
Исторические науки 

 

 
45 

Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2025. № 2 (87). С. 45–55. 
The Bulletin of Ryazan State University named for S. A. Yesenin. 2025; 2 (87):45–55.  
 

Научная статья 
УДК 94(510).092:002.5(47) 
DOI 10.37724/RSU.2025.87.2.005 

 
История российской эмиграции в Китае в 1930-х годах 

на страницах журнала «Часовой» 
 
Евгений Викторович Дроботушенко 
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия 
drzz@yandex.ru 
 
 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на отражении некоторых фактов и событий из истории 
русской эмиграции в Китае в 1930-х годах на страницах эмигрантского военного журнала «Часовой». Среди 
периодических изданий русской эмиграции за границей в XX веке этот журнал получил большую известность. 
Возможно, это связано с содержанием его публикаций. К тому же он был иллюстрированным, в значительном 
количестве публикуя различные фотографии, схемы и графики. В то же время на его популярность мог повли-
ять длительный период выхода из печати, с 1929 по 1988 год. Цель исследования — в выявлении, анализе  
и характеристике публикаций журнала «Часовой», содержащих информацию о русской эмиграции в Китае,  
а также в расставлении акцентов на каких-либо особо значимых событиях и поиске ответов на вопросы отно-
сительно некоторых дат и фактов. Объектом работы является журнал российской военной эмиграции в Европе 
«Часовой» в 1930-х годах, предметом же — отражение на его страницах истории российской эмиграции в рас-
сматриваемое время в Китае. В основу работы легли как общенаучные методы сбора, анализа и синтеза мате-
риала, так и специальные, сравнительно-исторический, системный и др. Журнал «Часовой» является относи-
тельно ценным источником по истории российской эмиграции в Китае в четвертом десятилетии XX века. 
Материалов по заявленной проблематике на его страницах было не очень много, однако определенную ин-
формацию они дают. В большинстве публикации относились к событиям жизни российской военной эмигра-
ции в городах Шанхай и Харбин. Упоминания иных населенных пунктов на территории Китая редки. К концу 
1930-х годов такие публикации в журнале «Часовой» почти совсем исчезли. Результаты исследования могут 
быть применены в дальнейшей работе по изучению российской эмигрантской прессы Европе во второй чет-
верти — второй половине XX века, а также при рассмотрении истории российской эмиграции в Китае, с вос-
становлением или дополнением отдельных ее страниц. 
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Abstract. The article focuses on the reflection of some facts and events from the history of Russian 
emigration in China in the 1930s on the pages of the emigrant military journal Chasovoy (“Sentinel”). Among the 
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this is due to the content of its publications. Besides, it was illustrated with many photographs, charts and 
diagrams. At the same time, its popularity increase as it continued for a very long time, from 1929 to 1988. The 
purpose of the current study is to identify, analyze and characterize the publications of the magazine Chasovoy 
containing information about the Russian emigration in China, as well as to place emphasis on any particularly 
significant events and to find answers to questions about some dates and facts. The object of the work is the 
journal of Russian military emigration in Europe Chasovoy in the 1930s, the subject is the reflection on its pages 
of the history of Russian emigration at the time under consideration in China. The work is based on general 
scientific methods of collection, analysis and synthesis of material, as well as special methods, comparative-
historical, systemic, and others. The journal Chasovoy is a relatively valuable source about history of Russian 
emigration in China in the fourth decade of the 20th century. There were not very many materials on the stated 
problems on its pages, but they certainly provide some information. Most of the publications referred to events in 
the life of the Russian military emigration in the cities of Shanghai and Harbin. Mentions of other settlements in 
China are rather rare. By the end of the 1930s, such publications in the journal Chasovoy had almost completely 
disappeared. The results of the study can be applied in further work on the study of the Russian emigrant press in 
Europe in the second quarter — second half of the 20th century, as well as in the consideration of the history of 
Russian emigration in China, with the restoration or addition of some new pages. 
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Введение 

 

Печатное наследие русской эмиграции обширно, богато и многогранно. Где бы на чуж-
бине ни находились «заброшенные» туда волей судьбы наши соотечественники, помимо обу-
стройства на новом месте, налаживания новой жизни в бытовом понимании, организации, тем у 
кого была коммерческая «жилка», торговли, сельского хозяйства и т. п., большое внимание они 
уделяли культурной стороне жизни. Одним из ее ярких выражений, несомненно, стала русская 
эмигрантская периодика. В разных странах издавалось множество газет, журналов и альманахов 
самой разной тематической направленности. 

История российской эмигрантской периодики XX века в разной степени отражена на 
страницах русскоязычных научных исследований [Базанов, Димяненко, 2021 ; Базанов, 2022 ;  
Зеленин, 2007 ; Зиновьева, 2022 ; Издательское дело … , 2017 ; Струве, 1996 ; и др.]. Она станови-
лась предметом анализа и у иностранных ученых [Сунь, Куличкина, 2021 ; Чжан, 2023 ; и др.]. 

Некоторые исследования посвящены книгоиздательской деятельности русской эмигра-
ции, с упоминанием отдельных издательств, имен издателей и периодических изданий, выхо-
дивших из печати, однако специального внимания периодике не уделено. Иные же работы це-
ликом обращены к характеристике российской эмигрантской прессы. Они дают представление, 
как выразился А. Зеленин, об «историко-культурном фоне» эпохи [Зеленин, 2007, с. 5]. В рабо-
тах характеризуются черты языка эмигрантской прессы, грамматические особенности публика-
ций. Где-то дается характеристика отдельных журналов, приводятся биографические материала 
по авторам. Однако журнал «Часовой» остается за пределами научного интереса исследовате-
лей. В то же время имеющиеся публикации дают возможность проследить общие тенденции 
издания российской эмигрантской периодики в рассматриваемое время. 

Определенное освещение периодические издания русской эмиграции нашли и в учебной 
литературе. Помимо всего прочего, рассматриваются особенности содержания и издания перио-
дических изданий российской эмиграции, так называемой третьей волны в Европе, то есть нача-
ла 1970-х годов. В это время продолжалось издание журнала «Часовой», хотя о нем и не гово-
рится [Скарлыгина, 2010 ; и др.]. 

Отдельные исследователи уделили внимание классификации периодических изданий 
русского зарубежья, что, несомненно, упрощает работу по типологизации того или иного СМИ 
[Байбатырова, 2013 ; Громова, 2015 ; и др.]. 

Одним из больших направлений русской эмигрантской периодики XX века стало отражение 
военной истории и военной составляющей современности. Журналов с военной (не разделяя на пе-
хоту, артиллерию, танковые войска), морской, воздухоплавательной составляющей было немало 
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(См., напр.: «Армия и Флот» 1938 года, «Вестник Первопроходника» 1964 года, «Военная быль» 
1952 года, «Кадетская перекличка» 1983 года). В силу разных обстоятельств какие-то из них по-
лучили больше известности, какие-то меньше. В череде этих журналов особое место у «Часово-
го». Дело в том, что вряд ли какое русское эмигрантское военное периодическое издание может 
«похвастаться» очень длительным периодом своего существования. Журнал «Часовой» издавался 
с 1929 по 1988 год. При этом его основателем, издателем и бессменным (одним из основных) ре-
дакторов от начала и до конца был один человек — Василий Васильевич Орехов. 

Издание начало свою жизнь в Париже в январе 1929 года. Всего было издано 699 номеров. 
Не вдаваясь в разногласия, имеющиеся в разных публикациях по поводу редакторства издания, взяв 
за основу интервью В. В. Орехова и титульные страницы номеров, констатируем: «Журнал был ос-
нован именно В. В. Ореховым совместно с Е. В. Тарусским (Е. В. Тарусский-Рышков, Е. В. Рышков) 
и С. К. Терещенко» [Необходима преемственность … , 1979]. Именно они трое являлись основными 
редакторами первых номеров. В журнале изначально было три отдела — военный, военно-морской 
и политический — со своими редакторами (П. Г. Архангельский, С. К. Терещенко, В. В. Полян-
ский). В ряде номеров основным редакторам также выступал А. А. Вонсяцкий. 

Журнал «Часовой» в начале 1930-х годов позиционировался основателями и издателями 
как «орган связи русского воинства за рубежом». В дальнейшем к «русскому воинству» добави-
лось «национальное движение». При этом первое время он являлся «рупором» Русского Обще-
воинского Союза (РОВС, Р.О.В.С. — примеч. Е. Д.) [Часовой, 15 января 1931; 10 марта 1941]. 

Нельзя утверждать, что столь яркое издание не стало объектом научного интереса ис-
следователей. Упоминания о нем встречаем в широко известных публикациях, некоторые из 
которых стали событием своего времени. Например, широко известная среди специалистов  
и просто интересующихся издательской деятельностью русской эмиграции в XX века «Русская 
литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы» Глеба Струве.  
В ней некоторое место отведено «Часовому». Автор пишет, что журнал с 1929 года издавался  
в Брюсселе [Саутин, Кунжаров, Ефимова, 2016, с. 408]. Это, однако, неверно. Брюссельский ад-
рес появится на страницах журнала только в 1936 году. 

Есть общие труды по истории русской эмиграции, в которых упоминается «Часовой»,  
в то же время существует несколько специальных публикаций, с общей характеристикой изда-
ния или с акцентом на каких-то отдельных аспектах [Волков, 2019 ; Издательское дело … , 
2017 ; Чжан, 2023 ; и др.]. В то же время, по нашему убеждению, изданию внимания уделено 
было мало. На сегодня нет обобщающей характеристики всех номеров (это, вероятно, дело бу-
дущего, поскольку требуется значительная работа). За границами научного анализа остались 
многие темы, находившие отражение на страницах издания. Таковой, на наш взгляд, является 
история русской эмиграции в Китае. 

Цель исследования — в выявлении, анализе и характеристике публикаций военного 
эмигрантского журнала «Часовой», содержащих информацию о русской эмиграции в Китае,  
а также в расставлении акцентов на каких-либо особо значимых событиях и поиске ответов на 
вопросы относительно некоторых дат и фактов. 

Хронологические рамки исследования ограничены значительным объемом материала,  
с которым требуется работать. За основу взято четвертое десятилетие XX века. С точки зрения 
русского эмигрантского военного журнала, издававшегося в Европе, оно интересно само по се-
бе. Приход к власти фашистов, их закрепление и подготовка к глобальным событиям конца 
1930-х — 1945 года. Это десятилетие стало знаковым и для самого «Часового», издание которо-
го было перенесено из Парижа в Брюссель. Крайними же отправными точками стало начало из-
дания в 1939 году. Начавшая в конце года советско-финляндская война резко усилила антисо-
ветскую риторику журнальных публикаций, которые стали активно выставлять СССР как 
агрессора, захватчика. Сама же советско-финляндская война на страницах журнала «Часовой» 
может стать объектом отдельного исследования. 

В 1930-х годах единственным редактором и одновременно издателем в выходных дан-
ных журнала значился В. В. Орехов. Не было иных редакторов. В то же время появились новые 
отделы — «Казачий», редактором которого был генерал-майор И. Г. Акулинин, «Литературный»,  
а позже «Литературно-исторический» [Казачий отдел, 1939, с. 16 ; Литературно-исторический 
отдел, 1938, с. 15 ; Литературный отдел, 1938, с. 12]. 

Со временем разделение на отделы исчезло [Часовой. 1940. № 252. 16 с.]. 
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Следует отметить, что номера последних годов четвертого десятилетия XX века стали 
меньше по объему, отдельные составляли всего 12 страниц [Часовой. 1940. № 250. 12 с.]. Со-
кратилось и количество номеров в год. Так, в 1940 году из печати вышло всего семь номеров, 
причем два номера были объединены [Часовой. 1940. № 247. 16 с. ; № 248–249. 16 с.]. В первом 
номере за 1940 год отмечается, что размер журнала и его розничная цена сокращены в связи  
с реалиями военного времени [Часовой. 1940. № 247. 16 с.]. 

Заканчивается четвертое десятилетие 254 номером от 25 декабря 1940 года. 
В основу исследования легло комплексное использование совокупности общих и специ-

альных научных методов. Это методы сбора, анализа и синтеза материала, сравнительно-
исторический-метод и т. д. 

В основе исследования лежат основополагающие принципы исторической науки. Объ-
ективность особо важна при оценке эмигрантской прессы, поскольку многие материалы напи-
саны на волне негативного отношения к происходившему. Принцип историзма позволил рас-
сматривать отражение фактов русской эмигрантской истории в Китае в их историческом 
развитии. Использовались общенаучные и специальные методы исторического познания, что  
в совокупности дало возможность более полно проработать предметное поле статьи. 

 
Основная часть 

 

Публикации, содержащие информацию по истории и современному на тот момент вре-
мени состоянию русской эмиграции в Китае, в журнале «Часовой» самые разные. Это и относи-
тельно полноценные статьи, и небольшие заметки, причем некоторые носят общий характер, 
иные же посвящены какому-либо конкретному событию. Однако начнем не с этого, а с одного 
из технических изменений, связанных с проблемным полем исследования. В четвертом десяти-
летии у «Часового» появились официальные представительства в Китае. В выходных данных 
журнала на последней полосе читаем: 

«SCHANGYAI: 
Mr. Ikonnikoff, 610, av. Joffre 
MME Sherbakoff, 658, av. Joffre 
МАНЬЧЖУРИЯ: Library “Russia” 
P. O. Box 59 Harbin. 
МАНЬЧЖУРИЯ: G. Gonelin 
11, Jodamachi, Mukden» [Представители Часового. 1940. С. 24]. 
 

Относительно содержания журнала по публикациям, в той или иной степени характери-
зовавшим историю и современное на тот момент состояние русской эмиграции в Китае, можно 
сделать несколько общих замечаний. 

Материалов по рассматриваемой проблематике немного. Мы не высчитывали процент-
ное соотношение таких публикаций к общей массе, поскольку это сделать сложно, однако мож-
но смело говорить о том, что оно незначительно. К концу четвертого десятилетия XX века пуб-
ликаций стало еще меньше. Возможно, это связано с событиями на европейском континенте, 
которым издатель и редакторы уделяли больше внимания. Свою роль сыграла и удаленность 
Китая. В то же время с учетом наличия своих представителей у журнала в стране можно было 
бы ожидать большей насыщенности материалом о жизни военной русской эмиграции в стране. 
Более того, как показывают вышеприведенные данные о представительствах «Часового» в Ки-
тае, таковые были в Харбине, Мукдене и Шанхае, но информации оттуда на страницах журнала 
встречаем мало. 

Публикации территориально относятся к городам Шанхай и Харбин, по иным населен-
ным пунктам и регионам страны практически нет даже упоминаний. В то же время следует от-
метить, что относительно большие русские колонии были в Дайрене, Мукдене, Тяньцзине, 
Ханькоу и на западе Китая, в Синьцзяне. 

Больших обобщающих статей, посвященных тому или иному аспекту из жизни русской 
эмиграции в Китае в рассматриваемое время, немного, однако встречаются и такие. Одним из са-
мых показательных примеров является статья на две полосы журнала под заглавием «Р.О.В.С. на 
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дальнем Востоке. Сводка сведений, наблюдений и впечатлений молодого офицера» за автор-
ством Сотника Сибирского казачьего войска Александра Васильева. В материале подробно рас-
сказывается о собрании военных организаций 23 февраля 1930 года для обсуждения позиции 
относительно похищения «в Париже Главы Р. О. В. С. генерала А.П. Кутепова» и собрании  
2 марта в помещении клуба Русских Военных Инвалидов Великой и Гражданской войны. На 
первом собрании присутствовали: «…председатель союза служивших в Российской Армии  
и Флоте — ген.-лейт. Вальтер, представители этого союза: контр-адмирал Тимирев, ген.-м. 
Гаффнер, полк. Ваксмут, кап. Билюкович, кап. Николаев Председатель Союза Инвалидов поле 
Яковлев; члены правления — полк. Губанов и Колесников; Председатель Казачьего Союза Войск 
Стар. Бологов с членами правления; представитель от Начальника Русского Военного Отряда Шан-
хайского Волонтерского Корпуса лейтенант Васильев; члены Распорядительного Комитета Офи-
церского Собрания: кап. I ранга Фомин, полк. Ярон и действ. ст. сов. д-р медицины А. Э. Бари. Пер-
сонально были приглашены на собрание и присутствовали: ген.-лейт Дитерихс, ген.-лейт. Глебов, 
ген. штаба ген.-майоры Бурдин и Щербаков и многие другие» [Васильев, 1931, с. 23]. Правитель 
Приморского Земского Края, Воевода Земской Рати М. К. Дитерихс, по словам автора статьи, 
впервые присутствовал на собрании. До того он не принимал участия в местной «политической, 
военной и общественной жизни». В своем выступлении он вел речь о необходимости вступления 
в Русский Общевоинский Союз (РОВС) [Там же]. 

На втором собрании принято решение обратиться «ко всем русским объединениям и чи-
нам Российских Армии и Флота сплотиться в единую мировую общую организацию под знаме-
нем Русского Обще-Воинского Союза». Подписали обращение представители 18 военных об-
щественных организаций русской эмиграции города Шанхая [Там же. С. 24]. 

Исключением из общего правила уделять русской военной эмиграции в Китае на стра-
ницах «Часового» не много места стал объединенный (сдвоенный) номер 108–109 от сентября 
1933 года. В нем было опубликовано сразу два относительно больших материала по Харбину. 
Большая статья «Русский Обще-Воинский Союз в Харбине» рассказывает о праздновании 250-
летия создания русской императорской армии. Названное мероприятие союзом и было органи-
зовано. Отмечалось, что в месте проведения праздника развивался «трехцветный русский флаг», 
а по бокам от него флаги Маньчжоу-Го (Даманьчжоу-диго. — Е. Д.) и Японии. Вопрос об отно-
шении русской эмиграции в Китае к японской оккупации территории и марионеточному режи-
му Маньчжоу-Го достаточно щепетильный, внимание ему в силу специфики предметного поля 
статьи мы уделять не будем. Нами приведены факты из публикации для иллюстрации картин. 
Далее по тексту читаем: «Двумя шеренгами стоял учебный отряд Обще-Воинского Союза, оде-
тый в форму вольноопределяющихся. Начальник учебного отряда, командовавший парадом, 
полковник Смирнов… <…> На плацу разместились шеренгами со знаменами и флагами скауты, 
костровые братья и сестры Христианского Союза, студенты Северо-Маньчжурского политехни-
кума, гимназия Христианского Союза, гимназия Достоевского Русское Реальное училище, питом-
цы Русского Дома в матросках и команда юных разведчиков. Присутствовали представители всех 
русских общественных организаций…». На торжестве присутствовали, по словам автора статьи, 
глава харбинского отдела Русского Общевоинского Союза генерал-лейтенант Г. А. Вержбицкий, 
начальник штаба полковник Н. И. Белоцерковский и Архиепископ Мелетий [Издательское дело … , 
2017, с. 27]. Вероятно, речь идет о Высокопреосвященном Мелетии (Заборовском), с 1930 года  
архиепископе Забайкальском и Нерчинском (с местопребыванием в г. Харбине). Отметим, что 
нами не встречались упоминания о том, что он бывал в г. Шанхае ни в источниках, ни в науч-
ных, научно-популярных или публицистических изданиях. Требуются также пояснения в отно-
шении Г. А. Вержбицкого и Н. И. Белоцерковского. Харбинского отдела Русского Общевоин-
ского Союза не было. Существовал Дальневосточный отдел, который до 1930 года возглавлял 
генерал от артиллерии М. В. Ханжин, далее генерал-лейтенант М. К. Дитерихс [Приказ … , 
1930]. Генерал-лейтенант Г. А. Вержбицкий в 1930 году был помощником начальника Дальне-
восточного отдела РОВС [Волков, 2019. С. 448]. 

Полковник Н. И. Белоцерковский, по некоторым данным, начальником штаба РОВС  
в г. Харбине был в 1934–1935 годах. [Там же. С. 234]. 

С речью к присутствовавшим на собрании обратился протоиерей Леонид Викторов. Был 
отслужен молебен [Русский … , с. 27]. 
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Вторая большая статья названа «Харбин. Русский Дом — корабль на пути в Россию».  
В ней шла речь о десятом выпуске Русского Дома в городе Харбине и 25-летии служения  
в офицерских чинах его руководителя К. И. Подольского. На торжестве было до 500 человек,  
в том числе много иностранцев. В материалах описывалось празднество [Русский Обще-
Воинский … , 1933, с. 28]. 

Отдельные относительно объемные материалы по русской эмиграции в Китае встречаем  
в обобщающих статьях. Некоторые опубликованы в разделе «По гарнизонам и постам…». Так,  
в большой статье за авторством «Армейца», помимо прочего, внимание акцентировано на От-
дельном Русском Отряде и Добровольческой роте, в него входившей, Шанхайского Волонтер-
ского Корпуса под командованием полковника Тимме. Отмечалось, что он существовал наряду 
с отделением Русского Общевоинского Союза. Материалы о них были представлены редакции 
командиром Добровольческой русской роты полковником Савеловым, который в начале чет-
вертого десятилетия XX века посетил Париж и беседовал с представителями редакции «Часово-
го». Добровольческая рота была создана в 1919 году и с того времени была на положении союз-
ной части по охране порядка в городе Шанхае. В роте было три офицера, кроме командира, 
капитан Баженов и штабс-капитан Старков. Всего 120 солдат, из которых 1/3 — бывшие офице-
ры, а 2/3 — бывшие кадеты, юнкера и «молодые люди», служившие в разных учреждениях  
и подписывавшие контракт на три года. В обязанности входило несколько раз в месяц участво-
вать в учебных сборах. В случае мобилизации рота становилась постоянно действовавшей во-
енной частью. Отношения командования Шанхайского Волонтерского Корпуса и муниципали-
тета Шанхая, по словам полковника Савелова, были превосходными, а рота занимала одно из 
почетных мест «среди воинских частей всех союзных наций» [Армеец, 1931, с. 22]. 

Небольшие заметки посвящены самым разным аспектам жизни русской эмиграции в Ки-
тае. Так, в № 70 от 15 декабря 1931 года «Морское училище в Шанхае» говорится об открытии 
названного училища с благословения начальника 19-й Русской духовной миссии в Пекине, ар-
хиепископа Пекинского и Китайского Высокопреосвященного Симона (Виноградова). Важ-
ность данного события предопределена тем, что, как отмечал автор материалов, Шанхай — 
один из величайших городов мира и там «всегда легко найти работу в коммерческом флоте». 
Начальником училища стал капитан I ранга Буцкой. Планировался набор русских молодых лю-
дей в возрасте от 16 лет [Морское … , 1931, с. 9]. 

Иная заметка рассказывает о гибели старшего лейтенанта Б. Вихмана, командира паро-
хода «Шенг-Ан» и его помощника капитана I ранга Н. Азарьева, следовавших из Тангху в Шан-
хай. История вызвала к себе внимание не тем, что гибель произошла в ходе крушения судна,  
а тем, что русские эмигранты, служившие в торговом флоте, были застрелены на борту. Как от-
мечает автор материалов, произошедшее являлось захватом судна пиратами. В итоге захвачен-
ное судно разбилось в бухте Хашигура вблизи Дайрена [Б. А., 1933, с. 23]. 

Печатались в журнале и совсем небольшие заметки, в которых добавлялись исправления  
в напечатанные материалы. Так, в публикации «Русский Дом в Харбине» в номере от ноября 1933 го-
да пояснялось, что директор названного Русского Дома К. И. Подольский был лейтенантом русского 
флота, о чем не указывалось в статье, речь о которой шла выше [Русский Дом … , 1933, с. 23]. 

На страницах ряда номеров «Часового» печатался журнал «Русский разведчик», «состояв-
ший под покровительством Е.И.В. Великой Княгини Ксении Александровны». Данный журнал вы-
ступал как орган «Национальной Организации Русских Разведчиков» (НОРР. — Е. Д.). В нем встре-
чается информация по русской эмиграции в Китае. Это сводки по «Маньчжоу Ти Го» (Маньчжоу-
Го, Даманьчжоу-диго. — Е. Д.), по Северо-восточному Отделу (НОРР. — Е. Д.) Китая. В них отме-
чено зачисление в состав казачьих войск, исключение из списков НОРР провинившихся членов, 
возведение в звание инструкторов, иная информация. В № 26 от ноября 1938 года, который, в свою 
очередь, опубликован в № 20 «Часового» от ноября 1937 года читаем о смотре на станции Погра-
ничная (Маньчжурия. — Е. Д.) отрядов разведчиков им. Е. И. В. Великой Княгини Ксении Алексан-
дровны. Речь шла о юношеской общественной организации «национально-патриотического» толка. 
По тексту: «Эта организация здесь, на дальнем Востоке, резко отличается от всех организаций своей 
стойкостью к монархическим принципам. Эта организация — гордость нашей императорской Рос-
сии». Автором донесения выступил Начальник Дальневосточного Союза Военных генерал от кава-
лерии В. А. Кислицын [По Маньчжоу Ти Го, 1937, с. 20]. 



Исторические науки 

 

 
51 

В № 29 от октября 1938 года (№ 220 «Часового» от 1 октября 1938 года) «По Северо-
восточному Отделу» начальником НОРР полковником П. Н. Богдановичем «Начальнику Отдела 
войсковому старшине Яковлеву» приносится благодарность «за прекрасно изданные № 2 и 3 
журнала-книги «Русский разведчик», а также «благодарность ефрейторам Саранину, Немчи-
ному, Доценко, Чиркову, Яковлеву и Попову за их труды по изданию журнала Ополченец»  
[По Северо-восточному … , 1938, с. 11]. 

Интересен перечень лагерей разведчиков на севере Китая в 1937 году: 
«Пограниченская бригада, 40 человек у ст. Пограничная — 55 человек. 
Мулинская бригада, Мулин — 40 человек. 
Ханьдаохэцзская бригада, 30 человек» [По Маньчжоу Ти Го, 1937, с. 21]. 

По Отделу Северо-Востока Китая к ноябрю 1937 года был создан 43-й отряд (Нацио-
нальной Организации Русских Разведчиков) имени Императора Николая Александровича. Иные 
отряды именовались: 

«40-й имени Императора Павла I, 
41-й… Императора Александра III, 
42-й… Цесаревича Алексея Николаевича, 
14-й… Императрицы Екатерины Великой, 
26-й… Императрицы Александры Федоровны, 
27-й… Великой Княжны Татьяны Николаевны» [Там же, с. 22]. 

Находили в сводках отражение и иные, самые разные данные: «Оркестр Мукденской 
бригады выступал… на балу в пользу инвалидов… в Дайрэнском эмигрантском клубе, где дал 
самостоятельный концерт» [Там же]. 

В виде небольших заметок в «Часовом» давались некрологи по бывшим служащим в рос-
сийских армии и флоте. Среди прочего встречаем некролог на контр-адмирала Сергея Николаевича 
Тимирева, причем, в отличие от многих иных, он значителен по объему, занял целую полосу одного 
из номеров. В 1918 году Верховным Правителем России адмиралом А. В. Колчаком контр-адмирал 
С.Н. Тимирев во Владивостоке был назначен Командующим Морскими Силами на Дальнем Во-
стоке (Сибирская и Амурская флотилии). С весны 1920 года он с семьей жил в Шанхае, работал 
помощником, а позже командиром на торговых судах. Захоронен на кладбище «Лу-Ка-Вей» (Лю-
кавей. — Е. Д.) [Апрелев, 1932, с. 17]. Знаток истории «русского Шанхая» В. В. Шаронова пишет, 
что данное кладбище называли «русским» [Сунь, Куличкина, 2021, с. 41]. 

По-своему важными являются заметки о смерти того или иного представителя русской 
эмиграции в Китае. Во-первых, они позволяют ответить на вопрос, где умер тот или иной чело-
век, если это не было выяснено окончательно на данный момент времени, во-вторых, в некото-
рых заметках дается краткая биографическая справка по отдельным персоналиям. Так, в № 210 
от 5 апреля 1928 года помещен некролог о генерал-майоре Германе Ивановиче Зольднере, кото-
рый в эмиграции проживал в китайском Харбине, был помощником начальника местного отде-
ла русского Общевоинского Союза, председателем кружка артиллеристов, председателем Об-
щества бывших воспитанников Алексеевского военного училища [Ген.-майор … , 1938, с. 15]. 

Иным примером заметки такого рода является публикация под заглавием «ген.-лейт  
Г. П. Жуков». В ней говорится о смерти в Шанхае в преклонном возрасте георгиевского кавале-
ра, бывшего командира 3-го Уфимо-Самарского казачьего полка. «После ген. Каледина и ген. 
Маннергейма ген Жуков командовал 12 кавалерийской дивизией» (следует отметить, что после 
А. М. Каледина и К-Г-Э. К. Маннергейма дивизией с 15 июня 1917 по 07 сентября 1927 года 
командовал Я. Д. Юзефович. — Е. Д.). Годы эмиграции Г. П. Жуков провел сначала в Ханькоу, 
а затем в Шанхае [И. А., 1940, с. 13]. 

Косвенные данные по истории русской эмиграции в Шанхае дают некоторые рекламные 
материалы в разделе «Книжная полка». Там представлялись новые издания. Среди прочего 
упоминается о книге В. В. Филимонова «Белоповстанцы», изданной в Шанхае. Сам текст по-
вествует о событиях 1921 года на Дальнем Востоке, однако автор был представителем русского 
военного эмигрантского сообщества, а сама книга издана в одной из русских эмигрантских ти-
пографий [Филимонов, 1932]. Однако следует отметить ошибку в заметке. На самом деле автора 
книги поручика 1-го стрелкового артиллерийского дивизиона звали Борис Борисович. 
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Заключение 
 

Можно с уверенностью утверждать, что журнал «Часовой» является относительно цен-
ным источником по истории русской эмиграции в Китае в четвертом десятилетии XX века,  
в силу того что материалов по заявленной проблематике на его страницах было не очень много. 
К концу 1930-х годов они почти совсем «сошли на нет». Складывается устойчивое впечатление, 
что русская эмиграция в Китае к концу четвертого десятилетия XX века осталась в стороне от 
«общеэмигрантской» жизни. С одной стороны, очевидны удаленность и сложность связи, с дру-
гой — крупное и сильное русское эмигрантское сообщество особо не стремилось к познанию 
реалий жизни русских эмигрантов в Китае. На это косвенно указывает состав «Всезаграничных 
съездов». Так, в сдвоенном № 224-225 от 1 декабря 1938 года в статье «IV Всезаграничный 
Съезд Русских Военных Инвалидов» приводится перечень участников, среди которых предста-
вителей русской эмиграции из Китая нет [IV Всезаграничный … , 1938, с. 24]. 

Несмотря на отмеченное, определенное количество публикаций разного плана все же 
было. При этом в своем абсолютном большинстве они относились к событиям жизни русской 
военной эмиграции в Шанхае и Харбине. Упоминания иных населенных пунктов на территории 
Китая редки. Можно предположить, что связано это со сложностью передачи информации. 

Стоит отметить, что в материалах «Часового» есть опечатки, что при знакомстве с ними 
и незнании реальных имен, дат и фактов, может ввести читателя в заблуждение. 

Дальнейшая работа с номерами журнала «Часовой» за иные годы позволит выявить не-
известную ранее информацию по истории русской эмиграции в Китае в XX веке, а также под-
твердить или оспорить какие-то факты. 
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