семиръчье и Приморская область 
сь Амуромъ. Ихъ природныя богатства и торговые пути, проходя
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нце здесь чрсзъ границы, встречаются съ наибольшей извили

стостью пограничной линш и вньдрешемъ однихъ нредьловъ въ 
друпе. Для СемирЬчья часъ еще не насталъ и, можетъ быть, прой

дутъ десятил'Ьпя прежде, чФ.мъ Кульджа и Чугучакъ будутъ въ 
соетоянш грозить нашей окраине, которая къ этому времени и 
сама разовьется. Но Приморская область, т/Ьснимая съ двухъ сто

ропъ Китаемъ и Лпошей, отделенная оть России пространствомъ, 
иереживаетъ именно сейчасъ свой критичесшй моменть. 

Но ликвидировать нагаъ Дальшй Востокъ и отодвипуть себя 
назадъ пе значило бы обезиечить свою будущность. Какъ бы да

леко мы пи отодвинулись назадъ, мы нигде не встречаемъ для 
себя прочной базы—ни въ Платовещенске, ни въ Чите, ни въ 
Иркутске, такъ какъ и здесь та же малонаселенная пустыня, толь

ко еще беднее, суровее, еще менее доступная. Чтобы „стоять 
здесь ногою твердою", нужно создать на Востоке самостоятельную 
русскую базу тамъ, где этому наиболее благопр]ятствуютъ есте

ственный ус.таия и уже затраченный усилия, т. е. въ Приморской 
области и прежде всего въ Уссуршекомъ крае, где море связыва

етъ и отдельные уголки края и сближаетъ край съ культурными 
центрами Китая, Янонш и Америки, где природа чрезвычайно 
богата, где рыба, .тЬсь, каменный уголь, золото и друпя природ

пыя богатства способствуютъ развипю культурной жизни. Махнуть 
рукой, какъ мног!е хотятъ, на этотъ край, отказаться отъ него— 
это значить отказаться отъ всего Приамурья, а можетъ быть, и 
Забайкалья, хакъ какъ уйдя отъ моря мы станемъ на на

клонную плоскость, обращенную къ Пайкалу, и на ней также 
не было бы легко удерживаться. Решивъ же, что Приморская 
область, какъ голова Сибири, не должна быть потеряна ни эконо

мически, пи политически, нужно напрячь все усил1я, приложить 
все средства къ национальному и экономическому развипю и унро

чешю этого малонаселеннаго края, выдерживающаго напоръ съ 
разпыхъ сторопъ японцевъ, китайцевъ, корейцевъ и съ ЙтврО

востока—даже американцевъ. 

Населеше всего края составляете только 377.12'.) человекъ, 
изъ которыхъ более 124 тысячи, приходится па города. Русскихъ 
подданныхъ въ Приморской области всего 303.085 человекъ, но 
сюда принадлежит, не мало корейцевъ. Христианъ же, считая и 
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иностранцевъ, въ области всего 205.610 чел. ' ) . Прироста населе

щя за 1900 годъ сравнительно съ предыдущим?» годомъ равенъ 
02.571 чел., но въ этомъ итог!', прироста хриспанъ (т. е. не ки

тайцевъ, не янонцевъ и не корейцевъ), считая и иностранцев!., 
составляетъ лишь 26.109 челов!>къ, т. с. менее половины всего 
прироста. За 1907 годъ въ Приморской области водворено иере

селенцевъ 7.976 домохозяевъ, вернулось же обратно 1.385 се

мействе. 

Нужно заметить, что эти сравнительныя цифры точны лишь 
для русскаго населешя, нргезжающаго издалека и легко поддаю

щегося учету; но онЬ весьма приблизительны для китайцевъ, ко

рейцевъ и янонцевъ, которые, переходя въ разныхъ мЬстахъ нашу 
границу, живутъ на пршскахъ, въ л'Ьсахъ, въ поселкахъ, на судахъ 
по р1,камъ, въ рабочихъ кварталахъ городовъ и остаются недере

численными, вероятно, въ огромномъ числФ. Въ особенности это 
относится къ занимающимся охотой, рыболовстяомъ, мелкой 
торговлей, золотопромышленностью и чернымъ трудомъ. 1'. Янков

сшй иишета: ЛГЬлыя полчища корсйцевъ шляются но хрсбтамъ 
для рубки разнаго леса, собирашя меда и просто живутъ въ л'Ь

сахъ; осенью и лвтомъ укрываются въ шалашахъ цЬлыя фаланги 
корейскихъ охотниковъ за зверемъ. На СучанЕ охотиться и;сьза 
цЬлаго легюна корейскихъ охотников?, стало невозможно. Насколь

ко велики эти „нолчища", можно видеть изъ того, что въ одном?, 
ЮжноУссуршскомъ уезде насчитывается къ 1 января 1908 года 
лаже по оффищальной статистик!'. 90 тысячъ китайцевъ и корсй

цевъ. 

Едва населенный край, занимающей 1.0S4.991 кв. версту 
(изъ которыхъ более одной четверти пространства им1',етъ вполне 
благопрштный для жизни климата), чахнета, какъ отъ малокров1я, 
за недостатком?, двльнаго населешя: рыбаковъ, мелкихъ тор

говцевъ (мелкая торговля по деревнямъ УссурИшкаго края 
находится въ рукахъ китайцевъ), бочаровъ, Столярове, нлот

никовъ, скотоводовъ, земледвльцевъ и т. д. Ташя местности, какъ 
Сучансюй округъ, прорезываемый реками и морскими заливами, 
пересекаемый двумя желЬзными дорогами, съ его каменнымъ уг

' ) Данным заимствованы изъ иффнндальнаго Обзора Приморской области 
за 1000 годъ. 



лемъ, млгкимъ каиматомъ и г. д. ! ) , представляю п. неисчернае

мын средства для развитая и обладаютъ огромной емкостью для 
колонизацш. 

Къ сожалЬнпо, наше колонизацюнное дЬло на ВостокЬ пре

следовало бол'Ье количественные, нежели качественные результаты 
(но и первые, кавъ мы видЬли, слабо) Нереселенецъ являете)! 
сюда, совершенно не зная ни края, ни условш жизни, ни того, 
какъ зд'Ьсь ведется хозяйство. На новыхъ м'Ьстахъ, не найдя того, 
о чемъ онъ мечтал ъ, онъ нерЬдко бросалъ землю, передавая ее ки

тайиамъ и корейцамъ или нанимая батраковъ; „живетъ номъщи

комъ", какъ презрительно о немъ говорятъ, а самъ отыскнваетъ 
выгодный и легши трудъ въ городЬ или занимается извозомъ. Сра

внительно большой заработок! и много свободнаго времени (при 
привезенной изъ Роесш малокультурности и отсутспяи и здЬсь ка

кихълибо образовательныхъ школь, курсовъ или развлечена) тра

тились въ большой части на пьянство, и въ этомъ благодатномъ краъ 
грозила, вырасти среди трудолюбивыхъ китайцевъ и яионцевъ пьяная 
Росая . Серьезной ошибкой при заселенш края является исключитель

но малороесжешй характеръ переселенцевъ, ошибкой—потому, что 
1) малороесъ не знаетъ ремеслъ, не любитъ и даже нрезираетъ 
торговлю (Арсеньевъ указываетъ на необходимость для края ку

старей и торгоицевъ—великороссовъ), 2) климатъ Уесуржскаго края 
влажный, не соотвЬтствуетъ климату Малороссш. Серьезныхъ за

боть о переселенцъ, о его развипи, объ ознакомлена его съ кра

емъ, объ обученш его ремес.тамъ и промысламъ, не принималось. 
Необходимы крестьянешя техничесшя школы, рыболовные курсы, 
наглядное обучеше ремесламъ и техническимъ знашямъ странству

ющими специалистами, по возможности безъ всякихъ стЬснешй 
въ видь образовательнаго или имущественнаго ценза или 
иред'ьлытаго возраста для желающих?, обучаться какимъ бы то 
ни было техническимъ заняиямъ. Нагаимъ же перееелен

намъ въ ихъ естественномъ видф. нечего и пробовать тягаться па 
Востокт. съ японцами и американцами, которые затрачиваютъ на 
элементарное техническое образовате огромныя суммы и въ 
конкуренцш съ нашими предпрптями уже вслЬдегае этого имЪ

ютъ огромныя преимущества. 

Немало горькихъ истинъ было сказано и написано по адресу 
*) Ламаискш. С'учаиекан ширококолейная ьктиь и ея райоиъ. 1УОЙ. 
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здътнихъ крестьянъ и перессленцевъ, но старожилъ и самъ образ

цовый хозяинъ, г. Янковск!й, вотъ что т'оворитъ въ защиту своихъ 
земляковъ: „ЧеловЬкъ не можетъ превзойти самого себя. Наши 
полтавцы, черниговцы и казаки отдали здтшшему краю самымъ до

бросовъстнымъ образомъ ВСЕ свои прюбр'Ьтенныя дома нозпашя: 
одни—отм'Г.нныхъ звт.ровщиковъ, скорняковъ и шубниковъ. друпе— 
курныя избы, третьи—болЬе или менъе радивыя крестьннешя хо

зяйства,—все по образцамъ, заимствованнымъ отъ отцовъ и двдовъ и . 
Русеюй мужикъ въ Благовъдценскт, сталъ по собственному 
почину дълать въялкимолотилки, валять мыло на продажу, откры

вать кожевенные заводы, и его смешивать со веякнмъ бродягой не 
приходится. Между гвмъ, такое смвшеше иногта происходило, къ 
сожал'Ьшю, не только на словахъ, но и на дт.л'Е ' ) . 

Русское населегае не умъетъ, по невежеству, применить свои 
силы и предпршмчивость тамъ, ГДЕ ЯПОНЦЫ И американцы въ те

ч е т е ста лътъ превращаюсь въ золото мъха, рыбу, китовъ, лъса, 
хищнически разоряя наши окраины, не заботясь о будущемъ 
чужого края, тогда какъ настоящее давало имъ много миллюновъ 
(американцы въ Охотскомъ морт> за 14 л'Ьтъ въ 60—70 годахъ 
ирошлаго сголтшя на китоловномъ промысл!', выручили 130 мил

люновъ долларовъ). Лихорадочная деятельность у насъ янонцевъ 
и американцевъ грозила приготовить намъ въ будущемъ нустыпю. 
Мало хорошего можно сказать и о „еимпатичныхъ корейцахъ". 
Вотъ какъ оцт>ниваетъ ихъ экономическое значеше г. Янковешй. 
„Корейцы истребили лъса и распахали на нихъ свои пашни. 
А теперь ужъ и многая пашни выпахались, и они кочуютъ все съ 
мт.ста па мъсто, и вновь вырубаютъ, и вновь выпахиваютъ, распо

лагаясь по всЬмъ развътвлешямъ го]>ныхъ р'Ьчект. до самаго по

граиичнаго хребта, и остановятся въ этой муравьиной работт, толь

ко тогда, когда все обездолятъ, какъ обездолили свою родину; вы

рубятъ, выжгутъ лЬса, выпашутъ земли, обезрыбятъ рЬчки, пере

душатъ ловушками и повыстрЬляютъ систематически всякаго зввра 

' ) За послт.дше годы наблюдается появлсшс въ крат, русских* рабочим., 
какъ плотники, печники, каменьщики и штукатуры, точильщики: оня отправляют

ся сюда безъ семей, на нремеиное пребываше,—въ дальше отхоже заработки. 
Ганнымъ образомъ. въ городам, края образовался коптнпгентъ лнцъ сво

бидныхъ професшй. а также торговневъ. коиторскихъ елуз.ащнхъ и за

нимающихся техническим* трудомъ разнаго рода: помимо того, происходить 
обрусъши и осъвшихъ въ крат, ииоетраицевъ. ирибывшихъ изъ Евроиы. 
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и фазановь и очутятся голоднымъ населешемъ на гнет, админи

страция или нерекочуютъ на новую родину въ Маньчжурш, оста

вляя намъ послъ себя безплодную пустыню. Съ каждымъ годомъ 
доступъ вЬтрамъ все усиливается, усиливаются грудныя и горло

выя болЬзни, выдуваются пашни, усиливаются снЪжпые заносы, 
заморозки. Хл'Ьба вымерзаютъ." 

При такомъ сопоставленш руссшй мужикъ вовсе не покажет

ся такъ много хуже корейца или даже японца и китайца, но по

следите—помимо того, что умъреннъе въ своихъ нотребностяхъ и 
болт.е склонны къ кропотливому труду, податлив'Ье на эксилоатащю 
и выгоднее для предпринимателей. Съ манзами ] ) у пасъ на Во

стока не церемонились и били не только ихъ. но и приказчиковъ 
(пожалуй, не будетъ преувеличешемъ сказать, что отношеше къ 
китайцамъ русской армш было наиболее гуманнымъ). Но въ пред

ночтенш манзы русскому едва ли не главной причиной являлась 
полная невозможность контролировать китайскш расписки, который 
писались но заказу китайскими грамотЬями на огромныя суммы и 
являлись оправдательными документами при получеши авансовъ и 
представлеши отчетовъ. „Китайсшя расписки" стали синонимомъ 
подложныхъ расписокъ. 

Посмотрите за нисколько лтУгъ отчеты англгёскихъ консуловъ 
о Формозв, чтобы понять, какая работа, какая знерпя нужна и 
возможна въ стран!;, которую Япошя рЬгаила фактически присое

динить, несмотря на ея большую близость къ Китаю. А деятель

ность японцевъ на Сахалине, гдъ уже проводятся жел'Ьзныя до

роги, живутъ десятки тысячъ японцевъ! У насъ же. подъ влгяшемъ 
недавнихъ собыпй, наеелеше Сахалина и Камчатки понизилось. 
Лпонтя одновременно и укръпляетъ Курильсше острова, и устра

ивает?, здъсь рыбные заводы, и раздаетъ миллюны въ видЬ мелкаго 
вредил» для развиия рыбопромышленности. 

Что сдЬлано американцами на Аляскъ, которая много б1;;1н11е 
нашего побережья, не имъетъ каменнаго угля и отличаетсн даже 
сравнительно съ Камчаткой суровымъ климатомъ! Номъ сталь 
огромнымъ культурным?, центром?, СЪ безнроволочнымъ телегра

фомъ, высшей школой, театрами, банками и т. Д. Вотъ обороты 
Аляски съ 30 ття 1902 г. по 30 ш п я 1903 года. 

') Китаедъ. 
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Обици торговый оборота Аляски 8B.768.01ii р. 
Ценность проминедеши Аляски, не поглощае

мых?» ею самою . дйЛШВвЛ р. 

Предметы вывоза: 

Консервы лососины 16.8Й1.862 р. 
Консервы другихъ рыбъ 1.540)000 р. 
колота и серебра вывезено . . . . 9.409.156 р. 
МЬди 201.198 р. 
Пушнины 847.212 р. 
Железа и стали 201.862 р. 
Органическихъ маслъ 88.662 р. 
Китового уса 231.988 р. 
Де]ювянныхъ изд+»л.й 71.480 р. 
Шерстяныхъ издьл.й 46.150 р. 
Проч. мелких?» издел.й 246.618 р. 
Искусственныхъ удобрен, й . . . . 33.676 р. 

Привозится въ Аляску товаровъ изъ 
Америки 18.633.008 р 

15а послвдн.е годы аме1)иканцы устроили колошю даже у 
иасъ на Чукотскомъ полуострове. Но сообщенш капитана Стона, 
здЬсь живутъ въ отличных?, домахъ, съ ваннами и другими удоб

ствами, до 200 американцеиъ, мужчинъ и женщинъ. Сообщаясь съ 
Америкою зимой по льду, лЬтомъ на нароходахъ, они торгуют?, съ 
чукчами, обучаютъ ихъ по своему, изслЬдують лЬстныя богат

ства (золото, графит?., железо) и считаютъ себя вполне хозяевами 
края (Кап. Стонъ). Въ то же самое время русскш начальникъ Чу

котскаго края (Анадырскаго уЬзда) нроживалъ съ казаками и ихъ 
семьями въ общей, перегороженной и промерзающей землянке, 
пользуясь чадящей керосиновой лампой съ разбитымъ стекломъ 
(Маргарнтонъ;. 

Строить крепости, желЬзныя дороги, порты китайскими, ру 
вами—это значить отнимать у самихъсебя и помогать чужеядным?, 
устраиваться, проникать всюду, во пев уголки, набираться силы и, 
наконецъ, заполнить все занятое пространство. Всяшй израсходо

ванный на нихъ мил.ионъ не останется у насъ. и не нослужитъ 

http://8B.768.01ii
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къ еовдатю правильнаго экономическаго обмъна. Только пере

селеше подходящихъ элементовь, широкое развитие еиощаль

ныхъ отраслей государственна™ управления на пользу мЬстнаго 
населешя и промышленности, создаше новыхъ административ

пыхъ и населепныхъ нунктовъ, оргапизащя кредита для ме.т

кихт. иредпр1ят1й въ золотопромышленности, рыбномъ, тор

говомъ ДТ.ЛТ», устройство широкодоступных?, низгаихъ техпн

ческихъ школь, примт.неш'е могущей восполнить нелостатокъ 
собственныхъ рабочихъ силъ повышепной техники въ устройств!, 
дорогъ и въ промышленности вообще, всестороннее техническое 
оборудоваше портовъ, и все это въ такихъ размЬрахъ, чтобы 
обезиечить еопротивлеше, равное натиску извит»,—только это 
можетъ оградить этотъ край отъ чрезмерной заинтересованности 
въ немъ ипостранцевъ и обезиечить ему экономическую состоятель

ность на почв!; тЬспаго спзочешя его съ другими частями нашего 
отечества. 

Мы не такъ богаты, культурны, предпршмчивы, сильны сво

имъ престижемъ, чтобы подобно аигличанамъ устраивать междуна

родный колоши и сосредоточить въ своихъ рукахъ ихъ торговлю 
и промышлепность, извлекая изъ всего выгоды для себя. Въ такой 
пашей колоши наши были бы только администрация, арм1я (и то, 
въ худгаемъ случат», лишь до норы до времени), и поглощали бы 
миллионы, добываемые путемъ займовъ; желъзиыя дороги будутъ 
получать субеидш, какъ и судоходный предпр!ят»я. Но частнын 
предприятия, какъ и сейчасъ, были бы не въ нашихъ рукахъ, не 
наши были бы рабоч»е, не наши были бы и доходы. 

И такъ, необходимо приложить всЬ усилш къ гпспт.йгаему 
снлочешю съ коренной Росшей отдаленнъйгаихъ и все же—должно 
в'Ьрить и стремиться къ тому—неотъемлемыхъ русскихъ окра

инъ, въ пасажденш русской 1'осударсгвенности, русской культуры, 
русскаго населеп1я и отечественной, если не по лицамъ предпри

нимателей, то хотя бы по составу занятыхъ въ нихъ рабочихъ 
силъ, промышленности и торгов.!». Судьбы китайскихъ окраинъ и 
современная окраипная политика китайскаго правительства нред

ставляютъ въ этомъ отношеши указашя, заслуживаюппя полнаго 
вниманш. 

По мт»рт, того, какъ паши окраины будутъ получать русское 
населеше и нащопальпое экономическое и иное развитие, он* пред
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ставать все болъе солидную и важную базу для обоюдновыгодныхъ 
и необходимыхъ сношешй нашихъ съ иными странами на Д. Во

стокЬ. 

А. Кохановсшй. 
1!)08 г. 

С'.Нгтероургъ. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 

При издаши выше напечатанная труда лица, но служебнымт, 
обязанностям?» имъвшаго возможность лично собрать нъкоторыя на

блюдешн вт, 3 . Кита'Ь и вь Маньчжурш и загвмъ нополнивта1 'о 
свои евт.дьшя при научных?, заннт.яхъ вт, Англш и POCCÍH, пред

ставилось необходимымь, за отеутспиемъ самого автора—безь спо

HIOHÍB съ нимъ, произвести нтжоторыя измт.нен.я и сокращен.» вь 
тексть работы, выполненный преподавателем?, юридическихь наукь 
вь Восточном?. Пнетитугг, II. И. Кохпнопекимъ. 



ИЗВЮТХЯ ВОСТОЧНАГО ИНСТИТУТА 
на 1908—1909 академический годъ (10й годъ издашя) обнимаютъ 

т. т. XXVI XXX, съ оффищальиыми нриложешямк. 

ТОМ'Ь X X V I , в ы п . 1й. П. П. Кюнеръ. Описате Тибета. Часть 
вторая, агиографическая. Выпускъ 1й. Составь и быть насслстя. 
Владивостокъ. 1908. XXVIII; 117; 111 стр. Цтна 1 'руб. 60 коп. 

ТОМ'Ь XXVII . II. В. Кю\щп>. Описанье Тибета. Часть Вторая, 
этнографическая. Выпускъ 2й. Экономнческш очеркъ Тибета. Вла

дивостокъ. 1908. XII; 183; 96 стр. Цпна 2 рубля. 
ТОМ'Ь XXVIII , в и п . 1й. Е. Опашня», н фЦ?и[£. Японская 

Армгя. Ilocooie для научения важнъйшихъ яиопскихъ военпыхъ тер

миновъ. Особое приложение къ „Ирактическимъ япопскимъ разгово

рам!.." Часть 1я. Японскш тексть. (На четныхъ страницах!» въ 
форм* китайскоянонскаго см'Ьшанпаго письма—канамадзирибунъ, 
на нечетныхъ же въ форм!» чистоянонскаго письма—канабунъ). 
Владивостокъ. 1909. XII ; 96; IV стр. Цпна 76 коп. 

ТОМ'Ь XXVIII , в ы п . 2й. Е. Спалъвинъ. ц |Ц %. Японская 
Армгя. Ilocooie для изучеюя важнейших!» янонскихъ военныхъ тер

миновъ. Особое приложение къ „Iфактическимъ японскими, разго

ворамъ" Часть Пя. Подстрочный героглифическш словак. Вла

дивостоке. 1909. XVI; 143 стр. Цпна 1 р. 26 коп. 
ТОМ'Ь XXIX, в ы п . 1й. Г. Ц. Цыбшовъ. Отзивъ о кнгтъ: И. А. 

Подгорбунсюй. Русскомонголобурятсшй словарь. Иркутскъ. 1909. 
Огр. VI, 340. Цена 2 руб. Владивостокъ. 1909.10 стр. Цпна 26 коп. 

ТОМ'Ь XXIX. в и п . 2й. .1 . Кохановскш. Переселенческое <Ъъло 
въ Кишап и наша дальневосточная окраина.—Подъесаулъ Третьякь. 
Имнершпорская желшная дорога Пскинъ—Каманъ — Уриа.—//. //. 
Кагановск'пЧ: Краткое оболрлте системы мчъръ и денек въ Human.— 
Владивостокъ.—1909. Цпна 4>J кон. 

1е. Отчете о состоянш и деятельности Восточнпго Института 
за 1908 годъ. Владивосток!.. IV; 100; X L стр. Цпна 1 рубль. 

2е. 11]ютоколы заседаю й Конференции Восточнаго Института 
за 1908—1909 академически годъ. (Псчапигются). 

Справочная цни^ца по г}осточном\) 
И Н С Т И Т У Т А ) В Ъ Г . 5ладивостокЪ 

на 1909 годъ. 

ОфФищальны^ приложения: 

Владивостокъ. 1 9 0 9 . V I I I + . ú s  f  L X X X I V стр. Цтш (¡0 коп. 



И З В К Ш ВОСТОШГО ИНСТИТУТА 
за 1907—1908 академичесши годъ (9й годъ издашя) оонимаютъ 

т. т. XXI—XXV, съ оффищальными приложениями. 

ТОМ'Ь XXI. Н. В. А'юне/ib. Описанк Тибета. Часть не1)вая, гео

графическая. Вынускъ 1й. Имя. ])>аницы. Овкрг nymmiccnwiu. 
Владпвостокъ. 1907. XXXII ; VIII ; 202; 129 стр. Цпна. .4 руб. 

ТОМ'Ь XXII. 77. В. Кюнсрь. Описанк Тибета. Часть первая, гео

графическая. Вынускъ 2й. Оче/жъ физический хеоцафш Тибета. 
Владивостока 1907. XVII I ; 182; 90 стр. 77>н« 1 р. 50 к. 

ТОМ'Ь XXIII. в ы п . 1й. Д1Л О. Франке. Земельным щкшо

отношетя ei, Кипкт. РАЗРЕШЕННЫЙ авторомъ переводъ съ нт.мец

каго подт. редакидей, съ лримЬчатями и доиолнешями 77. И. 
Коханмскшо, преподавателя юридических?, наукъ въ Восточном?, 
Института. Влади восток?.. 1908. 8; 145 стр. Цпна 1 р. оО к. 

ТОМ'Ь Х Х Ш , в ы п . 2й. 77. И. Кох<товск1й. Немлев.шопнк и 
зсмл&Ььлк въ Кипит. Владпвостокъ. 1909. VIII; 150; XVII стр. 
Цпна 1 рубль. 

ТОМ'Ь XXIII, в ы п . 3й. Е. Спа.шшнъ. /»?• хщшктеристнкп 
трудоеъ « направлстя г. Димитр'ш Поздтьеш въ об.шетн японо

втЪьтя. I. Критически! разборъ „Японской Исторической Хре

стоматии (Часть I. ОТДЪЛЫ I и I I ) " г. Димитр.я НозднЬепа. Вла

дпвостокъ. 1908. VIII ; 81 стр. Цпна 5Ú коп. 

ТОМ'Ь XXIV*. Е. Спальаинъ. ļļ Д] & Ш Практичсскк Япон

ски
1

, Разговоры. Ilocoóie для кзучешя простейших?. <|юрмъ яионска

го разговорнаго языка и для введешя въ японскую письменность. 
Часть 1я. Японскш тексть. (На четныхъ сграницахъ въ форИ'В 
китайскояпонскаго емвшаннаго письма канамадтрибунъ, па не

четных?, же вт. форм* чнетояпонскаго нисг.ма шшоунъ) . Влади

восток?.. 1909. XXXVI; 420; Щ стр. Цпна 2 руб. 

ТОМ'Ь X X V . Е. Спалишнъ. ļļļf }\\ Ц  | £ . Щпюттсскк Япон

екк Разговоры. Ilocoóie для изучешя просгЬйтихъ <]юрмъ янонскаго 
разговорнаго языка и для введешя вь японскую письменность. Часть 
11я. Подстрочный i<

j

¡K>uit<f>u4CfíKÍii словарь. Владивосток?.. 190!). 
XXIV; 007 стр. Цпна Н 'рубля 

1е. Отчета о состояHÍH и деятельности Восточнаго Института 
за 1907 годъ. Владпвостокъ. 1908. IV; 50; VI стр. Цпна Ж) коп. 

2е. Протоколы зает.дашй Копфереящн Восточнаго Института 
за 1907—1908 академичесши годъ. (Печатаются). 

О ф ф и ц ш л ь н ы я п р и л о ж е н и я * 



ИЗБИТЫ ВОСТОЧНАГО ИНСТИТУТА 
издаются въ количеств!; 5 томовъ иъ т е ч е т е академическая года, 

вьшуекаемыхъ по мТ'.рЬ напечатан..! материала. 

ПОДПИСНАЯ ДТ.ПА НА 

„ И З Б Ш 1 Я ВОСТОЧНАГО ИНСТИТУТА" 
съ доставши во Пл.чдшииток!, в рублей^ съ перогы.п.'он нъ 

друг, о г о р о д а — 8 рублей. 

Складъ издашя in, Бибмотекп Восточна», Института въ г. Влади

востока. Комитету, дли Западной Евро/ш и Ащшкк: 
О1(о HarraxNOvnte, Leipzig. 

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А 
НА 11и ГОД'!. И:,ДАН1Я 

„ И З В Ъ С Л Й В О С Т О Ч Н А Г О И Н С Т И Т У Т А " 
l!)U9—1910 академически! годъ, т. т. XXXI—XXXV. съ оффнпдалв

ными нриложои.лми. 

Вновь вынущенъ: 
ТОМ'Ь XXXI, iti.rn. 1й. Щрштка и (тблтрафш. Томъ 1н. 

вин. 1й. К. 1'. Спа.шшнъ. ).шиюграфнчоекш замятии по нноио

вЬдънни. J6 1—12, Владивосток'!.. 1909. '21 стр. Ци.на 1) кпп. 
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