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Аннотация 

Актуальность. Такое явление, как белая эмиграция, объективно практически не исследова-

лось в отечественной историографии. Обосновать несостоятельность догмы о непримири-

мости классовых интересов в вопросах сохранения единого российского государства, поло-

жившей начало тенденциозному подбору информации о белой эмиграции в советский пе-

риод истории. Показать мозаичную картину нашего исторического прошлого и пагубность 

классовой оценки конкретной личности. Цель исследования – выявить настроения белой 

эмиграции к проводимой политике японского правительства в отношении советского госу-

дарства. 

Материалы и методы. Выявленные документы Центрального архива Службы внешней 

разведки РФ, Российского государственного военного архива, Государственного архива РФ, 

весьма различные по своему происхождению, содержанию и характеру, дают достаточно 

полное представление о настроениях белой эмиграции на Дальнем Востоке. В основу ана-

лиза документов положен общецивилизационный подход, уделяющий большое внимание 

социально-культурным явлениям и субъективному фактору в исследовании конкретно-

исторической ситуации. 

Результаты исследования. Значительная часть белой эмиграции отрицательно относилась 

к планам развязывания войны против СССР и захвата советских территорий Японией. До-

казательством этого вывода может служить безуспешность японских спецслужб вовлечь 

широкие слои белой эмиграции в широкомасштабную войну против СССР. 

Выводы. Выявленные архивные документы показывают несломленный внутренний стер-

жень патриотизма значительной части белой эмиграции на Дальнем Востоке к проводимой 

Японией политике в отношении советского государства. Белая эмиграция не желала ни тер-

риториальных уступок Японии, ни экономического ослабления России. 
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Abstract 

Importance. Such a phenomenon as White emigration has not been thoroughly researched in Rus-

sian historiography. To substantiate the inconsistency of the dogma about the irreconcilability of 

class interests in matters of preserving a single Russian state, which gave rise to a tendentious se-

lection of information about the white emigration in the Soviet period of history. To show a mosa-

ic picture of our historical past and the perniciousness of the class assessment of a specific person. 

The purpose of the study is to identify the sentiments of the White emigration towards the policy 

of the Japanese government towards the Soviet state.  

Materials and Methods. The revealed documents from the Central Archive of the Foreign Intelli-

gence Service of the Russian Federation, the Russian State Military Archive, and the State Archive 

of the Russian Federation, which are very different in origin, content, and nature, provide a fairly 

complete picture of the sentiments of White emigration in the Far East. The analysis of documents 

is based on a general civilizational approach, which pays great attention to socio-cultural phenom-

ena and the subjective factor in the study of a specific historical situation. 

Results and Discussion. A significant part of the White emigration had a negative attitude to-

wards the plans to unleash a war against the USSR and the seizure of Soviet territories by Japan. 

The failure of the Japanese special services to involve broad sections of the White emigration in a 

large-scale war against the USSR can serve as evidence of this conclusion. 

Conclusion. The revealed archival documents show the unbroken inner core of patriotism of 

White emigration’s significant part in the Far East towards the policy pursued by Japan towards 

the Soviet state. The White emigration did not want either territorial concessions to Japan or the 

economic weakening of Russia. 

Keywords: White Emigration, Far East, patriotism, China, Japan, terrorism 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В современных условиях гуманитарные 

науки настойчиво ищут пути объединения в 

единое пространство историю нашего Отече-

ства. Происходит отказ (не забвение) от тра-

диционного для советских обществоведов 

формационного подхода, в основе которого 

лежит извечное антагонистическое противо-

стояние различных частей единого общества. 

Советская историческая наука не препа-

рировала глубинные процессы и причины 

действий белогвардейского движения и 

эмиграции. Оно определялось единой враж-

дебной силой по отношению к советской 

России – СССР. Поставленные задачи перед 

советскими историками правящей партией 

большевиков определяли их труды не только 

как исследовательские, но и как пропаганди-

стские. Трагедия раскола единого российско-

го народа достаточно длительное время но-

сила в историографии явно политизирован-

ный и конъюнктурный характер. Она созда-

валась победителями в Гражданской войне, с 

классовых позиций и безальтернативности, 

где не оставалось места конкретной челове-

ческой личности. Историография 1920-х гг. 

заложила основные векторы не только на-

правлений исследований, но и выводы в от-

ношении всей белой эмиграции. Она рас-

сматривалась как единая враждебная сила по 

отношению к советскому государству [1; 2]. 

Даже в позднее советское время в качестве 

объекта исследования выступали отрица-

тельные явления [3; 4]. Мозаичную картину 

настроений белой эмиграции не позволяла 

марксистско-ленинская классовая методоло-

гия, которая ориентировалась на классы и 

формы производственных отношений. 

На исходе советского периода истории и 

в первое десятилетие истории новой России в 

связи с поставленными задачами очернения в 

целом советского государства и общества 

появилось большое количество произведе-

ний-перевертышей, в которых без глубокого 

анализа происходило перекрашивание явле-

ний и фактов. На основе выявленных 2–3 яв-

лений и событий, которые всегда можно най-

ти в архивных документах, делались необхо-

димые выводы, которые распространялись на 

все общество и государство. Шел процесс 

создания новой мифологической историче-

ской науки [5; 6]. Издаваемая зарубежная и 

переводная литература часто выходила в из-

дательствах без комментариев и научных 

предисловий отечественных историков [7].  

В постсоветской историографии факти-

чески сформировалось новое направление 

исследования – эмигрантоведение. Подроб-

ный анализ зародившейся новой ветви в ис-

ториографии освещен в работе З.С. Бочаро-

вой [8]. Идет медленный и противоречивый 

процесс создания объективной оценки бело-

гвардейской эмиграции на основе новой ме-

тодологии – общецивилизационной. Хотя и 

здесь не обходится без вымыслов, где реаль-

но существовавший единичный факт возво-

дится в масштабный вывод. Так, в статье 

И.В. Идо (сотрудник Комитета международ-

ного отдела г. Китами (Япония), член совета 

правления Общества японо-русской дружбы 

г. Китами) безапелляционно утверждается, 

что «японцы не сопротивлялись наплыву 

русских» [9, с. 52], что в корне противоречит 

действительности, о чем будет сказано ниже. 

В других работах утверждалось, что в 1927 г. 

в белогвардейском Дальневосточном руко-

водстве всерьез обсуждался вопрос о захвате 

части территории Дальнего Востока [10]. 

Теоретические разговоры и реальная подго-

товка – вещи очень разные. 

Уникальным исследованием является кол-

лективный энциклопедический труд 2021 г. 

выпуска о Гражданской войне в России, где 

авторы дают современные оценки изучаемо-

му явлению [11]. Но трудно согласиться с 
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авторами энциклопедии (и не только с ними) 

с указанными хронологическими рамками 

Гражданской войны: 1918–1922 гг. Хроноло-

гические рамки Гражданской войны опреде-

ляются вопросом – что стояло в центре госу-

дарственной политики в указанные годы. С 

1921 г. в центре государственной политики 

стояли вопросы экономики и социальной по-

литики, а Красная армия сокращается много-

кратно.  

Несомненным вкладом в понимание тра-

гедии белой эмиграции является исследова-

ние Е.Н. Наземцевой [12]. Наряду с автор-

скими рассуждениями о трагедии белой 

эмиграции, публикуется переписка бело-

эмигрантов с друзьями, родственниками, на-

ходившимися в СССР. 

Современная объективная оценка белой 

эмиграции дается в трудах В.И. Голдина [13]. 

Его историографические работы по бело-

гвардейской тематике позволяют исследова-

телю и читателю сориентироваться в доста-

точно большом количестве работ, где неред-

ко встречаются противоречивые точки зре-

ния. В центре исследований находятся куль-

турные ценности и конкретная личность, а не 

абстрактные «белогвардеец» – «красноарме-

ец». В этом плане несомненный интерес вы-

зывают труды, посвященные конкретным 

личностям белой эмиграции [14; 15; 16,  

с. 155-157]. 

В работах последнего времени показыва-

ется, что многие белогвардейцы, особенно 

офицерского состава, свои действия совер-

шали не только в силу мировоззрения и со-

циального происхождения, но и присяги. 

Анализ литературы показывает, что в 

большей степени изучаются военные и поли-

тические проблемы Гражданской войны, ор-

ганизации диверсий против СССР, социаль-

но-культурные процессы, проходившие в 

белоэмигрантской среде, но в меньшей сте-

пени ее внутреннее настроение, их отноше-

ние к власти большевиков и Отечеству. До-

казательством данного тезиса может служить 

работа М.В. Кротовой [17]. 

Целью исследования является выявление 

палитры настроений белой эмиграции на 

Дальнем Востоке к проводимой японским 

правительством политике в отношении со-

ветского государства на основе цивилизаци-

онного подхода в изучении истории. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на основе 

общефилософского подхода, в центр которо-

го положены исторический и общецивилиза-

ционный методы исследования. Формацион-

ный подход, характерный для советской ис-

торической науки, где первопричиной исто-

рических событий являются социально-

экономические факторы, не утратил своего 

значения в современных условиях. Форма-

ционный подход исследует глобальные явле-

ния, которые позволяют выявлять общие 

процессы в масштабах всего общества. Об-

щецивилизационный подход большее вни-

мание уделяет социально-культурным явле-

ниям, учитывает субъективный фактор в 

конкретных исследуемых явлениях. Вышена-

званные подходы нельзя противопоставлять 

друг другу. Только в их единстве возможна 

конкуренция идей, без которой обществу 

грозит катастрофа. В советском обществе 

конкуренция присутствовала, но на базе од-

ной методологии – классовой, что приводило 

в конечном итоге к единообразию в выводах, 

отсутствию прогресса в отдельно взятых 

проблемах исторического исследования. 

Хотя стремление объединить в совре-

менных условиях «раскол» 1917–1920 гг. не-

возможно, ибо в истории отсутствует сосла-

гательное наклонение. Автор разделяет по-

зицию Ю.Н. Ципко о том, что изучение тео-

рии альтернатив есть доказывание того, чего 

в действительности не было [18].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Почувствовав силу и мощь наступатель-

ных действий Красной армии (НРАрмия), 

японские экспедиционные войска в конце 

1922 г. в спешном порядке решили покинуть 

территорию Приморья. С целью сохранения 

«лица» перед мировым сообществом япон-
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ское военное командование вступило в пере-

говоры с военным командованием НРА (ко-

торое также было заинтересовано в сохране-

нии жизней солдат), результатом которых 

стало соглашение от 24 октября 1922 г. – 

японские войска обязывались очистить Вла-

дивосток к 16 часам 25 октября. Фактически 

это был ультиматум со стороны командова-

ния Красной армии. Единственная просьба 

японского командования заключалась в спа-

сении белогвардейских сателлитов Японии 

(войска Земрати) от полного их разгрома и 

уничтожения, в чем советское командование 

пошло навстречу. 25 октября 1922 г. к 16.25 

часам местного времени во Владивостоке не 

осталось ни одного вооруженного солдата 

как японской, так и белой армии
1
. 

Япония вынуждена была идти на пре-

кращение военных действий на Дальнево-

сточном побережье ввиду тяжелого эконо-

мического положения внутри страны. По 

официальной версии, с учетом внутренних 

тяжелых экономических проблем, она не 

смогла даже приютить беженцев на своей 

территории или территории Кореи. Отноше-

ние японского общества к белой эмиграции в 

лучшем случае было индифферентным. Не 

изменилась эта ситуация и в последующие 

годы. К 1927 г. всего на Дальнем Востоке 

находилось до 100 тыс. белоэмигрантов, в 

том числе в Японии всего 1–2 тыс., в Корее – 

2–3 тыс.
2
 В письме консульства СССР в Дай-

рене от 17 ноября 1928 г. сообщалось, что 

«сомнительно, чтобы Япония приняла с рас-

простертыми объятиями беженцев «рус-

ских»
3
.  

Однако это не означало полного «зами-

рения» Японии с СССР. Из разведыватель-

ной информации военных и иных ведомств 

постоянно сообщалось, что «Япония к чему-

то готовится в Полосе отчуждения КВЖД», 

постоянно усиливался «розыскной аппарат», 

                                                                 
1 РГВА (Российский государственный военный 

архив). Ф. 221. Оп. 1. Д. 724. Л. 220-241. 
2 ЦА СВР РФ (Центральный архив Службы внеш-

ней разведки Российской Федерации). Арх. № 954. Т. 2. 

Л. 137-145. 
3 ЦА СВР РФ. Арх. № 722. Т. 5. Л. 124. 

шла вербовка лиц из белой эмиграции для 

сбора интересующей информации, проведе-

ния террористических операций на советской 

территории
4
. 

В частности, японские разведывательные 

органы активно работали с белогвардейским 

генералом Глебовым, атаманом Семеновым, 

лидерами других монархических организа-

ций, которым раздавались обещания об ока-

зании им всемерной финансовой помощи [19, 

с. 27-42]. Хотя обещания давались не под 

свои «кровные» деньги, а под арестованные 

российские. Только в токийском банке нахо-

дилось до 55 млн руб. золотом, принадлежа-

щих российскому государству. По агентур-

ным сообщениям лондонской резидентуры 

Иностранного отдела ОГПУ о судьбе рус-

ских государственных денежных средств на 

21 марта 1925 г. в японских банках находи-

лось 34 млн 270 тыс. иен
5
.  

Скудность помощи объяснялась не толь-

ко внутренними трудностями, но и качеством 

человеческого материала. Разрозненные мо-

нархические организации не могли вырабо-

тать единой политической линии, невысоки 

были и моральные качества их руководите-

лей. Вот какую общую характеристику давал 

полковник Н.В. Колесников в докладе о по-

ложении военной эмиграции в Маньчжурии 

в октябре 1925 г. ее лидерам: «С глубокой 

печалью вижу, как на кафедру государствен-

ных деятелей один за другим всходили чес-

толюбивые, эгоистичные и мелкие душою 

люди, знающие только одного себя, свое 

собственное благополучие и быстро отда-

ляющиеся от тех несчастных людей, которые 

в свое время, доставляя им имя и славу, кла-

дя без счета свои жизни, оставались забыты-

ми и брошенными на произвол»
6
. 

Но в японском высшем руководстве на-

стойчиво разрабатывались планы по присое-

динению части советской России. Очень по-

                                                                 
4 РГВА. Ф. 221. Оп. 2. Д. 339. Л. 38-45, 66. Л. 38; 

ЦА СВР РФ. Арх. № 89. Л. 84-91 и др. 
5 ЦА СВР РФ. Арх. № 100. Т. 1. Л. 60-65. 
6 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). 5826. Оп. 1. Д. 161. Л. 75-84. 
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пулярна была идея юридического отторже-

ния территории.  

Обобщающая информация о политике 

Японии на Дальнем Востоке была представ-

лена на парижском совещании по вопросам 

белого движения на Дальнем Востоке в про-

странном докладе генерала А.И. Андогского 

в сентябре 1927 г.
7
, текст которого поступил 

в советские специальные органы в феврале 

1928 г., хотя смысл доклада был представлен 

Иностранным отделом ГПУ уже 18 октября 

1927 г. Здесь сообщалось, что совещание но-

сило секретный характер, с персональным 

составом участников в 22 человека. В докла-

де особо подчеркивалось, что «Главенст-

вующая на Дальнем Востоке иностранная 

держава – Япония, <…> ревниво контроли-

рует организацию белых войск в Маньчжу-

рии»
8
. Далее генерал делал предположение, 

основываясь на многочисленных контактах 

руководителей белых организаций с япон-

скими военными и гражданскими лицами, 

что Япония может финансировать подгото-

вительные работы к выступлению белых для 

свержения власти коммунистов в России и, 

прежде всего, на Дальнем Востоке. Однако, 

рассуждал далее генерал, «никто даром по-

могать не будет». Компенсация за помощь со 

стороны Японии может быть двух видов – 

территориальная и экономическая. При этом 

следует обратить внимание, что в докладе 

генерал отрицательно относился к террито-

риальным уступкам. «Сердцу русского чело-

века такая компенсация представляется 

крайне тяжелой и нежелательной». Анализ 

документа показывает, что это было мнение 

не индивидуальное, а большинства присут-

ствующих. В этом вопросе – территориаль-

ных уступок – генерал надеялся на поддерж-

ку со стороны США, которая не желала тер-

риториального увеличения японского госу-

дарства. Поэтому в общем выводе совещания 

предполагались компенсации экономическо-

го характера, в том числе в виде сдачи в дол-

госрочную аренду Дальневосточных земель. 

                                                                 
7 ЦА СВР РФ. Арх. № 953. Т. 1. Л. 168-185. 
8 Там же. Л. 170, 172. 

О резко негативном отношении к вопро-

су передачи части территории СССР Японии 

постоянно сообщалось в сводках советской 

разведывательной сети среди белогвардей-

ской эмиграции. Так, в аналитической справ-

ке пекинской резидентуры сообщалось о 

пророссийских настроениях среди эмигран-

тов в Харбине. На собраниях даже среди 

правых организаций постоянно высказыва-

лись точки зрения за поддержку советской 

власти в части национальных интересов 

страны
9
. 

Идеи широкомасштабного подъема бе-

лой эмиграции на восстание на Дальнем Вос-

токе были нереальными. В аналитическом 

обзоре о положении белой эмиграции в 

Маньчжурии от марта 1928 г. говорилось, 

что «…беженская масса не пойдет ни на ка-

кую авантюру. Исключение составляет не-

сколько десятков человек… подобные шайки 

не могут внушать каких-либо опасений»
10

. 

С учетом подобных настроений Япония 

субсидировала белоэмигрантов на Дальнем 

Востоке очень скрытно, дозированно и под 

конкретные задания конкретным руководи-

телям банд. Так, спецслужбы СССР получа-

ли из различных по происхождению источ-

ников информацию о постоянном финанси-

ровании банды генерала Глебова. Первая 

информация о финансировании японским 

правительством названной выше достаточно 

одиозной фигуры поступила в советские 

высшие органы еще в 1924 г.
11

 Здесь сооб-

щалось, что генералу Глебову японские вла-

сти передали 700 тыс. иен на формирование 

и дальнейшее поддержание отряда. Из свод-

ки следовало, что именно японские власти 

создали достаточно большую банду белобан-

дитов, которая постоянно совершала террори-

стические вылазки на советскую территорию.  

Однако бандитские вылазки к концу 

1920-х гг. японские спецслужбы уже на уст-

раивали. В конце сентября 1928 г. в Порт-

Артуре по японской инициативе было прове-

                                                                 
9 ЦА СВР РФ. Арх. № 651. Л. 34. 
10 ЦА СВР РФ. Арх. № 722. Т. 3. Л. 47. 
11 ЦА СВР РФ. Арх. № 16799. Л. 174-175; Арх.  

№ 353. Л. 61-64. 
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дено совещание, на котором присутствовало 

руководство глебовского отряда и 3 высоко-

поставленных генерала Японии. Здесь Гле-

бову было обещано вооружение, финансиро-

вание, иная необходимая помощь, если они 

займут часть территории СССР на Дальнем 

Востоке. Однако захватить даже небольшой 

клочок земли отряд Глебова не смог. На но-

вом совещании, в конце декабря 1928 г., 

Глебову вновь было обещано финансирова-

ние и оружие, если отряд выйдет на терри-

торию СССР с лозунгом освобождения от 

коммунистов. 

С начала 1930-х гг. финансирование 

банды Глебова со стороны Японии стало не 

столь активно. Объяснялось это тем, что 

японские власти, как отмечалось выше, ожи-

дали не единичных террористических набе-

гов на советскую территорию, а ее захвата, 

большой партизанской войны на советской 

территории.  В противном случае фактически 

получалось, что Япония финансирует терро-

ристов, что снижало ее политический имидж 

на мировой арене. Постоянные переговоры 

японских представителей с Глебовым на 

предмет начала широкомасштабных дейст-

вий не приносили желаемого эффекта. Во-

прос заключался не только в нехватке сил, но 

и нешироком кругозоре Глебова.  

Таким образом, отряд Глебова был соз-

дан при полной финансовой поддержке 

японского государства, но не обладающий 

стратегическим мышлением генерал свел 

практическую деятельность отряда к бандит-

ским вылазкам на территорию СССР. 

Создавали и финансировали японские 

власти и другие отряды, количеством по-

меньше, перед которыми сразу ставилась за-

дача создания напряженной обстановки на 

границе СССР. Так, в 1924 г. под руковод- 

ством японцев начинается формирование 

отряда численностью до 60 человек из рус-

ских казаков. Однако этот план не удалось 

реализовать в полном объеме, в том числе и 

по причине патриотических настроений в 

среде казаков. Этот вывод можно сделать из 

анализа сводки контрразведывательного от-

дела ОГПУ, которая была доставлена Мен-

жинскому, Ягоде, Артузову, Ольскому и 

Мельникову в мае 1925 г. Убедительность 

доводов была столь высокой, что на доку-

менте стояла пометка – «заслуживает внима-

ния»
12

. Общее содержание документа заклю-

чалось в следующем. К Емлину обратились 

японские эмиссары с предложением за со-

лидное вознаграждение создать банду для 

«сбрасывания поездов на Уссурийской же-

лезной дороге». При первой встрече бандит 

Емлин (так в тексте документа) определен-

ного ответа не дал, высказав пожелание по-

думать. При встрече со своим сослуживцем 

генералом Бордзиловским он изложил суть 

предложения японской разведки. Генерал 

Бордзиловский, вопреки ожиданиям Емлина, 

решительно выступил против подобного 

предложения, советовал не совершать «по-

добные действия, как наносящие ущерб 

стране, и, прежде всего, крестьянству». При 

этом генерал Бордзиловский ссылался на 

«мнение» высшего белоэмигрантского руко-

водства. 

Подобный пример достаточно характе-

рен для настроений белой эмиграции. Она 

отнюдь не была выкрашена одним цветом, а 

представляла собой широкую палитру разно-

цветной мозаики. К сожалению, советское 

руководство 1920–1930-х гг. смотрело на бе-

лую эмиграцию не как на собрание индиви-

дов, а как на единую враждебную массу. 

Формационный подход, классовое видение 

мира не позволяло адекватно и индивидуаль-

но рассматривать белую эмиграцию. Син-

дром победителя играл негативную роль. 

Конечно, встречались и иного рода бело-

гвардейцы, скорее относящиеся к авантюри-

стам, желающие заполучить за откровенно 

бандитские действия деньги от Японии, го-

товые обещать совершить любые действия. В 

феврале 1927 г. состоялась встреча японско-

го резидента с представителями белой эмиг-

рации, которые утверждали, что как только 

они выступят, «90 процентов Красной Армии 

будет на нашей стороне», требуется только 

одно – денежные средства от Японии
13

. 
                                                                 

12 ЦА СВР РФ. Д. 108. Л. 11-13. 
13 ЦА СВР РФ. Арх. № 722. Т. 3. Л. 49-51. 
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Впрочем, в подобные «сказки» японские 

эмиссары не особенно верили. На подобные 

предложения японская сторона заявила, что 

надо бы составить «систему расходования 

этих денег». Через 3 дня фантастическая 

смета была составлена, на которую японские 

эмиссары вновь дали уклончивый ответ. В 

своем отчете о прошедшей встрече японские 

эмиссары писали, что переговорщики слабо 

представляют положение дел в России и ско-

рее похожи на авантюристов, чем на серьез-

ных военных людей. 

Уже не надеясь на подобных переговор-

щиков, в марте 1928 г. в Париже состоится 

встреча японского посла в Париже с Николай 

Николаевичем
14

. На встрече японский посол 

настойчиво предлагал белым начать войну на 

Дальнем Востоке и занять там небольшой 

участок территории. Япония же обязывалась 

оказать «повстанцам» всемерную помощь, и 

даже дать войска для прикрытия его тыла. 

Николай Николаевич уклонился от прямого 

ответа на подобное предложение. В целях 

прояснения детальной обстановки на Даль-

ний Восток с инспекцией был отправлен ге-

нерал Лукомский. Его отчет оказался просто 

удручающим. Вывод был однозначен. Ни о 

какой подготовке к вооруженному выступле-

нию против СССР речи идти не может. Нет 

ни средств, ни годных для этого людей. На 

подобную авантюру могут пойти несколько 

сотен человек, готовых кончить свою жизнь 

где угодно. 

В связи с обострением отношений Япо-

нии и СССР в начале 1930-х гг. японские 

спецслужбы усилили поиск в белогвардей-

ской среде лиц, способных и готовых совер-

шать террористические акты на территории 

СССР
15

. За проведение подобных террори-

стических актов Япония обязывалась выпла-

чивать солидное денежное вознаграждение, 

полностью экипировать группы. 

Японская военщина в 1930-е гг. вновь 

сделала ставку на известную фигуру в япон-

ских кругах и в белой эмиграции на Дальнем 

                                                                 
14 ЦА СВР РФ. Арх. № 885. Т. 1. Л. 252. 
15 ЦА СВР РФ. Арх. № 1582. Т. 1. Л. 371; Арх.  

№ 1595. Т. 1. Л. 165. 

Востоке атамана Семенова. Однако и эта по-

пытка оказалась неудачной. Массового дви-

жения в белоэмигрантской среде не про-

изошло. Эмиграция разлагалась и распада-

лась. Даже при приходе японцев в Харбин в 

феврале 1932 г. ликование части белой эмиг-

рации быстро сменилось унынием. Дело в 

том, что японские спецслужбы, уже не наде-

ясь на лидеров белого движения, стали за-

крывать и распускать многочисленные по 

количеству, но не многолюдные организа-

ции, стремясь их объединить в несколько 

крупных, но под контролем своих военных 

структур. Неугодных лиц, подвергающих 

критике японскую политику, или просто 

имеющих собственную точку зрения, отлич-

ную от японской, подвергали остракизму, 

вплоть до арестов. Так, арестовали и выслали 

генералов Вержбицкого, Эглау, Акинтиев-

ского. Арестован и был выслан Н.Н. Горча-

ков, старейший сотрудник «Русского голо-

са», писавшего корреспонденции в париж-

ские «Новости жизни». Подобные действия 

резко усилили неприязнь рядовой белой 

эмиграции в целом к японцам и Японии. 

После оккупации японцами Маньчжурии 

даже генерал Хорват прислал письмо с об-

ращением ко всей эмиграции на Дальнем 

Востоке воздержаться от активных действий 

и соблюдать полный нейтралитет (Хорват 

сохранял пост главы общеэмигрантского 

Союза на Дальнем Востоке)
16

. 

По утверждению И.С. Ильина во второй 

половине 1930-х гг., когда японцы стали 

прощупывать силу Красной армии, у эмиг-

рантов стали просыпаться патриотические 

чувства. Японцы, которые отслеживали на-

строения белой эмиграции, были поражены 

подобными метаморфозами. В период ос-

ложнения международной обстановки на 

Дальнем Востоке в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. для наиболее оголтелой части бе-

лого движения стали подыскивать лидера, 

способного возглавить и объединить бело-

гвардейское движение против советской Рос-

сии. Однако подобной одиозной фигуры, на-

                                                                 
16 ЦА СВР РФ. Арх. № 1277. Л. 45-46. 
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ходящейся на Дальнем Востоке, японские 

спецслужбы не могли найти. Выбор пал на 

находящегося в Праге чехословацкого гене-

рала Р. Гайду, который с легкостью обещал 

Японии любые компенсации (территориаль-

ные и экономические) в случае победы над 

Россией
17

.  

В лучшем случае японцы использовали 

белогвардейцев во внутренних делах на ок-

купированной территории, во вспомогатель-

ных отрядах японских войск – на строитель-

стве укреплений, создании проволочных за-

граждений, фортов… Но даже подобная ра-

бота являлась всего лишь отдельными эпизо-

дами, а не массовым явлением. Доказатель-

ством этого тезиса могут служить материалы 

заседания Общества офицеров Генерального 

штаба по поводу событий на Дальнем Восто-

ке, состоявшегося в марте 1932 г.
18

 Здесь 

указывалось, что на основе анализа посту-

пающей информации «большая группа раз-

ных военных организаций, находящихся на 

Дальнем Востоке, до сих пор стоят во враж-

дебных отношениях к деятельности японской 

военной власти в Харбине». Только незначи-

тельное число проявляет сочувствие к япон-

ским властям – Шильников, Косьмин, Гле-

бов, Сычев… Некоторые участники заседа-

ния высказались резко негативно к идее соз-

дания буферного государства, которое ока-

жет «содействие захвату этих областей Япо-

нией». В конечном итоге собрание офицеров 

Генерального штаба не смогло выработать 

единую резолюцию, «которая бы советовала 

входить его членам в какие-либо организа-

ции по работе с новым маньчжурским прави-

тельством и японским командованием». 

Автор нашел уникальный документ, в 

котором даже часть фашистов в Харбине за-

являли, что если Франция и Япония объявят 

войну России, а не III Интернационалу, то 

эмиграция с Россией воевать не будет. 

«Эмиграция пойдет на войну только против 

коммунистов за неделимую Россию с трех-

цветным флагом»
19

. 

                                                                 
17 ЦА СВР РФ. Арх. № 1486. Л. 274-275. 
18 ЦА СВР РФ. Арх. № 1579. Л. 13. 
19 ЦА СВР РФ. Арх. № 1578. Л. 397. 

Высокопоставленный генерал Дитерикс, 

пользующийся авторитетом в среде белой 

эмиграции на Дальнем Востоке, не желая 

запятнать свой авторитет в отношениях с 

Японией, вел переговоры с японским воен-

ным руководством в Маньчжурии не лично, 

а через посредников, оставаясь «при этих 

переговорах как бы в стороне»
20

. 

Формирование крупных отрядов из бе-

лой эмиграции, находящейся на Дальнем 

Востоке, практически полностью держит 

фиаско. Поэтому, как следует из слов нового 

начальника харбинского отдела РОВС гене-

рала Вержбицкого, в 1933 г. японцы уже не-

однократно обращались в Общевоинский 

союз в Париже с предложением начать фор-

мирование мелких отрядов для их отправки в 

Маньчжурию, но Общевоинский союз заяв-

лял, «что может начать формирование лишь 

в том случае, если японцы согласятся пре-

доставить самостоятельное существование и 

самостоятельные действия в Маньчжурии по 

борьбе с советской власть»
21

.  

В речи генерала Вержбицкого на сборе 

Русского Общевоинского Союза, произне-

сенного им в г. Харбине в ноябре 1933 г., от-

мечалось, что любое государство, оказываю-

щее помощь белому движению, будет пресле-

довать свои интересы. «Это должно быть ус-

воено твердо, отбросив избыток наивных на-

дежд и излишек прекрасных иллюзий
22

. 

Имея подобную информацию о настрое-

ниях белой эмиграции к японской политике в 

отношении советского государства, японцы 

начинают самостоятельно формировать от-

ряды из безработных и окончательно деклас-

сированных эмигрантов, с целью их перебро-

ски на советскую территорию для диверси-

онной работы, а также для распространения 

контрреволюционной литературы среди жи-

телей приграничья. Формировались отряды 

уже не на добровольной основе, а через при-

нудительную мобилизацию. Сюда шли в ос-

новном опустившиеся, спившиеся и демора-

лизованные элементы из числа бывших сол-

                                                                 
20 ЦА СВР РФ. Арх. № 1579. Л. 16-18. 
21 ЦА СВР РФ. Арх. № 1579. Л. 133. 
22 ЦА СВР РФ. Арх. № 16538. Т. 1. Л. 31-34. 
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дат и офицеров невысокого ранга. В частно-

сти, генерал Косьмин являлся настолько 

одиозной личностью, что даже японцы, не-

смотря на полную его поддержку, вскоре к 

нему охладели. Так, несколько раз, при экс-

тренных вызовах, Косьмин к японскому ру-

ководству являлся пьяным. В белогвардей-

ской среде ходили упорные слухи, что Кось-

мин наркоман (кокаинист), в пьяном и не-

нормальном виде беспричинное стрелял, из-

бивал жену, ломал домашнюю утварь. 

К середине 1935 г. терпение японских 

спецслужб по привлечению белой эмиграции 

на свою сторону закончилось. Дальневосточ-

ный союз военных, находясь под влиянием 

европейского центра РОВС, не стремился 

активно сотрудничать с Японией. Генералы 

Дитерикс, Вержбицкий, Сычев стремились 

сохранить хорошие отношения с парижским 

центром РОВС. В этих условиях Япония на-

чинает компанию по объединению много-

численных и разрозненных белых организа-

ций в единую целую. Ими подыскивались и 

соответствующие руководители – генерал 

В.А. Кислицын, генерал Рычков, генерал 

Бакшеев. В своих программных документах 

они открыто ориентировались на совместные 

действия Японии против СССР. Подавляется 

разномыслие, проводятся аресты в среде не-

согласных. Арестовывается генерал Акинти-

евский, генерал Сычев, глава восточного ка-

зачьего союза, начальник штаба Общевой-

ского союза полковник Белоцерковский, 

профессор, инженер Белоборовский и другие 

лица, пользующиеся определенным автори-

тетом в белоэмигрантской среде. Местная 

прояпонская пресса сообщала, что и с други-

ми несогласными могут поступить также, 

если они будут выступать против объедине-

ния русской эмиграции под руководством 

японских эмиссаров. А русские эмигранты 

должны беспрекословно подчиняться своим 

ответственным лидерам, назначение которых 

санкционировалось японскими властями
23

.  

В дальневосточной белоэмигрантской 

среде при разговорах о насильственной 

                                                                 
23 ЦА СВР РФ. Арх. № 16529. Т. 1. Л. 2-9. 

японской мобилизации всех русских, спо-

собных носить оружие, даже в молодежной 

среде, фактически сформировавшейся уже 

вне Отечества, преобладали унылые тона. 

Основной темой разговора стали общее 

мрачное настроение и фраза – «куда бе-

жать?» Атаман Семенов в 1935 г. пишет 

третье письмо (в течение 10 лет) на имя по-

сла СССР в Китае с предложением о сотруд-

ничестве
24

.  

В целом общие чувства белой эмиграции 

к проводимой Японией политике в отноше-

нии СССР были выражены в «Спецобраще-

нии Иностранного отдела НКВД из Иркутска 

о настроениях среди эмигрантов»
25

. Здесь 

говорилось, что если в 1932 г. входящие в 

Харбин японские войска встречали криками 

«ура» и «банзай», а Белоцерковский, Смир-

нов говорили, что расстреляют любого, кто 

плохо отзовется о японцах, то через 3 года  

80 % эмиграции ненавидели японцев, а в 

случае войны против СССР воевать добро-

вольно на стороне Японии не пойдут. Даже 

казаки, завербованные японцами для военной 

подготовки с целью совершения террористи-

ческих актов на советской территории, через 

некоторое время открыто заявляли, что «если 

бы они имели власть и силу, то уничтожили 

бы всех японцев». Подобных агентурных со-

общений было большое количество. «Симпа-

тии белых, бывшие в начале 1930-х гг. на 

стороне японцев, сейчас теряются»
26

.  

Невозможность соорганизоваться белой 

эмиграции в самостоятельные организации, 

постоянные расколы, интриги переориенти-

ровали японскую военную разведку от связей 

с организованными группами к непосредст-

венным контактам с отдельными лицами, 

которым давались определенные задания по 

организации банд, а окончательный расчет 

производился только после совершения тер-

рористического акта. Хотя утверждение о 

совершении террористического акта не со-

всем верно. В основном действия белопарти-

                                                                 
24 ЦА СВР РФ. Арх. № 16545. Т. 8. Л. 96, 97. 
25 ЦА СВР РФ. Арх. № 16544. Т. 4. Л. 72. 
26 ЦА СВР РФ. Арх. № 16543. Т. 3. Л. 5; Арх.  

№ 1579. Л. 224-225. 
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занских банд сводились к откровенному гра-

бежу мирного населения и государственного 

имущества.  

В начале 1934 г. советская разведка по-

лучила информацию с содержанием доклада 

японской военной миссии по вопросу ис-

пользования белой эмиграции в интересах 

Японии
27

. Этот доклад был разослан во все 

управления воинских подразделений Кван-

тунской армии, находящиеся на азиатском 

континенте, в качестве руководства к дейст-

вию. Прежде всего здесь говорилось о при-

влечении к антисоветской деятельности не 

белогвардейской эмиграции, а в целом рус-

ского населения в Маньчжурии. Многочис-

ленные аресты гражданских лиц русского 

происхождения породили их массовое недо-

вольство действиями японских властей. Было 

рекомендовано японским военным властям 

самостоятельно организовывать мелкие бе-

логвардейские организации в более крупные 

с целью удобства контроля за их умона-

строениями. Через крупные организации 

японской контрразведке легче было выявлять 

и регистрировать «подозрительных лиц», 

усилить и закрепить антисоветские настрое-

ния в эмигрантской среде. 

С учетом негативного отношения к Япо-

нии со стороны большей части эмиграции, де-

магогически говорилось не о возможной войне 

Японии с СССР или русским народом, а войне 

за Россию, за ее спасение и освобождение от 

коммунизма. Подобный реверанс был явно 

сделан под влиянием общих настроений белой 

эмиграции на Дальнем Востоке. 

Во главе объединения, получившего на-

звание «Русское Национальное Объединение 

Борьбы за Правду» поставили генералов  

В.А. Кислицина, П.А. Бакшеева и К.В. Род-

заевского. Однако год работы не выдал 

больших результатов. Добровольное объеди-

нение мелких организаций в крупную не по-

лучило активной поддержки. А созданная на 

«бумаге» структура не пользовалась попу-

лярностью и фактически не увеличивалась за 

счет вновь вступающих. Да и входящие в 

                                                                 
27 ЦА СВР РФ. Арх. № 16533. Т. 3. Л. 41-46. 

организацию не доверяли японской полити-

ке. Этот вывод следует из секретного отчета 

Квантунского штаба жандармерии от 26 сен-

тября 1934 г.
28

 Полный перевод этого текста 

с японского языка на русский был представ-

лен высшему руководству спецслужб, вклю-

чая Ягоду, Аграновича и др. Отчет был на-

сыщен не только цифрами и фактами (коли-

чественный состав организаций, руководя-

щий состав и их характеристики, моральные 

установки…), но и философскими рассуж-

дениями. 

Фактически в отчете признавался провал 

проводимой японскими спецслужбами поли-

тики. Стимулом к объединению служили 

только личные материальные интересы, а не 

антисоветские установки, «большинство по-

теряло верность политическим принципам. 

Из 70 перечисленных организаций только 10 

(по мнению составителей отчета) «заслужи-

вают внимания в смысле реальной пользы» 

японской политике. 

В японских аналитических и военных 

кругах реально прорабатывался план по соз-

данию в Приморье государства по типу 

Маньчжоу-го, которое в своей деятельности 

должно было опираться на различные груп-

пы русской эмиграции. Японская разведка 

активно вела пропаганду в среде белых 

эмигрантов, смысл которой сводился к тому, 

что только Япония способна восстановить 

Россию на приемлемых для всех сторон ус-

ловиях. Но поступающей информации от 

агентов белой эмиграции японцы не доверя-

ли, считая ее не только не достоверной, но и 

вредоносной. В этом плане очень примеча-

тельна речь высокопоставленного японского 

агента в 1935 г. в Харбине
29

. Здесь сообща-

лось, что «общим злом агентов эмигрантов 

является то, что они дают недостоверные 

сведения, без указания источника, и к тому 

же слишком преувеличенные». У руководи-

телей высшего комсостава белой эмиграции 

«до сих пор сильно чувство собственного 

превосходства, и они пренебрежительно 

смотрят на японцев». Дается здесь и характе-
                                                                 

28 ЦА СВР РФ. Арх. № 16544. Т. 3. Л. 25-40. 
29 ЦА СВР РФ. Арх. № 16578. Л. 288-291. 
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ристика деятельности советских спецслужб, 

которые «идейно устойчивы, обучены, дис-

циплинированы и образованы. В этом отно-

шении они намного превосходят русских 

эмигрантов». 

В Сообщении Иностранного отдела 

ГУГБ НКВД СССР с изложением докладной 

записки русского агента японской жандарме-

рии о положении белой эмиграции в Харбине 

говорилось, что широкие круги белой эмиг-

рации недовольны политикой японцев. Если 

пять лет назад русский мир держал все свои 

сбережения в иенах, то сейчас они стреми-

тельно от них избавляются. В качестве обще-

го вывода констатируется следующее, что в 

Харбине «почти нет никого, кто относился 

бы к японцам дружелюбно на все 100 %»
30

. 

Для засылки на советскую территорию 

диверсантов и террористов японская развед-

ка с трудом находила «подходящих людей 

для данной работы». Объяснение этому ав-

тор статьи видит и в том, что наиболее огол-

телые отщепенцы, откровенные бандиты бы-

ли уничтожены пограничными заставами 

СССР в 1920-е – начале 1930-х гг. Значи-

тельно укрепились и пограничные рубежи на 

Дальнем Востоке. Прежних знаний белой 

эмиграции уже явно не хватало.  

Поэтому в мае 1938 г. в Харбине созда-

ется спецшкола для подготовки диверсион-

но-разведывательных кадров из числа мест-

ной молодежи. Обратим внимание, ставка 

делалась на молодежь, на лиц, сознательное 

мировоззрение которых формировалось уже 

в эмиграции. Но и здесь энтузиазма вступле-

ния в разведшколу в среде молодежной не 

наблюдалось. В первый набор слушателей, 

проводившийся добровольно, пришло всего 

1500 человек, хотя планировалось набрать 

несколько тысяч человек. Только во второй 

набор, осуществляемый уже в порядке моби-

лизации лиц в возрасте от 17 до 30 лет, при-

было около трех тысяч. По воспоминаниям 

И.С. Ильина, привлечение молодежи в учеб-

ные заведения дали «жалкие результаты». «В 

руки японцев попадают отбросы»
31

. 
                                                                 

30 ЦА СВР РФ. Арх. № 16592. Т. 2. Л. 31-54. 
31 ЦА СВР РФ. Арх. № 25912. Л. 3. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Политика японского правительства по 

развязыванию полномасштабной войны про-

тив СССР в 1920-е – 1930-е гг. при помощи 

белогвардейской эмиграции потерпела пол-

ное фиаско. Неоднократные обещания раз-

личным руководителям белой эмиграции на 

Дальнем Востоке о всемерной им помощи в 

случае захвата части приграничной совет-

ской территории постоянно наталкивались на 

нежелание воевать против СССР в интересах 

Японии. Деятельность японского правитель-

ства оказалась сведенной к созданию мелких 

банд (в лучшем случае, как правило, в не-

сколько десятков человек) с целью соверше-

ния банальных террористических актов. Но к 

началу 1930-х гг. и этот потенциал иссяк. 

Японское военное руководство, не надеясь 

уже на инициативу и желание белой эмигра-

ции выполнять прямые указания со стороны 

Японии, начинает самостоятельно формиро-

вать банды из откровенных уголовников и 

отщепенцев. Насильственная мобилизация 

белой молодежи (фактически сформировав-

шей мировоззрение вне советской России) в 

формируемые Японией отряды встречала 

сопротивление. Основная масса мобилизуе-

мых зачислялась в отряды по материальным 

соображениям. 

Япония могла вовлекать белую эмигра-

цию только в строительные работы по со-

оружению военных укреплений и охранные 

мероприятия с целью сохранения японского 

имущества от банального разграбления. 

Таким образом, выявленный нами кор-

пус архивных документов (а не тенденциоз-

ный их подбор) показывает крайне мозаич-

ную картину настроений белой эмиграции на 

Дальнем Востоке – от индифферентного от-

ношения к происходящим событиям и сочув-

ствия Отечеству до ненависти к советской 

России. Но основная их масса негативно от-

носилась к проводимой политике японского 

руководства в отношении советского госу-

дарства. Из присутствующих здесь 100 тысяч 

человек только сотни принимали участие в 

борьбе против советской России-СССР. 
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Японская идеология первой половины ХХ 

века проповедовала превосходство Японии 

на всем Дальнем Востоке, что не принима-

лось белым эмигрантским движением не 

только дальневосточным, но и европейским. 

Отсюда нежелание белой эмиграции служить 

расходным материалом в японских военных 

планах в борьбе против РСФСР-СССР. 

Историческая память белоэмиграции, 

как и всего российского народа, помнила по-

зор России вследствие русско-японской вой-

ны, где фактически впервые в истории наше-

го государства были сделаны территориаль-

ные уступки. Небольшой исторический про-

межуток времени не сгладил неприязни к 

Японии. События 1905–1906 гг. поколение 

1920-х – 1930-х гг. знали не из книг и учеб-

ников, а воспоминаний своих отцов, а иногда 

и собственных воспоминаний. Нельзя забы-

вать также и характерные черты японской 

нации, которые были неприемлемы для рус-

ского характера. (Неприятие позиции ино-

странца, считать их ниже себя, скрытность, 

отсутствие проявления открытых эмоций и 

пр.). Поэтому априори русский народ с по-

дозрением относился к японской политике. 

Любые действия японской администрации по 

отношению даже к белогвардейцу, наруши-

телю законов, воспринимались русской ди-

аспорой как ущемление прав в целом всей 

белогвардейской эмиграции. Внешние небла-

гоприятные условия мобилизуют внутренние 

моральные качества. Вера и верноподданни-

ческие чувства к Родине у большинства белой 

эмиграции на Дальнем Востоке оказались 

выше сиюминутных каждодневных забот. 

Любое предложение к белой эмиграции 

со стороны японских спецслужб по соверше-

нию террористических актов на советской 

территории воспринималось первыми как 

продолжение войны Японии с Россией. По-

этому на финансируемые японской стороной 

организации налетов на советскую террито-

рию находилось немного желающих. Доку-

менты показывают, что Япония не смогла 

сформировать большие (70–100 человек) от-

ряды из белоэмигрантов для совершения 

террористических актов. (Исключение, по-

жалуй, составляет отряд Глебова.) В лучшем 

случае формировались небольшие отряды из 

5–10 человек откровенно деградированных 

преступников. За идеологическими разногла-

сиями с советской властью большинство бе-

лоэмигрантов не растеряли чувство привя-

занности к Родине и доброй о ней памяти. 
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