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Организация русских скаутов в деле воспитания российской
эмигрантской молодежи в Маньчжурии 

(в 1920-х – 1945 гг.)

Формирование российской эмигрантской общины в Маньчжурии
в основном пришлось на 1920-1922 гг., когда социальная ситуация в
стране  для  русского  населения  кардинально  изменилась.  С  этого
времени и до 1945 г. одним из основных направлений деятельности
эмигрантской  общности  в  Маньчжурии  становится  сохранение
национального наследия. Проявлением этой тенденции, кроме всего
прочего,  было  создание  достаточно  большого  количества
общественных объединений в среде российской эмиграции, которые
должны были сохранять культурные традиции и задавать ценностные
ориентиры. К началу 30-х гг. различных эмигрантских объединений,
обществ, комитетов в Маньчжурии насчитывалось уже более ста (1).
В дальнейшем их численность серьезно не изменилась.

Эти тенденции нашли свое  выражение также и на молодежном
уровне  эмигрантской  общности.  Стремясь  оградить  детей  от
возможного «растворения» в чужой среде, воспитание и образование
молодежи  в  эмигрантской  среде  было  ориентировано  на
традиционные,  национальные  ценности.  Определенное  влияние  на
процесс  социализации  детей-эмигрантов  оказывали,  помимо
институтов  семьи  и  школы,  такие  институты,  как  общественные
организации и неформальные объединения молодежи (2).  Одной из
таких  организаций,  зарождение  которой  относится  еще  к
дореволюционному  периоду  существования  русской  колонии  в
Маньчжурии, были отряды русских скаутов.
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В первой половине 1920-х гг. скаутское движение в Маньчжурии
было  достаточно  сильно  распространено.  Только  в  Харбине
насчитывалось  около  десяти  отрядов  (3),  кроме  отрядов,
расположенных на линии КВЖД.

Скаутские  организации  в  Маньчжурии  в  20-е  гг.  были
политически нейтральны. Однако после договора по КВЖД 1924 г. и
прихода в правление железной дороги советских чиновников на них
начало оказываться  давление.  В любых эмигрантских организациях
они видели потенциальную угрозу и врага. Деятельность скаутских
организаций  была  достаточно  быстро  свернута  и  движение  почти
заглохло.  Некоторое  время  скаутские  организации  даже  были
запрещены. В связи с этим их влияние в молодежной среде снизилось
практически до нуля.

Новая волна активизации скаутского движения началась с конца
20-х  гг.  На  этом  этапе  в  движение  были  вовлечены  и  девушки,
организовавшие даже женские отряды – «Вожатые» и «Россиянки».
Их руководителем  стала  журналистка  В.В.  Кармилова.  Кроме того,
появились организации, созданные по примеру скаутских. Одной из
них была  Национальная  организация  русских  разведчиков  (далее  –
НОРР),  отделения которой возникали как под руководством центра,
так  и  по  местной  инициативе(4).  По  свидетельствам  скаутмастера
А.А. Кармилова,  «…в  то  время  разведчики  были  самостоятельной,
независимой от скаутов  организацией, носившей почти одинаковую
со  скаутами  форму…»  (5).  В  отличие  от  НОРР,  относившейся  к
монархическому  движению,  степень  политизации  скаутского
движения  оставалась  низкой.  Бывший  член  НОРР  И.В. Кирсанов,
вспоминал,  что  «…идеология  была  простая:  «За  Веру,  Царя  и
Отечество!». Но особо идеологией не нагружали» (6).

Стремясь  к  культивированию  всего  русского,  некоторые
инициаторы  скаутского  движения  старались  противопоставить его
иностранному  влиянию.  Директор  Харбинского  мужского
коммерческого училища Н.В. Борзов, по словам И.С. Ильина, который
некоторое  время  был  начальником  отряда  скаутов  мужского
Коммерческого училища, «твердо настаивал не иметь ничего общего с
другими  скаутами  –  особенно  со  скаутами  ХСМЛ  –  масонской
организации»(7).

На  протяжении  периода  существования  скаутских  отрядов,  с
начала 1920-х гг. и до 1945 г., основные направления их деятельности
не  претерпели  существенных  изменений.  Активная  деятельность
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организаций  начиналась  летом.  Отрядами  устраивались
многодневные  загородные  походы  со  спортивными  играми  и
беседами  у  костра.  Зимой  скаутами  устраивались  вечера  с
программой самодеятельности и танцами, организовывались сборы. С
руководителями  отрядов  организовывались  собрания,  где  они
отчитывались  о  проделанной  работе  и  читали  доклады  на
разнообразные темы.

Кроме всего прочего, скаутские отряды выполняли также по мере
возможностей  общественные  социальные  функции.  Во  время
наводнения  1932 г.  в  Харбине  скауты  работали  добровольцами  по
оказанию  помощи  пострадавшим.  Скаутские  звенья  харбинских
отрядов  в  дни  Рождественских  праздников  работали  в
благотворительных  фондах.  Скауты  также  принимал  участие  в
выращивании картофеля на арендованных участках за р. Сунгари (8).

В первой половине 1930-х гг. в рамках монархического движения
была  сформирована  единая  Национальная  организация  русских
разведчиков, с единым центром руководства. Основным направление
деятельности  в  течение  всего  периода  существования  организации
являлась  работа  с  эмигрантской  молодежью.  Целями  организации
являлось воспитание своих членов «…в благородном, национальном
духе»  (9).  Организация  собственно  скаутов  продолжала
функционировать  в  качестве  самостоятельной,  хотя численность  ее
отрядов заметно сократилась.

С  1935  г.  начальником  Маньчжурского  отдела  организации
русских  скаутов  стал  скаутмастер  И.А. Матковский  (10).  Однако,
скаутские организации не воспринимались как политические. С 1943
г.,  в  связи  с  неблагоприятными  общественно-политическими
условиями,  активность  скаутов  была  весьма серьезно  снижена,  и к
середине 1945 г. окончательно прекратилась.

Таким  образом,  организация  скаутов  наряду  с  воспитанием
различных личностных качеств,  способствовала  преемственности  в
молодежной  среде  ценностных  ориентиров,  культивируемых
традиционно настроенной частью российской эмиграции. С середины
1930-х  гг.,  в  соответствии  с  общим  внутриполитическим  курсом,
скаутские  организации  были  подчинены  административному
контролю, что выразилось в искусственном усилении монархической
направленности в их работе. Но степень их политизированности, тем
не менее,  осталась не высокой. К середине 1940-х гг.,  несмотря на
весьма  низкую  степень  политизированности  и  социальную
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направленность деятельности, молодежным скаутским организациям
не  удалось  избежать  постигшего  все  эмигрантские  организации
упадка и последующего общего краха.
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К истории выборов и политтехнологий в Древнем Риме

Согласно античной традиции,  Ромул,  основав  город,  названный
Римом,  принялся  за  его  строительство.  А  потом,  чтобы  огромный
город не пустовал, он воспользовался старой хитростью основателей
городов - созвал «темный и низкого происхождения люд», в котором
виделось потомство самой земли. От соседних народов сбежались все
жаждущие  перемен -  свободные и  рабы без  разбора,  -  и  тем была
заложена  первая  основа  великой  мощи  (1).  Приняв  в  гражданство
соседей, утвердивши в силе город, Ромул «сообщает силе мудрость» и
учреждает сенат из ста человек, «потому ли, что в большем числе не
было нужды,  потому ли,  что всего набралось сто человек,  которых
можно было избрать  в  отцы»,  чтобы по их совету вести  все  дела.
Отцами их  назвали,  разумеется,  по  оказанной  чести,  потомство их
получило название патрициев (2). Это были времена, о которых Секст
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