
1 6 4 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/03

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ

Â ÌÅÐÓ ÑÈË

Þðèé Ìèíåðàëîâ,

äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ

íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.

Àâòîð ðÿäà êíèã

è ñáîðíèêîâ ñòèõîâ. Ñðåäè

åãî ðàáîò íàèáîëåå

èçâåñòíû ìîíîãðàôèè

«Òåîðèÿ õóäîæåñòâåííîé

ñëîâåñíîñòè», «Ïîýòèêà.

Ñòèëü. Òåõíèêà» è êíèãè

«Êðàñíûé èíîõîäåö»,

«Õðîíèêè ïàñìóðíîé

Òåððû», «Î ñîëíöå ìî¸!».

Ðîäèëñÿ ÿ 30 ìàÿ 1948 ãîäà â ñåëå Ñóõàÿ Êàëèãîð-

êà Ìîêðî-Êàëèãîðñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè

Óêðàèíñêîé ÑÑÐ.

Ìåíÿ, ñèáèðÿêà ïî âñåì ïðåäêàì ìóæñêîé ëè-

íèè, «óãîðàçäèëî» òàì ðîäèòüñÿ ïîòîìó, ÷òî îòåö

ìîé áûë èíæåíåðîì-êàðòîãðàôîì è ãåîäåçèñòîì,

ïîñëå âîéíû ïåðåâåä¸ííûì èç ðîäíîé Ñèáèðè íà

Óêðàèíó. Ìåñòî ðîæäåíèÿ ñâîåãî ÿ âïîñëåäñòâèè

äîëãî, î÷åíü äîëãî âïóñòóþ èñêàë èìåííî íà êàð-

òàõ — íà ïîçäíåéøèõ, ñîñòàâëåííûõ óêðàèíñêèìè

êîëëåãàìè îòöà. Íå íàõîäèë, è âñ¸ òóò! Â 70-å ãîäû

êóïèë äàæå â Äîìå êíèãè íà Íîâîì Àðáàòå êàðòó Êè-

åâñêîé îáëàñòè ðàçìåðîì ñ ïàëàñ: íó íè ðàéîíà òå-

áå, íè ñåëà!.. Äàæå ñòàë ïîäîçðåâàòü, ÷òî êàê-íèáóäü

ñíåñëè èëè çàòîïèëè êàêèìè-òî ãèäðîñòàíöèÿìè,

à ðàéîí ïåðåèìåíîâàëè. Íî âîò â 1990 ãîäó îêàçàë-

ñÿ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðå íà áîãàòîé êîíôåðåí-

öèè, ãäå ñîáðàëèñü ôèëîñîôû, ôèëîëîãè è ðåëèãèî-

âåäû. Âîçèëè íàñ ïî ãîðîäó, âîäèëè ïî ñàìûì çàïî-

âåäíûì ïåùåðàì ëàâðû (ìîùè ïðåïîäîáíîãî Èëèè

Ìóðîìöà, âûñî÷åííîãî ìóæ÷èíû-áîãàòûðÿ, óçðåë)…

À â îäèí èç äíåé äàæå ïîíåñëè íà ïîäâîäíûõ êðû-

ëüÿõ âíèç ïî Äíåïðó â Êàíåâ ×åðêàññêîé îáëàñòè,

ãäå ïåðåçàõîðîíåí Òàðàñ Øåâ÷åíêî è îòñòðîåí åãî

âïå÷àòëÿþùèé, íî íåñêîëüêî ïîìïåçíûé ìåìîðèàë.

È âîò, áðîäÿ ïî ìåìîðèàëó çà ýêñêóðñîâîäîì, ÿ óâè-

äåë ñòàðèííóþ êàðòó óåçäà, ãäå ðîäèëñÿ Øåâ÷åíêî

â äåðåâíå Êèðèëëîâêå. À íà ýòîé êàðòå â íåñêîëüêèõ

âåðñòàõ îò Êèðèëëîâêè îêàçàëàñü ìîÿ ðèäíàÿ Êàëè-

ãîðêà! Ñ êîáçàð¸ì-òî ìû ñ äåòñòâà íà äðóæåñêîé íî-

ãå (çåìëÿêè), à ÿ è íå çíàë. ×òî æå äî îòñóòñòâèÿ ìî-

åé âèò÷èçíû íà êàðòàõ Êèåâùèíû, òàê îêàçàëîñü, ÷òî

íà çàðå õðóù¸âùèíû çà÷åì-òî — íå èíà÷å êàê äëÿ

В 1904–1905 гг. старшие воспитанники стали привлекаться
к участию в воспитании кадет младших классов. В виде опыта
лучших кадет 7-го и 6-го классов стали назначать на дежурство
в 3-ю роту в помощь дежурному офицеру-воспитателю. Однако
этот опыт оказался неудачным, поскольку дежурство в младшей
роте отнимало много времени у старших кадет и не давало удов-
летворительных результатов. И всё-таки этот знаменательный
эксперимент остался в памяти кадет.

В 1905 г. по инициативе кадет шестого класса начал издавать-
ся ученический журнал: «Час досуга». В 1907 г. в приказе по корпу-
су директор отметил: «Я всегда читал «Час досуга» с большим инте-
ресом». В корпусе был открыт читальный зал, где для чтения каде-
там помимо художественной литературы предлагались иллюстриро-
ванные журналы и газеты. В сентябре 1909 г. по инициативе
директора корпуса К.Н. Гришкова при корпусе было создано «Об-
щество вспомоществования в г. Хабаровске беднейшим кадетам»

Хабаровская приготовительная школа имела форму Сибир-
ского кадетского корпуса, на погонах значились литеры: «Х.Ш.».
После учреждения кадетского корпуса форма осталась общекадет-
ской, на погонах появились литеры: «Х.К.». В октябре 1903 г.
в корпусе были введены для ношения кадетами чёрные сибирские
папахи и отменено ношение кадетами зелёных шерстяных куша-
ков. В летнее время кадетам было разрешено ношение гимнасти-
ческих рубах (даже при парадной форме) в столицах, городах, теа-
трах, во время гуляний, а также в местах пребывания высочайших
особ. В 1911 г. была введена для ношения кадетами и служащими
корпуса папаха из серого меха, являвшаяся гордостью кадет.

За соблюдением распорядка дня и внешним видом в корпусе
следили очень строго. Офицер, проверявший внешний вид кадет на
утреннем построении, безжалостно оставлял без чая неряшливых
воспитанников, а не успевшие привести себя в должный вид отправ-
лялись для окончательного приведения себя в порядок. В столовой,
куда роты входили одна за другой, дежурный по корпусу ротный ко-
мандир здоровался с кадетами и роты отвечали ему дружным устав-
ным приветствием. Если какая-нибудь рота задерживалась, а другие,
не дождавшись опоздавших, садились за столы, то при следовании
строя старшей роты младшим подавалась команда «встать». За каж-
дым столом усаживалось 18 человек, по восемь вдоль длинной его
стороны и двое старших или «раздатчиков» по торцам стола.

В 1-й и 2-й ротах места старших за столами занимали вице-
унтер-офицеры в первой роте и взводные и отделённые команди-
ры во второй. В младших ротах эти места занимали те, кто на них
попадал. За утренним чаем кадетам выдавалось 1/2 французской
булки и три куска сахара. Чай был расставлен в больших, начи-
щенных до блеска, медных чайниках. Кроме того, на столе стояло
18 кружек с эмблемой корпуса. Следует добавить, что вообще вся
посуда была украшена эмблемой корпуса. Вилки и ложки были
из серебра. В выпускной роте хлеб подавался не порциями, а на-
резанными ломтиками на блюдах. Около каждой роты на особом
возвышении стоял стол для дежурного офицера-воспитателя. Не-
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ðàäè «îòòåïåëè» — îòðåçàëè òîãäàøíèå ðåôîðìàòî-

ðû îò Êèåâñêîé îáëàñòè þæíûé êóñîê è «ïðèðåçà-

ëè» åãî ê îáëàñòè ×åðêàññêîé. Òàê ÷òî â ïàñïîðòå

ó ìåíÿ ïðî ìåñòî ðîæäåíèÿ íàïèñàíî îäíî, à â æèç-

íè ñ íèì äðóãîå. Ïî Êîçüìå Ïðóòêîâó, «íå âåðü ãëà-

çàì ñâîèì».

ß ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè. Íî ñåãîäíÿ

ôàêòè÷åñêè íåò òàêîé ïðîôåññèè — ïèñàòåëü

(â ÑÑÑÐ — äà, áûëà). Îäíàêî ÿ, ïî ñëó÷àþ, åù¸ è âû-

ïóñêíèê ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ. Íûíå çà-

âåäóþ êàôåäðîé ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

è ñëàâèñòèêè Ëèòåðàòóðíîãî èíñòèòóòà èìåíè

À.Ì. Ãîðüêîãî â Ìîñêâå. Êîãäà â íà÷àëå 1987 ãîäà

â ðåçóëüòàòå èçáðàíèÿ ïî êîíêóðñó ÿ ïåðåø¸ë â íåãî

èç Òàðòóñêîãî óíèâåðñèòåòà (ãäå ðàáîòàë ñ 1972-ãî),

ýòî áûë âóç Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ, íûíå — ãîñóäàð-

ñòâåííûé âóç. Ñëóæó Ðîññèè â ìåðó ñèë.

Îòåö ìîé Èâàí Ìèíîâè÷ Ìèíåðàëîâ ðîäèëñÿ

â 1915 ãîäó â Ñèáèðè â ñåëå Êîðíèëîâå íà ñåâåðå

Àëòàéñêîãî êðàÿ è áûë ñûíîì ïðàâîñëàâíîãî ñâÿ-

ùåííèêà Ìèíû Àëåêñååâè÷à Ìèíåðàëîâà. Áàáóø-

êà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà áûëà ñåëüñêîé ó÷èòåëüíè-

öåé è ïðîèñõîäèëà èç âûñåëèâøèõñÿ íà Äàëüíèé

Âîñòîê óêðàèíöåâ.

Ìèíåðàëîâ — ôàìèëèÿ èñêóññòâåííàÿ è ïîëó÷å-

íà, êàê áîëüøèíñòâî çâó÷íûõ ôàìèëèé íàøèõ äîðå-

âîëþöèîííûõ ñâÿùåííèêîâ, â äóõîâíîì ó÷åáíîì çà-

âåäåíèè. Ïî ñåìåéíîìó ïðåäàíèþ, äàíà áûëà îíà

íàøåìó ðîäîíà÷àëüíèêó, êîòîðîãî çâàëè Êóçüìà Ïå-

òðîâ, è áûëî ýòî â Ìîñêâå âñêîðå ïîñëå ìîñêîâñêîãî

ïîæàðà 1812 ãîäà. Çàòåì â ñàíå äèàêîíà íîâîèñïå-

÷¸ííûé Êóçüìà Ìèíåðàëîâ áûë íàïðàâëåí íà ñëóæ-

áó â Ñèáèðü… Ïðåäàíèå â äàííîì ñëó÷àå â îñíîâå

ÿâíî äîñòîâåðíî. Êàê ôèëîëîã, ïîìíþ è çíàþ, ÷òî

«Ïåòð» — ýòî êàìåíü, êàìåíü æå — êàê ðàç «ìèíå-

ðàë». Ñ ýïîõè Ïåòðà I ýòî ñëîâî â õîäó, ïðè÷¸ì äîëãî

îíî áûëî èìåííî øèðîêî óïîòðåáèòåëüíûì çâó÷íûì

ýêçîòèçìîì, à íå ïðîñòî òåðìèíîì ãåîëîãèè. «Íå-

ïðàâî î âåùàõ òå äóìàþò, Øóâàëîâ, êîòîðûå ñòåêëî

÷òóò íèæå ìèíåðàëîâ…» — ãîâàðèâàë, êàê èçâåñò-

íî, Ëîìîíîñîâ. Â öåðêâè æå ìèíåðàëû êîãäà-òî ñèÿ-

ëè âñþäó, óêðàøàÿ îêëàäû èêîí, ïàíàãèè.

Íà ïðîòÿæåíèè ïðîøëîãî âåêà ðîä áûâøèõ

Ïåòðîâûõ ðàçðàñòàëñÿ; ìóæ÷èíû Ìèíåðàëîâû

âïëîòü äî ðåâîëþöèîííûõ âðåì¸í (âèäèìî, ïî÷òè

âñå) òðàäèöèîííî ñòàíîâèëèñü ñâÿùåííèêàìè. Èõ

ñëåäû îòöó è ìíå óäàëîñü íàéòè â íåñêîëüêèõ ñè-

áèðñêèõ ãîðîäàõ, íî ÷àùå, âèäèìî, îíè ñëóæèëè

â ìíîãî÷èñëåííûõ ñåëüñêèõ ïðèõîäàõ. Â ãîðîäå

Íîâîêóçíåöêå (ðàíåå Êóçíåöêå, Ñòàëèíñêå), ãäå ÿ

çàêîí÷èë øêîëó, íàñòîÿòåëåì Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-

ñêîãî ñîáîðà ïåðåä ðåâîëþöèåé áûë, íàïðèìåð,

смотря на категорические запреты, карманы кадет, выходящих из
столовой, постоянно были забиты кусками хлеба.

После третьего урока, т.е. в 12 часов, роты следовали в сто-
ловую на завтрак. К этому времени обычно в столовую кроме де-
журного по корпусу ротного командира подходили директор кор-
пуса, инспектор классов и корпусной священник.

В корпусе всё делалось по сигналу пехотного горниста.
По сигналу пели молитву, по сигналу садились, по сигналу от-
крывались двери со стороны кухонь, и дядьки в белых фартуках,
неся перед собой блюда с едой, разносили подносы по столам. Ба-
тюшка благословлял трапезу. Завтрак состоял из одного второго
блюда, четверти булки и кружки чая. Обед проходил в такой же
торжественной обстановке. К обеду подавали три блюда, белый
и чёрный хлеб и квас.

В течение первых лет существования корпуса программа обу-
чения кадет и ход обучения неоднократно пересматривались. В нача-
ле 1899/1900 учебного года корпусу были предложены для руковод-
ства «Правила для испытания кадет при приёме, переводе из класса
в класс и при окончании корпуса». Этими правилами отменялись го-
дичные экзамены, годовой учебный курс по каждому предмету раз-
делялся на 4–8 разделов различной продолжительности и с оценкой
баллами за отделы. Но учебная практика показала несовершенство
этой системы. Качество успеваемости резко упало. В 1903 г. продол-
жительность учебного года увеличили на две недели, чтобы дать воз-
можность воспитанникам повторить те разделы курса, по которым
были замечены пробелы. В марте 1907 г. кадетский корпус вернулся
к системе переходных экзаменов в пяти старших классах.

С 1906 г. в кадетском корпусе было установлено обязатель-
ное внеклассное самостоятельное чтение на немецком и француз-
ском языках, для чего корпусу были выписаны книги на немецком
и французском языках. В 1911–1912 гг. началось введение в кор-
пусе новых учебных программ. В курс 1-го и 2-го классов были
включены природоведение и отечествоведение. Немецкий язык
был заменён изучением английского, начиная с первого класса.
В курсе географии и истории основное внимание обращалось на
изучение природы России и изучение русской истории. В стар-
ших классах обращалось внимание на глубокое изучение курса
законоведения. С декабря 1908 г. обучению гимнастике и фехто-
ванию был придан спортивный характер.

Для занятий физкультурой в корпусе был построен специ-
альный городок из искусственных препятствий:
1) яма для прыжков в длину;
2) зигзагообразные ходы сообщения. Проходить эти ходы сооб-
щения следовало пригнувшись, чтобы идущего по ним не было
видно со стороны;
3) траншея для ползания по-пластунски с настилом из досок,
чтобы не пачкать обмундирования;
4) деревянный забор различной высоты (3 м, 2,5 м, 2,2 м). Все
три высоты были расположены по длине одного забора;
5) земляные горки (высотой до 1,6 м) для взбегания, влезания и т.д.;
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òðîþðîäíûé áðàò ìîåãî äåäà Ìèíû Àëåêñååâè÷à

Âèññàðèîí Òèõîíîâè÷. Êîí÷èë îí òðàãè÷åñêè: ÿ

âèäåë ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîå ôîòî, ãäå îí, êàê ãî-

âîðèòñÿ, «ïî äîëæíîñòè» ñèäèò â îêðóæåíèè áå-

ëûõ îôèöåðîâ, ó êîòîðûõ íàâåðíÿêà òîëüêî ÷òî îò-

ñëóæèë ìîëåáåí èëè ïàíèõèäó ïî ïàâøèì. Ñàìî

ñîáîé, ïðè ñìåíå âëàñòè ýòîò «ïîï Ìèíåðàëîâ»

âñêîðå áûë ðàññòðåëÿí. Èç âçðîñëûõ ìóæ÷èí íà-

øåãî ðîäà âîîáùå ïî÷òè íèêòî ïîñëå ðåâîëþöèè

íå óöåëåë. ×òî ïîäåëàåøü, ðåâîëþöèè âñå ïîõîæè.

«Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå» ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî

íàø ìèð «ñàì ñîáîé» â ðåçóëüòàòå êàêèõ-òî «ìóòà-

öèé» ïîëó÷èëñÿ èç íåêèõ ñëèïøèõñÿ êîñìè÷åñêèõ

ïûëèíîê èëè ÷åãî-òî â ýòîì ðîäå, êàæåòñÿ ìíå

ñìåõîòâîðíûì. ×åëîâå÷åñêîå ïîçíàíèå íà ñåãîäíÿ

äà¸ò ïî âîïðîñàì ìèðîóñòðîéñòâà îòâåòû, êîòîðûå

ëèøü äåçîðèåíòèðóþò. Èõ ñïîñîáíà îïðîêèíóòü,

ïî ñóòè, ïðîñòàÿ âñòðå÷à ñ êàêîé-íèáóäü ìèðîòî÷à-

ùåé èêîíêîé, «íàðóøàþùåé» ñðàçó íåñêîëüêî çà-

êîíîâ ïðèðîäû. Âåðà è îñíîâàííàÿ íà íåé ðåëè-

ãèÿ äàþò èíûå îòâåòû. Àïðèîðè îíè äîëæíû êàê

ìèíèìóì âîñïðèíèìàòüñÿ ñ ïîëíîé ñåðü¸çíîñòüþ,

êàê èìåííî âàðèàíò îòâåòîâ íà íåðàçðåø¸ííûå

âîïðîñû, à íå êàê íåêèé êóðü¸ç, äîñòîéíûé ëèøü

íåãðàìîòíûõ áàáóøåê. Ðîëü ðåëèãèè â èñòîðèè

Ðîññèè áûëà âåñüìà âûñîêà âñåãäà (â òîì ÷èñëå

è â XX âåêå), è òðóäíî îæèäàòü â áóäóùåì êàêèõ-

ëèáî ñóùåñòâåííûõ ïåðåìåí ýòîé ðîëè.

Ãëàâíîå ñîáûòèå â ìîåé æèçíè — ðîæäåíèå äåòåé.

Ñûíîâüÿ â Ñèáèðè ïîêà íè ðàçó íå áûëè, íî ïî

èõ ìèðîâèäåíèþ, ïî òîìó, ÷òî ïðèíÿòî íûíå íàçû-

âàòü ìåíòàëüíîñòüþ, ïî ÷åðòàì õàðàêòåðà ÿ ñ ðà-

äîñòüþ óçíàþ ñèáèðÿ÷êîâ. Ñàì ñâÿçåé ñ ðîäèíîé

íå ïîðûâàþ, áûâàþ òàì ïðè âñÿêîé âîçìîæíîñòè

è ñòàðàþñü, ÷åì ìîãó, ïîìîãàòü ôèëîëîãàì-çåìëÿ-

êàì èç Êóçáàññêîé ïåäàãîãè÷åñêîé àêàäåìèè. Ñè-

áèðÿêè ïðîùå çàâçÿòûõ «åâðîïåéöåâ» — â òîì

ñìûñëå, ÷òî ïðÿìîäóøíåå è òâ¸ðæå, — è ìíå ñ íè-

ìè ïî-ïðåæíåìó áûâàåò ïîðîþ êàê-òî îíî ëåã÷å,

áåñõèòðîñòíåå, ðîäíåå, ÷åì ñ íåêîòîðûìè óðîæåí-

öàìè öåíòðà, þãà èëè çàïàäà ñòðàíû.

Ñåìü «ñîâåòñêèõ» äåñÿòèëåòèé XX âåêà áûëè

äåñÿòèëåòèÿìè óíèêàëüíîãî íàðîäîâëàñòèÿ, â õî-

äå êîòîðûõ â ïîëíîé ìåðå óñïåëè ïðîÿâèòü ñåáÿ

è ñèëüíûå, è ñëàáûå ñòîðîíû, îáúåêòèâíî ïðèñó-

ùèå äàííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà.

Òåì ïîðàçèòåëüíåå âèäåòü ìàññîâîå áîéêîå ïðå-

âðàùåíèå ðàçíûõ ïðåäñåäàòåëåé èñïîëêîìîâ,

ïðîôêîìîâ è ñåêðåòàðåé ïàðòêîìîâ â ìóëüòèìèë-

ëèîíåðîâ. Ïî-èíîìó âûðàæàÿñü, áûâàëè õóæå

âðåìåíà, íî íå áûëî ïîäëåé. Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàð-

òèÿõ ÿ íå ñîñòîþ.

6) земляной вал из дёрна;
7) кочки на болоте;
8) брёвна, проложенные через водную преграду.

Среди кадет устраивались специальные состязания по выяв-
лению наиболее ловких и быстрых по преодолению отдельных
препятствий или их комбинаций. Широко практиковались ходьба
на ходулях, бег в мешках, соревнования по перетягиванию кана-
та. В зимнее время кадеты любили кататься на лыжах, на конь-
ках. Во дворе корпуса сооружалась ледяная горка. Любимым за-
нятием младших кадет являлся штурм «снежной крепости».

С 15 августа 1911 г. в программу физического развития во-
шли обязательные экскурсии и военные походы (прогулки) про-
должительностью около суток. Всего до восьми таких походов
в год. После окончания учебного года для каждого класса, начи-
ная с третьего, должен был быть организован поход с выходом
в поле, на срок не менее семи суток с ночёвкой в поле. Во время
подобных походов кадеты знакомились с требованиями, предъяв-
ляемыми военным разведчикам. С утра на руки каждому кадету
выдавался однодневный паёк: мясо, овощи, крупа. Всё это было
в сыром виде по строго определённой норме. Выдавались поход-
ные сапоги, шинели сворачивались в скатку. Концы скатки за-
правляли в котелок, который крепился к скатке. Строевые роты
ходили в поход с винтовками, подсумком для патронов на кожа-
ном поясе и вещевым ранцем для продуктов. Выход на прогулку
начинался с прохождения по городу со строевой песней. Большой
привал с ночёвкой устраивался в 8–10 км от города. Ставились
палатки, разводились костры, готовилась пища. Одновременно
выставлялись сторожевые посты. Организовывалась дозорная
служба. Во время этих прогулок одновременно отрабатывались
приёмы топографической съёмки местности.

С 1911 г. в корпусе в свободное время стали широко практи-
коваться лепка из глины и гипса, занятия по ручному труду, ухо-
ду за растениями в корпусной оранжерее, проведение метеороло-
гических наблюдений 7-м и 6-м классами. Кадет обучали также
изготовлению чучел. Среди развлечений кадет очень популярным
был запуск воздушных змеев. Близость Китая позволяла коман-
дующим Приамурским военным округом Гродекову и Линевичу
заказывать партии воздушных змеев у китайцев, а затем в празд-
ники дарить их кадетам. В свободное время кадеты старших клас-
сов очень любили таскать воздушных змеев на полянах недалеко
от корпуса. Малышам при большом ветре было очень тяжело
удержать больших воздушных змеев.

Корпусной праздник 11 октября отмечался богослужением,
парадом, а после него обедом, на котором вместо обычного вос-
кресного фазана давалась курица. Когда в военных училищах ка-
деты-хабаровцы рассказывали о фазанах, юнкера этому очень
удивлялись. Хотя, по замечанию хабаровцев, фазан был исключи-
тельно дешёвой птицей на местном рынке. Корпусной бал 11 ок-
тября считался одним из самых шикарных в Хабаровске. Мест-
ные гимназистки, дочери военнослужащих всеми силами стара-
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Î ðåâîëþöèè: ëó÷øå áû áåç íå¸. Åé âñåãäà ñî-

ïóòñòâóþò ðàçíûå íåñóðàçíîñòè è æåñòîêîñòè. Ñòà-

ðàÿ Ðîññèÿ ðóõíóëà, õîòÿ ÿâíî áûëà ñïîñîáíà

è ê ýâîëþöèîííîìó ðàçâèòèþ. Òóò îáúåêòèâíîå ïå-

ðåïëåëîñü ñ ñóáúåêòèâíûì — â ÷àñòíîñòè, è çàãðà-

íèöà îé êàê ïîìîãàëà ðåâîëþöèîíåðàì, è ðóêîâî-

äèòåëè ó ñòðàíû îêàçàëèñü íå òå, è ïðîòèâîñòîÿëè

èì â áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè ñèëüíåéøèå óìû òîãî

âðåìåíè (íàäî èìåòü ìóæåñòâî è ÷åñòíîñòü íàçû-

âàòü âåùè ñâîèìè èìåíàìè, à íå òîïòàòü â íàèã-

ðàííîé èñòåðèè ìàâçîëåè ïîêîéíèêîâ). Íî Îê-

òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, ñîñòîÿâøèñü, ñòàëà âåëè-

÷àéøåé èç òð¸õ èçâåñòíûõ åâðîïåéñêîé èñòîðèè

«âåëèêèõ» ðåâîëþöèé (ïîäðàçóìåâàþòñÿ, êðîìå

íå¸, ðåâîëþöèè àíãëèéñêàÿ è ôðàíöóçñêàÿ). Ïîçè-

òèâíûå å¸ ñëåäñòâèÿ (è âíóòðè ñòðàíû, è â ìèðå),

íåñîìíåííî, ïåðåâåøèâàþò «íåãàòèâ». Îíè ïðîñòî

íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ îòðèöàòåëüíûìè

ïðîÿâëåíèÿìè. À íàä ñâîåé ëè÷íîé òðàãåäèåé âñÿ-

êîìó ïîòîìêó «áûâøèõ» íàäî óìåòü ïîäíÿòüñÿ.

Ìîæíî áûëî áû äîëãî ïåðå÷èñëÿòü ñîöèàëüíûå

äîñòèæåíèÿ ÑÑÑÐ. Â 50–80-å ãîäû ýòî áûëà äîáðàÿ,

÷àäîëþáèâàÿ, ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ ñòðàíà! Äëÿ

âíåøíåãî âðàãà — íåïðèñòóïíàÿ. Ïîáåäèòü å¸ áûëî

íåëüçÿ — å¸ ìîæíî áûëî òîëüêî îáìàíóòü, ïðåäàòü.

Òàê è ïîñòóïèëà ïðàâÿùàÿ âåðõóøêà (âîçìå÷òàâ çà-

æèòü, êàê Ôîðäû è Ðîêôåëëåðû) âî âòîðîé ïîëîâè-

íå 80-õ ãîäîâ. Íàðîäó óñòðîèëè èíñïèðèðîâàííîå

ñâåðõó «ïðîìûâàíèå ìîçãîâ», äèêî èçóðîäîâàâøåå

îáùåñòâåííóþ ïñèõèêó. Åñòåñòâåííî, ïåðâîî÷åð¸ä-

íî êàëå÷èëè ìîëîä¸æü. Âîò óæ ãäå òâîðèëîñü èñ-

òèííîå ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà! Ëþäåé,

öåëûå íàðîäû íàòðàâèëè äðóã íà äðóãà, ÑÌÈ öèíè÷-

íî óïèâàëèñü ïðîïîâåäüþ ãðÿçíåéøåãî àìîðàëèçìà

è ñàìîé íåñëûõàííîé êëåâåòîé íà ÑÑÑÐ. Çàòåì â ÷à-

äó ìàññîâîãî ïñèõîçà â ñáèòîé ñ òîëêó ñòðàíå ïîïû-

òàëèñü íåêàçèñòî è èñêóññòâåííî «âîçðîäèòü» ÿâíî

èäóùèé âî âñ¸ì ìèðå ê ñâîåìó ôèíàëó — îòêðî-

âåííî ìàðàçìèðóþùèé — ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êèé ñòðîé (êàïèòàëèçì, êîíå÷íî). Êàê áóäòî òàêîå

âîîáùå âîçìîæíî (â îäíó ðåêó åù¸ íèêîìó íå óäà-

âàëîñü âîéòè äâàæäû)! Åñëè ÷òî è ïîëó÷èëîñü

â èòîãå íà ðóññêîé çåìëå, òàê íàèâóëüãàðíûé âàðè-

àíò ýòîãî ãëîáàëüíîãî (èëè «ãëîáàëèñòñêîãî») ìà-

ðàçìà, çëàÿ ïàðîäèÿ êàïèòàëèçìà. Íåò ñîìíåíèÿ,

÷òî ðàçðàáîòêà ãèãàíòñêèõ ðîññèéñêèõ ðåñóðñîâ,

äî êîèõ ñîîòâåòñòâóþùèå êðóãè òåïåðü îò÷àñòè äîá-

ðàëèñü (à â áëèçêîì áóäóùåì ïîñòàðàþòñÿ äîðâàòü-

ñÿ ñòîïðîöåíòíî), ìîæåò ïðîäëèòü èõ ìèðîâóþ àãî-

íèþ ëåò íà ïÿòüäåñÿò. Íî òîëüêî âåäü ðàíî èëè ïî-

çäíî âñå ñâî¸ ïîëó÷àò — è ìíîãèå ïîëó÷àò ñîâñåì

íå òî, íà ÷òî ðàññ÷èòûâàëè. Ôåîäàëèçì êîãäà-òî òî-

æå ïðåäïîëàãàë ïðåáûâàòü íà çåìëå âå÷íî.

лись попасть на этот бал. Залы украшались пальмами, коврами.
Музыканты одного из стоявших в Хабаровске пехотных полков
играли для танцующих самые различные танцы. Особой популяр-
ностью пользовался вальс «На сопках Маньчжурии». Мазурку
любили танцевать все кадеты.

В 1904–1906 гг. в Хабаровском кадетском корпусе появи-
лись кадеты, переведённые из других кадетских корпусов. Обыч-
но это были дети офицеров, получивших назначение в Приамур-
ский военный округ. С появлением этих кадет в Хабаровском
корпусе стало многое известно о традициях кадет других корпу-
сов, о которых хабаровчане не знали. Именно в это время у хаба-
ровцев возникло желание написать свою «Звериаду». За сбор
и написание стихов взялся вице-унтер-офицер 4-го выпуска
(1908 г.) Владимир Александрович Петрушевский. По его сло-
вам, он начал записывать в записную книжку слова «Звериады»,
то, что помнили другие кадеты. При этом он заметил, что началь-
ные куплеты и многие другие повторяются. Тогда Петрушевский
начал писать чисто хабаровскую «Звериаду». К окончанию корпу-
са у него было собрано 120 куплетов, многие уверяли его позже,
что в Америке якобы есть «Звериада»1 из 600 куплетов. Петру-
шевский, Александр Боголюбов и Борис Курбатов явились ини-
циаторами издания журнала выпускной роты «Час досуга».

Через многие годы свои чувства в отношении брата-кадета Во-
лоди Петрушевского выразил Сергей Боголюбов, кадет 5-го выпуска:

Â ë à ä ë å í  Ã ó ð ê î â ñ ê è é В О С П И Т А Н И Е З А Щ И Т Н И К О В Р О Д И Н Ы

1 «Звериада» — своеобразный памятник отечественного кадетского фолькло-
ра. Рукописный журнал, который по сложившейся традиции вели сами каде-
ты. По разным легендам, авторство первой «Звериады» приписывалось юным
Михаилу Лермонтову и Кондратию Рылееву…

Всё проходит в мире этом,
Только честь живёт всегда;
Я останусь век кадетом,
Не помеха седина.
Всех я вас в свои объятья
Заключаю, как родных;

Все кадеты мне, как братья,
Отблеск в них времён златых.
Так мы верили друг другу,
Спайка крепкая была.
И кадетскому ведь духу
Корпус наш — своя семья.

Вот как нас разбросало по свету —
Ты в Нью-Йорке, попал я в Сидней,
Но невольно кадета к кадету
Манят отблески юности дней.
Я тебя обнимаю за строки
Про мой старый, кадетский талант —

Видишь сам, что всё те же «пороки»
Сохраняет старик-эмигрант.
Корпус — это не шалости детства,
Это те же душа и мечты,
Это — старых традиций наследство,
Это значит, что я — это ты!

Отвечая на это стихотворение, Владимир Петрушевский написал:

Директорами корпуса последовательно были:
1. Генерал-майор Ваулин А.Н. (сентябрь 1900 — август 1905);
2. Генерал-лейтенант Беликов С.П. (август 1905 — август 1908);
3. Генерал-майор Гришков К.К., выпускник Сибирского кадет-
ского корпуса (август 1908 — февраль 1913);
4. Генерал-майор Большев А.В. (февраль 1913 — май 1916);
5. Генерал-майор Никонов К.К. (август 1916 — июнь 1920);
6. Генерал-майор Корнилов А.А. (июнь 1920 — январь 1925).
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Êåì áû ÿ ëè÷íî ñòàë â óñëîâèÿõ ñòàðîé Ðîñ-

ñèè? Ñêîðåå âñåãî, êàê è ìîè ïðåäêè, ñîáîðíûì

ïðîòîèåðååì ãäå-òî â Ñèáèðè èëè äîêòîðîì áîãî-

ñëîâèÿ, à åñëè áû óêëîíèëñÿ ñ äîðîãè îòöîâ —

îïÿòü-òàêè ïðîôåññîðîì-ôèëîëîãîì è ïèñàòåëåì.

Íåïëîõî áû óñòðîèëñÿ. Íî, êîðîòêî ãîâîðÿ, î÷åíü

ìíîãèå íûíåøíèå õóëÿùèå Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþ-

öèþ ïåðñîíû, íå áóäü å¸, ïàñëè áû ãóñåé ãäå-íè-

áóäü ïîä Ïîëòàâîé èëè Çâåíèãîðîäîì è íèêîãäà

áû íå ïîëó÷èëè íè âûñîêèõ êðåñåë, íè äîëæíîñò-

íûõ ïîðòôåëåé. (Âïðî÷åì, ÷òî êàñàåòñÿ èõ, ýòî,

ìîæåò, è íåïëîõî áû äëÿ ñóäåá îòå÷åñòâà.)

Çàòðîíóòàÿ òåìà âîëåé-íåâîëåé âûâîäèò íà

ïî÷òè ðèòóàëüíûé âîïðîñ î «êóëüòå ëè÷íîñòè».

Êîñí¸ìñÿ æå è ýòîãî âîïðîñà.

Ìíå äîâåëîñü óâèäåòü ïîî÷åð¸äíî êóëüò íå-

ñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé ÑÑÑÐ

è Ðîññèè, èç êîòîðûõ ëè÷íîñòüþ áûë, ïî-ìîåìó,

ëèøü îäèí. ×òî äî ðåïðåññèé, òî «òåõ», «êóëüòîâ-

ñêèõ», ÿ íå çàñòàë (ñëûøàë òîëüêî â 1953 ãîäó,

â àâãóñòå, ñòèøîê ïðî Áåðèþ, êîòîðûé «ïîòåðÿë

äîâåðèå»). Çàòî — êàê è âñÿêèé íûíå æèâóùèé

÷åëîâåê, èìåþùèé ãëàçà, ðàçóì è ñîâåñòü, — ïî-

ìíþ è ìàññîâûé ðàññòðåë íè â ÷åì íå ïîâèííûõ

ëþäåé 3–4 îêòÿáðÿ 1993 ãîäà, è òî, êàê â 90-å ãîäû

áûñòðî íàïîëíèëèñü âûøå âñÿêîãî ïðåäåëà îòå÷å-

ñòâåííûå ëàãåðÿ è òþðüìû. È íàïîëíèëèñü â îñ-

íîâíîì íå «êðóòûìè» áàíäèòàìè (òå ïðîöâåòàþò

íà âîëå, ïðåêðàñíî ëàäÿ, ñ êåì íàäî), à ëþäüìè,

æåñòîêî îñóæä¸ííûìè çà ïóñòÿêè. Ðåçèíîâûå äó-

áèíêè è íàðó÷íèêè (êîèõ ñîâåòñêèå ãðàæäàíå è íå

âèäûâàëè) â âåëèêîì õîäó. Òàê ñòîèò ëè íàäñàäíî

ìóññèðîâàòü çàâåäîìîå ïðîøëîå — «êóëüòîâñêèå

ðåïðåññèè», «ñëîâî è äåëî», «îïðè÷íèíó» è òîìó

ïîäîáíûå «ñòðàøèëêè»? Êàêàÿ òàì áåðèÿ! Íå ëó÷-

øå ëü íà ñåáÿ îáîðîòèòüñÿ? Äà ÷òî è òîëêîâàòü:

äåòåé ïðè Åëüöèíå ñàæàëè çà óêðàäåííóþ øîêî-

ëàäêó (êàê æå, ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ñîáñòâåííîñ-

òè!), — à â ñîâåòñêîå âðåìÿ òàêîé ìàëåíüêèé

«çëîäåé» îòäåëàëñÿ áû â õóäøåì ñëó÷àå îòå÷åñêîé

çàòðåùèíîé è, ñêîðåå âñåãî, ïðî÷íî á îáðàçóìèë-

ñÿ! À áåñïðèçîðíûå äåòè, à áåçäîìíûå ëþäè!

Â íàøè äíè ïðîäîëæàþò ôàëüñèôèöèðîâàòü

è ïîäâåðãàòü áåññîâåñòíîé êëåâåòå ñàìûå âûñî-

êèå è ÷èñòûå äåÿíèÿ ìîåé ðîäèíû — Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà. Âîçüì¸ì âîéíó ïðîòèâ Ãèòëåðà. Íûíå îíà,

ïî ðÿäó ñòàòåé è êíèæîíîê, «âåä¸òñÿ» àíãëî-àìå-

ðèêàíöàìè, è ïðèòîì â îñíîâíîì ãäå-òî â Àôðè-

êå. Ìåæäó òåì ìû â 1941 ãîäó (êîãäà ñ Çàïàäîì

Ãèòëåð â öåëîì óæå «ðàçîáðàëñÿ») âñåãî çà ïÿòü

ìåñÿöåâ ïîêîí÷èëè ñ íåìåöêèì «áëèöêðèãîì» —

óæå â äåêàáðå óíè÷òîæèëè ïîä Ìîñêâîé, ïî ñóòè,

Генерал К.К. Гришков покорил сердца кадет с первого свое-
го появления перед строем корпуса. Высокого роста, с длинной
развевающейся бородой, он постоянно находился на территории
корпуса, вникая во все вопросы жизни корпуса, как учебно-вос-
питательные, так и хозяйственные. Высокообразованный педагог,
хороший организатор и командир, сам в прошлом кадет Сибир-
ского кадетского корпуса, он отлично понимал душу кадет. Его
часто можно было видеть играющим с кадетами старших рот или
организующим весёлые игры малышей. Генерал Гришков от при-
роды был одарён могучим басом, голосом редкой красоты — низ-
кой бархатной октавой. Большой любитель церковного пения, он
пел с кадетами на клиросе в корпусной церкви и принимал учас-
тие в корпусных концертах. По поводу его кончины один из кадет
написал стихотворение, где были такие строки:

Он был отцом нам. Справедливый,
Он сердцем чутким обладал…
И умер от трудов над нивой,
Которой жизнь свою отдал.

Высококультурным человеком проявил себя на посту директо-
ра генерал Александр Владимирович Большев, старавшийся развить
в кадетах стремление к изяществу и красоте. Будучи музыкально об-
разованным человеком, он содействовал укреплению созданных
в корпусе оркестров и совершенствованию их мастерства. При нём
было организовано несколько патриотических концертов, которые
способствовали сбору больших средств на благотворительные цели.

На долю генерала А.А. Корнилова пришлась самая трагич-
ная страница в жизни Хабаровского кадетского корпуса — вывод
корпуса из России и размещение его в Югославии. По отзывам
всех кадет, которых он вывез в Югославию, А.А. Корнилов с оте-
ческой ласковостью заботился о кадетах, проявляя максимум так-
та и терпенья во время труднейшей эвакуации. Он знал по имени
каждого кадета и зачастуя останавливал кого-либо из кадет, рас-
спрашивал его о нуждах и мыслях. Многие из кадет, которые эва-
куировались с Корниловым из России, только с возрастом оцени-
ли то мужество, которое проявил Корнилов в 20-е годы.

Пожалуй, самым выдающимся воспитателем в истории Ха-
баровского кадетского корпуса был полковник Дмитрий Павло-
вич Мартьянов. Именно Мартьянов и его жена Анна Цезарьевна
в 1886 г. создали у себя дома школу для детей офицеров, служив-
ших в Хабаровске. Мартьянов принимал активное участие в со-
здании и формировании Приготовительной школы, Хабаровского
кадетского корпуса, был руководителем этих заведений. Через
руки Мартьянова прошли все кадеты Хабаровского корпуса от
первого набора и до последнего выпуска кадет-хабаровцев
в 1925 г. на территории Югославии. Хабаровец 5-го выпуска
С.Н. Боголюбов, вспоминая Мартьянова, писал: «Мы всей душой
тянулись к Мартьянову. Он был как родной. И перед нами часто
вставал вопрос: «А почему он не директор?» Старшие объясняли
нам, что Дмитрий Павлович не был карьеристом и всю свою
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íå ïðîñòî ìîùíåéøóþ ãðóïïèðîâêó âåðìàõòà,

à îáúåäèí¸ííûå ñèëû âñåé ïîðàáîù¸ííîé Ãåðìà-

íèåé Åâðîïû. Â îïðåäåë¸ííîì ñìûñëå âñ¸ êîí÷è-

ëîñü äëÿ ãèòëåðîâöåâ èìåííî â äåêàáðå 41-ãî —

äàëüøå ïîøëà çàòÿæíàÿ è òÿæ¸ëàÿ áîðüáà âðîäå

áû «íà ðàâíûõ», íî ó íèõ óæå íèêîãäà áîëüøå íå

õâàòèëî äóõó ñíîâà ñóíóòüñÿ ê Ìîñêâå, à íåãëóïûå

ëþäè â ñòðàíå òåïåðü ïîíèìàëè: ìû èõ äîæì¸ì,

ìû ïîáåäèì. Âñåãî ÷åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ!

Êñòàòè, ñåé÷àñ åäâà ëè íå ìîäíî áîëòàòü, ÷òî

Êðàñíàÿ àðìèÿ-äå «ïëîõî» âîåâàëà, áûëà îòáðî-

øåíà äî Ìîñêâû è ò.ï. ×òî æ, íàïîìíþ. Íàïîëåîí

âòîðãñÿ ê íàì 23 èþíÿ 1812 ãîäà. Ôðàíöóç ìåä-

ëåííî òîïàë ïåøêîì, íî, íåñìîòðÿ íà ãåðîè÷åñêîå

ñîïðîòèâëåíèå ñòàðîé ðóññêîé àðìèè, ê ñåíòÿáðþ

áûë óæå â Ìîñêâå. Ãèòëåð âòîðãñÿ 22 èþíÿ

1941 ãîäà. Íåìåö ëåòåë íà ñàìîë¸òàõ, ì÷àëñÿ íà

òàíêàõ, ïîåçäàõ, ãðóçîâèêàõ, ìîòîöèêëàõ, íî äî-

ðâàëñÿ ê Ìîñêâå òîëüêî ê êîíöó îêòÿáðÿ. Òóò îí

óäàðèëñÿ ëáîì î ñòåíó (âñÿ ãðóïïà åãî àðìèé, ïî-

âòîðÿþ, â äåêàáðå áûëà íàìè ñò¸ðòà â ïîðîøîê),

è åãî âîÿêè ïîáûâàëè â Ìîñêâå ëèøü â 1944 ãîäó,

ñ ïîçîðîì ïðîâåä¸ííûå ïî å¸ óëèöàì â êà÷åñòâå

âîåííîïëåííûõ. Êîììåíòàðèè èçëèøíè.

Èìåííî íàøà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà

ñïàñëà âåñü ìèð îò ïîðàáîùåíèÿ, à êîå-êîãî îò

òîòàëüíîãî ôèçè÷åñêîãî óíè÷òîæåíèÿ. Ôàêòè÷åñ-

êè ñïàñèòåëåì ýòèì «â îäèíî÷êó» ÿâèëñÿ èìåííî

ÑÑÑÐ, èáî «ïîìîùíèêè» áîëåå èëè ìåíåå çàìåòíî

çàøåâåëèëèñü ëèøü òîãäà, êîãäà óæå âñåìó ìèðó

ñòàëî ÿñíî, ÷òî ðóññêèå è ñàìè ñïðàâÿòñÿ. (Ñ òåõ

ïîð è ïî ñåé äåíü íàñ íåóñòàííî, ìíîãîîáðàçíî

è èçîùð¸ííî «áëàãîäàðÿò» çà ñâî¸ ñïàñåíèå.

Íî ãëàâíàÿ «áëàãîäàðíîñòü» ÿâíî âïåðåäè.)

Îá «îòòåïåëè» 50-õ ãîäîâ: íó êàê íå îñâîáîæ-

äàòü çàâåäîìî íåâèíîâíûõ ëþäåé, êîòîðûõ ñàì æå

êîãäà-òî ñàæàë åäèíñòâåííî â ïîðÿäêå ïðîâåäå-

íèÿ òîé èëè èíîé áåññîâåñòíîé ïîëèòè÷åñêîé

«êàìïàíèè»? ×åãî íå îñâîáîäèòü, êîãäà ýòî êî-

çûðü â ïðîâåäåíèè íîâîé òâîåé êàìïàíèè? (Òóò

ãëàâíîå, îñâîáîæäàÿ, ëîâêî ñâàëèòü âñþ âèíó çà

ñäåëàííîå ðàíåå áåçîáðàçèå íà äðóãîãî, òàê ÷òî

ñàì âðîäå óæå è íè ïðè÷¸ì.) Êàêîé, äàëåå, ïðîê

îò ïîäíåâîëüíîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà òûñÿ÷ çàìî-

ðåííûõ, äîâåä¸ííûõ äî äèñòðîôèè èíòåëëèãåí-

òîâ? Äà òàêèå îñâîáîæäåíèÿ âî âñå âðåìåíà äëÿ

âñÿêîé «íîâîé ìåòëû» — ëó÷øèé ñïîñîá ñàìî-

ðåêëàìû! Çàòî ñîâíàðõîçû, êóêóðóçà, ïüÿíûå îò-

êðîâåíèÿ, áàøìàê, ñâåäåíèå ñ÷¸òîâ ñ ñîïåðíèêà-

ìè (áåç «ðàññòðåëüíûõ» ýêñöåññîâ îíî è òîíüøå),

áûñòðûé ðàçâàë, ãëóïîñòü íà ãëóïîñòè, «êîììó-

íèçì» ê 1980 ãîäó… À ×åð¸ìóøêè â «îòòåïåëü»

жизнь, все свои силы, всю свою большую любовь отдал своему
милому детищу, своему родному Хабаровскому корпусу». В этой
же связи Владимир Петрушевский писал: «Ему корпус обязан
оценкой Великого князя. Это Дмитрий Павлович вложил в дух
корпуса всё лучшее, что он имел. И это лучшее было воспринято
корпусом». Умер Мартьянов в Югославии в начале 30-х гг., нахо-
дясь на службе в Крымском кадетском корпусе.

Среди преподавателей кадетского корпуса большим уваже-
нием пользовался инспектор классов Бабченко, преподававший
в корпусе математику. К его урокам кадеты всегда тщательно го-
товились, зная, что Бабченко, несмотря на свой мягкий характер,
спрашивать будет строго. Зная привычку Бабченко заранее со-
ставлять контрольные работы, кадеты научились определять мес-
то, где он их оставляет, вытаскивали работы, переписывали
и прятали обратно. Однажды при передаче задач он поймал свою
дочь, гимназистку, и на глазах кадет наказал её, но она и дальше
продолжала помогать кадетам. Бабченко всегда удивлялся, поче-
му все так хорошо решали задачи.

Преподаватель немецкого языка Эпфарт был глубоко уверен
в том, что кадет никогда не может хорошо знать уроков и у него
обязательно где-то спрятаны шпаргалки. Он всегда предупреж-
дал, что его не проведёшь и виновных он обязательно поймает.

Хабаровский кадетский корпус неоднократно подвергался
проверкам со стороны военного-министра, Главного управления во-
енно-учебных заведений. Первым по распоряжению военного ми-
нистра корпус посетил в апреле 1903 г. генерал-лейтенант Руда-
новский. После завершения своего осмотра корпуса генерал отме-
тил: «Порядки по учебно-воспитательной и хозяйственным частям
установлены в корпусе во всём согласно с существующими законо-
положениями и в этом смысле оставили во мне приятное впечатле-
ние». Военный министр генерал от инфантерии Куропаткин, посе-
тивший корпус в мае того же года, выразил директору своё полное
удовлетворение по поводу увиденного. Генерал Якубовский, посе-
тивший корпус в 1908 г., отметил: «Видно, что дело воспитания
и преподавания в корпусе стоит на правильных началах».

Прибивка знамени состоялась в зале 1-й роты в присутствии
Великого князя, командующего войсками Приамурского военного
округа, генерал-губернатора, всего генералитета, почётных гостей,
бывших воспитанников корпуса. Процедура прибивки полотнища
к древку (кстати, уже заранее прибитого почти до конца) заключа-
лась в том, что каждый подходящий к столу, на котором лежало
знамя, осенял себя крестным знамением, брал специально изготов-
ленный для этого случая молоток, ударял по позолоченной шляпке
гвоздя не столько физически, сколько символически. Клал молоток
и, поклонившись Великому князю, удалялся на своё место.

Первый выпуск кадет состоялся в мае 1905 г. В соответствии
с распоряжением военного министра о том, что выпускники кадет-
ских корпусов должны сразу после выпуска явиться в училища
для прохождения лагерных сборов, первый выпуск Хабаровского
корпуса сразу после окончания выпускных экзаменов вместе со
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ñòðîèëèñü è ïåðâûå êîñìîíàâòû ëåòàëè âñ¸-òàêè

íà áàçå ïðåæíèõ, ïîñëåâîåííûõ ïðîìûøëåííûõ

è íàó÷íûõ íàðàáîòîê.

Î òàê íàçûâàåìîé «ïåðåñòðîéêå»: â 1985 ãîäó

ïî çàâåðøåíèè ìàðòîâñêîãî ïëåíóìà íàðîäó

âïåðâûå ïîêàçàëè ïî òåëåâèäåíèþ ôîòîïîðòðåò

Ì.Ñ. Ãîðáà÷¸âà. È âñêîðå ìíîãèì ñòàëî ïîíÿòíî:

ýòîò ñàìîâëþáë¸ííûé ÷åëîâåê çàãóáèò ñòðàíó.

Ïîçæå ÿ ïîíÿë, ÷òî äåëî íå â ñàìîâëþáë¸ííîñòè

îäíîãî ÷åëîâåêà. Îò âñåõ «êóëüòîâ», «îòòåïåëåé»

è «ïåðåñòðîåê» ëþáàÿ äåðæàâà â êîíöå êîíöîâ

ðóõíåò. Òåì áîëåå ÷òî â ìèðå åñòü êîìó ïîñîáèòü

íàì â íàøåì ñàìîóíè÷òîæåíèè.

Ñåãîäíÿøíþþ ñóäüáó íàøåé èíòåëëèãåíöèè,

íå îáèíóÿñü, ÿ íàçâàë áû îòêðîâåííî æàëêîé.

Íî ìíîãèå çà ÷òî áîðîëèñü, íà òî è íàïîðîëèñü.

Åñòü è òàêèå, êòî âîâñå è íå èíòåëëèãåíöèÿ. ×òî äî

äðóãèõ, òî ñóäüáà è ðîëü èõ âî âñå âðåìåíà ïîõîæè.

Â êàêîì-òî ñìûñëå âñ¸ áûëî «óæå ïðè ×åõîâå»:

è àëüòðóèçì, è æåðòâåííîñòü, è èíôàíòèëüíàÿ îòî-

ðâàííîñòü îò ðåàëüíîñòè. Ïîçæå ìîãëî áûòü òðà-

ãè÷íåå, îñòðåå, áîëüíåå, íî íà÷àëîñü ñ íåçàïàìÿò-

íûõ âðåì¸í. (Êñòàòè, ïî÷òè åäèíñòâåííûå èç òâîð-

÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè, êòî áûñòðî ðàçîáðàëèñü

â ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî ñî ñòðàíîé è âåëè ñåáÿ

â 90-å ãîäû ñìåëî è äîñòîéíî, — ðóññêèå ïèñàòå-

ëè. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, Âàñèëèé Áåëîâ, Þðèé Áîíäà-

ðåâ, Âëàäèìèð Ãóñåâ, Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ, Ýäóàðä

Ëèìîíîâ, Ìèõàèë Ëîáàíîâ, Ï¸òð Ïðîñêóðèí è äð.)

Ýìèãðàöèÿ? Ñàì ÿ òâ¸ðäî çíàþ ïðî ñåáÿ, ÷òî

èç Ðîññèè íå óåõàë áû èíà÷å êàê â ñèòóàöèè êðàé-

íåé íåîáõîäèìîñòè — ïîæàëóé, òîëüêî åñëè áû

â ýòîì ñîñòîÿëà åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà ôèçè÷åñ-

êè ñïàñòè ñåìüþ â ñëó÷àå ÷åãî-òî óæàñíîãî. Ñîá-

ñòâåííî, èìåííî òàêàÿ êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü

ïîðîäèëà â ñâî¸ âðåìÿ ïåðâóþ âîëíó ðóññêîé

ýìèãðàöèè (ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè). Ïî-

äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî óåõàëî òîãäà çà ðóáåæ íå

çà «ñâîáîäàìè» — ëþäè ïðîñòî ïîíÿëè, ÷òî äëÿ

ïîáåäèâøåé ñòîðîíû îíè (êàê áûëî è âî Ôðàíöèè

êîíöà XVIII âåêà ïîñëå òàìîøíåé ðåâîëþöèè) —

íåíàâèñòíûé «êëàññ óãíåòàòåëåé», è èõ ñêîðî ñî-

òðóò â ïîðîøîê.

Ñîâðåìåííàÿ ýìèãðàöèÿ — ïî÷òè âñåãäà ïåðå-

ìåùåíèå èç íàøåé Âîñòî÷íîé Åâðîïû êóäà-òî íà

Çàïàä. Æäóò ïðè ýòîì, íåñîìíåííî, ïðåæäå âñåãî,

ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã, íî òàêæå è çàâåäîìî íåäî-

ñòèæèìîãî: ñïàñåíèÿ îò õàìñòâà, íåäîñòàòêà ñâî-

áîä è òîìó ïîäîáíîãî. Ïîîáæèâøèñü, ïðèõîäÿò

ê îñîçíàíèþ òîé ïðîñòîé è î÷åâèäíîé èñòèíû, ÷òî

ïðåñëîâóòûé ÊÃÁ òåïåðü, êîíå÷íî, äàëåêî è ïî

âñåì ïðè÷èíàì íå àêòóàëåí, çàòî ÔÁÐ è ïîäîáíûå

своим воспитателем есаулом Плешаковым отправился в Киев, ку-
да была распределена основная часть выпускников. Три выпускни-
ка направлялись в Константиновское артиллерийское училище,
остальные — в Киевское пехотное училище, хотя половина кадет
выпуска были казаками. Великий князь Константин Константино-
вич, встретившийся с выпускниками Хабаровского корпуса в Пе-
тербурге на вокзале, выразил удивление, почему кадеты так плохо
учили математику. Однако ознакомившись с выпускными балла-
ми, заметил, что было прислано так мало направлений в специаль-
ные училища потому, что это первый выпуск и корпус ещё не ус-
пел себя зарекомендовать у чиновников Главного управления во-
енно-учебных заведений. Великий князь обещал добавить выпуску
по справедливости несколько заслуженных им вакансий. Вскоре
несколько кадет получили дополнительные вакансии в артилле-
рийские училища и Николаевское кавалерийское училище.

К 1913 г. с учётом выпусков из Приготовительной школы кор-
пус окончили 279 воспитанников. Из них 62 человека поступили
в специальные военные училища, 153 — в пехотные и кавалерий-
ские училища, 7 — в морской корпус, 1 человек — в Военно-меди-
цинскую академию, 8 — в высшие гражданские учебные заведения.

Из числа воспитанников корпуса 15 кадет, ещё будучи каде-
тами, получили Георгиевские кресты и бронзовые медали. Бодис-
ко и Троянович-Петровский — Георгиевские кресты 4-й степени,
Коротких — серебряную медаль за участие в обороне Порт-Арту-
ра, Колесников, Орфенов, Зарембо, Шауман, Буковецкий и Тара-
сов — серебряные медали за участие в обороне г. Благовещенска,
5 кадет — бронзовые медали за пребывание в зоне военных дей-
ствий в русско-японскую войну. Из числа бывших питомцев Ха-
баровской приготовительной школы принимали участие в сраже-
ниях на полях Маньчжурии и Ляодунского полуострова: князь
Гантемиров (награждён орденом св. Георгия 4-й степени, капита-
ны А.П. Гроссевич, Филадельфов и И.П. Хабаров (награждены
орденами с мечами и бантами), зауряд-прапорщик М. Гроссевич
(имеет четыре степени знака отличия Военного ордена).

Начало Первой мировой войны, ход первых боевых дейст-
вий вызвали в кадетской среде прилив энтузиазма. Приехавшие
с каникул кадеты горячо воспринимали поступавшие с фронта ве-
сти. В каждом классе была большая карта, на которой отмечалась
флажками линия фронта. С гордостью и радостью встречали ка-
деты выпускников корпуса, которые успели принять участие в бо-
евых действиях. Бывали случаи побегов на фронт, но за дальнос-
тью расстояний все попытки кончались неудачно.

Отречение царя и революцию хабаровцы не приняли. Каде-
ты понимали, что речь идёт о закрытии их корпуса, и всячески
пытались выразить своё возмущение ходом происходивших со-
бытий. В декабре 1917 г. многие кадеты 6-го и 7-го классов бежа-
ли из корпуса в белые отряды. Некоторые из них сразу же оказа-
лись в отряде атамана Семёнова, другие попали в так называе-
мую «Роту особого назначения». Многие кадеты были зачислены
в артиллерию.
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åìó âåäîìñòâà âåñüìà áëèçêè è áîëåå ÷åì àêòó-

àëüíû… Íàñêîëüêî ìîãó ñóäèòü, ðóññêèõ êàê òàêî-

âûõ òàì â 90-å ãîäû çàêðåïèëîñü îòíîñèòåëüíî

íåìíîãî óæå â ñèëó ïðèñóùåé ðóññêèì ïðèñêîðá-

íîé ðàçîáù¸ííîñòè. Ïðåîáëàäàþò â ýòîé âîëíå

ýìèãðàöèè íå ðóññêèå, à ïðåäñòàâèòåëè èç äðóãèõ

ýòíè÷åñêèõ ãðóïï «ñîâåòñêèõ» íàðîäîâ, èñòîðè÷å-

ñêè âûðàáîòàâøèõ òå èëè èíûå ôîðìû êëàíîâîé

ñïëî÷¸ííîñòè (áåç ÷åãî íà ÷óæáèíå, ÿ äóìàþ,

íà ïåðâûõ øàãàõ âûæèòü î÷åíü òðóäíî).

Â Àìåðèêå ÿ íå æèë, íî ìåñÿöàìè ðàáîòàë

(â êà÷åñòâå êîìàíäèðîâàííîãî) âî ìíîãèõ ñòðàíàõ

Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è ñêàæó ïðÿìî:

îõ, íå õîòåëîñü áû îêàçàòüñÿ òàì â êà÷åñòâå ñæ¸ã-

øåãî êîðàáëè ýìèãðàíòà! Êñåíîôîáèè ÿ íå âèäû-

âàë òîëüêî â ïðîòèâîïîëîæíîì Çàïàäó ðåãèîíå,

íà Âîñòîêå, ðàáîòàÿ â Êèòàå — ñòðàíå, êîòîðóþ

èñêðåííå ïîëþáèë, âåëèêîé ìóäðîé ñòðàíå, ýêî-

íîìè÷åñêè êðåïíóùåé è ðåøàþùåé ñâîè ïðîáëå-

ìû íå ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì. Òóäà íûíåøíÿÿ âîëíà

ýìèãðàíòîâ, îäíàêî, íå åäåò, âîñïðèíèìàÿ êèòàé-

öåâ, âåðîÿòíî, êàê ñîâñåì äðóãîé íàðîä, — ïî îò-

íîøåíèþ ê íàì ðàçóìíî îñòîðîæíûé, íàðîä ïàò-

ðèîòè÷åñêèé è ê ñâîáîäàì â çàïàäíîì ñìûñëå äî-

âîëüíî ðàâíîäóøíûé. Ãîâîðÿ, ÷òî íèêóäà áû íå

óåõàë èç Ðîññèè (â òîì ÷èñëå è â Êèòàé), ÿ òóò íå

ïûòàþñü íè èçîáðàçèòü èç ñåáÿ íåêèé ïðèìåð äëÿ

ïîäðàæàíèÿ, íè ñäåëàòü êîñâåííûé óïð¸ê òåì, êòî

ïî ñîâðåìåííûì «òèïîâûì» ïðè÷èíàì âñ¸ æå ñî-

ðâàëñÿ ñ ìåñòà è ñòàë ýìèãðàíòîì. Êàæäîìó ñâî¸.

È ó Àõìàòîâîé, êñòàòè, åñòü õîðîøèå ñòðîêè íà òå-

ìó, ÷òî ïèñàòåëþ íàäî áûòü ñî ñâîèì íàðîäîì —

òàì, ãäå íàðîä, ê íåñ÷àñòüþ, îêàçàëñÿ.

Î ìîäíîì íûíå ïîíÿòèè «ðóññêàÿ èäåÿ». Îíî

íåñêîëüêî àáñòðàêòíî. Ïîä ñèì âûðàæåíèåì âñÿ-

êèé ÿâíî ïîíèìàåò íå÷òî ñâî¸. Åñòü è ìíå ÷òî

ïîäñòàâèòü â ýòè ñëîâà, íî «ìîÿ» ðóññêàÿ èäåÿ

ïðåæäå âñåãî — îïðåäåë¸ííàÿ, òâ¸ðäî ïðîâîäè-

ìàÿ ëèíèÿ â ðåàëüíîì ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâà. Ëè-

íèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà èñêðåííþþ âñåñòîðîííþþ

çàáîòó î ÷åëîâåêå, îñîáåííî äåòÿõ, çà êîòîðûõ

ñåé÷àñ ïðîñòî ñòðàøíî, è î ñòàðèêàõ, î íàðîäå

â öåëîì, î äóõîâíîé êóëüòóðå îòå÷åñòâà, î äóõîâ-

íîì çäîðîâüå è âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè ëþäåé.

Íûíå íà òàêóþ ëèíèþ íàäåÿòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ ïî

öåëîìó ðÿäó îáùåèçâåñòíûõ ïðè÷èí. Â ÷àñòíîñòè,

è ïîòîìó, ÷òî â íàðîäå íåò íåîáõîäèìîãî åäèíî-

äóøèÿ. Ñðåäè ðàçíûõ ðå÷èñòûõ «îïïîçèöèîíå-

ðîâ» èçîáèëóþò íå íàðîäíûå çàñòóïíèêè, à íåèñ-

êðåííèå ëþäè, êîòîðûå âîäÿò çà íîñ ñâîè ïàðòèè.

Íàøè ïèñàòåëüñêèå ëèòåðàòóðíûå æóðíàëû â Ðîñ-

ñèè ñåé÷àñ çà÷àñòóþ ðàáîòàþò íà äåçèíòåãðàöèþ:

Корпус просуществовал до 1 мая 1918 г., дав России сотни
верных и честных офицеров, многие из которых приняли участие
в русско-японской войне 1904–1905 гг., в Первой мировой войне
и сложили там свои головы. После 1 мая 1918 г. местный Совет
народных депутатов постановил закрыть корпус, детей отослать
к родителям, а сирот отдать в приют для беспризорных. Корпус
был превращён в гимназию Военного ведомства. Директором
учебного заведения в это время был генерал-майор М.П. Нико-
нов. Среди преподавателей появились люди с демократическими
взглядами, которым было очень сложно адаптироваться в среде
ветеранов кадетского корпуса. Кадеты заняли непримиримую по
отношению к большевикам позицию. 7-й класс был выпущен до-
срочно. Вскоре по указанию вышестоящих органов власти из кор-
пуса были уволены все, кто достиг пенсионного возраста. Гене-
рал Никонов стал приватным преподавателем математики.
Во главе корпуса стал выборный комитет, состоявший из педаго-
гов и всех видов служащих. В середине 1918 г. со сложившимся
в корпусе враждебным отношением к власти кадеты были распу-
щены по домам, сирот поместили в детский приют, а здание кор-
пуса и квартиры служащих были заняты различными учреждени-
ями. Со складов было расхищено имущество корпуса, в городе по-
явились дети рабочих в кадетской форме.

Когда атаман Калмыков, а вслед за ним и японцы в сентябре
1918 г. заняли Хабаровск, Калмыков разрешил собрать всех ка-
дет и служащих и возобновить занятия в корпусе. Генерал Нико-
нов взялся за устройство корпуса в новых условиях. Все кадеты
были откомандированы из боевых частей в распоряжение дирек-
тора кадетского корпуса. Кадеты, служившие у атамана Семёно-
ва, получали от него месячное жалованье в размере 80 керенок.
Для окончивших корпус Калмыков распорядился открыть при
корпусе военное училище, начальником которого был назначен
полковник Мартьянов. В училище было принято 22 человека,
20 октября 1918 г. в училище начались занятия. Разлагающее
влияние на кадет в это время оказывали японцы, которые угоща-
ли кадет и папиросами, и японской водкой сакэ. 1918/19 учеб-
ный год прошёл в экстремальных условиях. Осенью 1919 г. все
юнкера по окончании курса были произведены адмиралом Колча-
ком в хорунжие, училище развернулось в сотню. В конце декабря
1919 г. кадеты 16-го выпуска закончили курс в Хабаровске и по-
лучили аттестаты за подписями директора корпуса, инспектора
классов и секретаря корпуса.

По воспоминаниям генерала А.А. Корнилова, инспектора
классов Хабаровского корпуса, возглавившего корпус после Ни-
конова, 1919/20 учебный год в корпусе начался нормально, и да-
же японцы освободили здание корпуса. Однако после роспуска
кадет на рождественские каникулы отрядами партизан Хабаровск
был отрезан как от Владивостока, так и от Харбина и Благове-
щенска. Уехавшие в эти города кадеты не могли вернуться в срок
в корпус на занятия. Занятия начались только с частью кадет.
В середине февраля 1920 г. японцы и отряд атамана Калмыкова
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êàê ïîñìîòðèøü, è òàì è òàì ñâîäÿò ñ÷¸òû âçàèìíî

îçëîáëåííûå ãðóïïêè, îäíè áåçîòâåòñòâåííî ãëó-

ìÿòñÿ íàä êóëüòóðîé Ïóøêèíà è Áëîêà, ïðîïîâåäó-

þò àìîðàëèçì, äåìîíñòðèðóþò íàèâíîå è ïîâåðõ-

íîñòíîå «çàïàäíè÷åñòâî», âûäàâàÿ âñ¸ ýòî çà

«ïîñòìîäåðíèçì» è òîìó ïîäîáíîå, äðóãèå äàþò

èì áåñïîìîùíûé «ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé» îòâåò…

×òî áóäåò ñî ñòðàíîé? Ê ñîæàëåíèþ, îäèí èç

íåâåñ¸ëûõ âàðèàíòîâ âèäèòñÿ òàêèì. Ëåò ÷åðåç äâå-

íàäöàòü-ïÿòíàäöàòü, øàã çà øàãîì «îñâîáîäèâ» íàñ

ðàçíûìè ëîâêèìè «çàêîííûìè» ïóòÿìè îò ÿäåðíîãî

îðóæèÿ, «ìèðîòâîðöû» â çàïàäíûõ ÑÌÈ òåàòðàëüíî

ïîäíèìóò èñòåðè÷åñêóþ àíòèðîññèéñêóþ êàìïàíèþ,

äåìîíèçèðóþò íàñ â ãëàçàõ ñâîèõ îäóðìàíåííûõ

ïðîïàãàíäîé, ïîñëóøíûõ è ðàâíîäóøíûõ ìåùàí,

à çàòåì Ðîññèþ ñëàäîñòíî è áåçîïàñíî äëÿ ñåáÿ

ïðîáîìáÿò (ðàç â òðèäöàòü ìàñøòàáíåå, ÷åì ñåðáîâ

â 1999 ãîäó è èðàêöåâ â 2003-ì) — èáî íàì ïîìíÿò

è 1945 ãîä, è 1814 ãîä, è ðåâîëþöèþ, ïîçâàâøóþ

ìèð ñåé ñ ïóòè ãíóñíîãî ýãîèçìà è ìîðàëüíîãî ñêîò-

ñòâà, è íàøå íåñíîñíîå ìíîãîëåòíåå ëèäåðñòâî

â êîñìîñå, è âîîáùå ìû íå òàêèå, êàê îíè, ìû ðóñ-

ñêèå, íàñ íåíàâèäÿò è áîÿòñÿ (îñîáûì æå ïîðÿäêîì

áîÿòñÿ íàøåé õîðîøî èçâåñòíîé ñïîñîáíîñòè ê áå-

øåíîìó ñîïðîòèâëåíèþ, ïîòîìó íà ñåé ðàç â áîåâîå

ñîïðèêîñíîâåíèå âñòóïàòü íå áóäóò — áóäóò íàñ

«äåìîêðàòèçèðîâàòü» èç áåçîïàñíîãî äàë¸êà ðàêåò-

íûìè óäàðàìè). Áèòü áóäóò èìåííî ïî ðóññêèì, îá-

õîäÿ ðàéîíû «íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ», è ïîñòà-

ðàþòñÿ âûáèòü êàê ìîæíî áîëüøå «æèâîé ñèëû».

À õîðîøåíüêî íàì ïîêàçàâ, «êòî ìû åñòü», èçìî÷à-

ëåííóþ ñòðàíó ñ äåìîðàëèçîâàííûìè îñòàòêàìè

ðóññêîãî íàñåëåíèÿ (òåïåðü ñûðüåâóþ áàçó «ìèðî-

âîãî ñîîáùåñòâà») ïîñòàðàþòñÿ ðàñ÷ëåíèòü â «ãó-

ìàíèòàðíûõ öåëÿõ» — ÷àñòåé ýòàê íà íåñêîëüêî.

Ïÿòàÿ êîëîííà èì ïîìîæåò.

Èçáåæàòü ýòîãî ìîæíî ðàçíûìè ñïîñîáàìè

è îäèí èç «ëåæàùèõ íà ïîâåðõíîñòè», ïî-ìîå-

ìó, — âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñîþç ñî âñ¸ òîé æå

Êèòàéñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêîé, ïîñëå çàêëþ÷å-

íèÿ êîòîðîãî ê íàì íèêòî è â çàâåòíåéøèõ ìûñëÿõ

ñâîèõ íå ïîñìåë áû ïîäñòóïèòüñÿ. Ìîãó ñåáå âîîá-

ðàçèòü, êàê çà¸ðçàëè áû çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà

èç ñâåæåâñòóïèâøèõ â ÍÀÒÎ ñòðàí, ðàçìåñòè ìû,

íàïðèìåð, ïî ñâîåé çàïàäíîé ãðàíèöå ëèøü íå-

ñêîëüêî äðóæåñòâåííûõ äèâèçèé!..

Âîîáùå æå ìíîãî òÿæåëåéøèõ èñïûòàíèé äëÿ

Ðîäèíû è íàðîäà íàäî îæèäàòü â áóäóùåì. Åñòü,

êîíå÷íî, íàäåæäà íà áîëåå ïðèÿòíûå âàðèàí-

òû — ïîäîáíûå âûøåíàçâàííîìó è èíûå. Âñ¸-òà-

êè — è ýòî ãëàâíîå — ÷åëîâåê ïðåäïîëàãàåò,

à Áîã ðàñïîëàãàåò. ■

под натиском Красной армии покинули город. Вскоре город поки-
нули те, кто оставался в Хабаровском кадетском корпусе и воен-
ном училище. При закрытии корпуса в Хабаровском кадетском
корпусе состояло по списку 666 кадет, при штатной численности
500 кадет. Численность кадет увеличилась за счёт беженцев из
других кадетских корпусов.

В октябре 1920 г. все хабаровские кадеты были собраны
в казармах 35-го полка на Русском острове под Владивостоком.
Полковник Мартьянов прибыл на остров с последней партией ка-
дет и корпусным имуществом. Во Владивостоке корпус слился
с обычной школой под руководством генерала А.А. Корнилова.
Численность школы составила 425 человек, сохранив традиции
Хабаровского кадетского корпуса. Даже организационная струк-
тура осталась прежней. В мае 1921 г., когда во Владивостоке
к власти пришло правительство во главе с Меркуловым, а коман-
дующим войсками стал генерал Вержбицкий, «хабаровская шко-
ла 2-й ступени» была преобразована в кадетский корпус. Во вре-
мя пребывания во Владивостоке кадеты старших классов прини-
мали активное участие в боевых действиях против Красной
армии. Многие кадеты участвовали в последних боях под Волоча-
евском и Спасском.

Раненые кадеты доставлялись непосредственно в лазарет
кадетского корпуса, где им оказывалась медицинская помощь.
К концу сентября 1922 г. кадетский корпус стал готовиться к эва-
куации из Владивостока. Эвакуацией воинских частей из Влади-
востока руководил вице-адмирал Старк. Он решительно отказал-
ся взять младшую роту кадетского корпуса, которая, по его указа-
нию, должна была быть направлена в Омск для разбора детей
родителями.

В память о кадетах-хабаровчанах в «Журавле» писалось:
Ездят на собачьей шкуре
Хабаровцы на Амуре.
Водку пьют, храня заветы,
То хабаровцы-кадеты.
И сейчас на Дальнем Востоке, на Амуре возрождаются ка-

детские корпуса. Процесс возрождения традиций труден, подчас
он требует десятилетий. Конечно, педагогам будет полезен опыт
предшественников, чтобы вернее продолжать лучшие традиции.
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