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Введение
"Живя за границей, я мог констатировать, что здесь, за рубежом, имя Пушкина 

окружено далеко не тем сияющим ореолом, каким оно окружено у нас на роди-
не и какого оно достойно. Причиной этому является, главным образом, недоста-
точная осведомленность иностранного общества о подлинном величии Пушкина, 
вызванная в свою очередь непреодолимой трудностью передать всю силу и все 
очарование пушкинской поэзии на иностранном языке", – так писал библиофил 
С.М. Лифарь, выражая сожаление по поводу слабых переводов пушкинских произ-
ведений на другие языки [7, с. 23].

Если иностранцы не отводили А.С. Пушкину ведущего места в русской клас-
сической литературе, что подтверждают и другие исследователи [15, с. 13; 22], 
то для русского эмигранта оно было бесспорным. Сохранение русского языка и 
культуры в чужой стране для них означало сохранение духовной жизни, и с этим 
они в первую очередь связывали самоутверждение в условиях эмиграции. В пуш-
кинских строках выходцы из России видели отражение русской души и природы, 
родного языка и национальной культуры. Вот почему в русских зарубежных диа-
спорах ХХ в. имя поэта стало символом утраченной родины. 

Особенно наглядно это проявилось в странах Азии, в частности Японии, где в 
отличие от Европы эмигранты столкнулись с совершенно иной культурной сре-
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дой. Приспосабливаясь к новым условиям существования в окружении людей с 
непонятным языком и чуждыми обычаями, они через Пушкина воссоединялись с 
Россией, компенсируя тем самым крайне ограниченные контакты с родиной. Ана-
лиз повседневной жизни выходцев из России в Японии позволяет проследить за 
их отношением к творчеству А.С. Пушкина и использованием имени поэта в своих 
интересах: при обучении японцев русскому языку, воспитании детей, сплочении 
эмигрантских общин в Японии.

О переводах произведений А.С. Пушкина на иностранные языки и восприятии 
их в разных странах написано множество книг и статей. Есть среди них и те, в ко-
торых сообщается о судьбе книг русского поэта в азиатских странах [2; 5; 8; 9; 14; 
15; 17; 18]. Вместе с тем малоисследованными остаются вопросы о значении име-
ни Пушкина для выходцев из России, оказавшихся в Японии, особенно эмигрантов 
постреволюционной поры (1918–20-е гг.), их вкладе в распространение знаний о 
поэте за рубежом и издании его произведений на русском языке. Особенно это от-
носится к странам Азии. В лучшем случае в работах упоминается роль россиян как 
посредников в знакомстве зарубежного читателя с творчеством русского поэта [8, 
с. 18; 18, с. 128]. 

Особое отношение русских эмигрантов в Японии к Пушкину имело и другое, 
куда более важное значение. Именно благодаря им приобрело популярность из-
учение японцами русского языка, что, в свою очередь, отразилось на восприятии 
ими русской литературы и улучшении качества переводов на японский язык. Если 
первые переводы пушкинских произведений в Японии осуществлялись с англоя-
зычных изданий, то после появления в Японии преподавателей из России и разви-
тия русистики переводчики стали пользоваться книгами на русском языке.

В основу статьи положены материалы русскоязычной прессы Японии и Китая 
первой половины ХХ в., хранящиеся в библиотеке Гавайского университета (Го-
нолулу, США) и Музее русской культуры в Сан-Франциско (США). За помощь в их 
использовании автор благодарит русского библиографа Гавайского университета 
Патрицию Полански и заместителя председателя Музея русской культуры в Сан-
Франциско Ива Франкьена. Автор также выражает признательность за содействие 
при подготовке статьи австралийскому книголюбу Алексею Ивачёву, профессору 
Кадзухико Саваде (Токио) и уроженке Кобе Ирине (Арине) Долговой.
Исследование и результаты

Ко времени прибытия в Японию постреволюционных эмигрантов из России 
японцы уже были знакомы с именем А.С. Пушкина. Там уже появились первые 
переводы его произведений, которые, как считают исследователи, интересовала 
японцев прежде всего не как русская классика, а как отражение европейского ха-
рактера, быта и нравов народа незнакомой страны [2, с. 104–105].

Побывал в Японии к этому времени и представитель пушкинской фамилии – 
лейтенант А.С. Мусин-Пушкин, служивший на фрегате "Диана". После крушения 
фрегата около японских берегов в январе 1855 г. он участвовал в строительстве 
шхуны "Хеда" в бухте Симода [10], а затем проявил героизм во время возвраще-
ния русских моряков на родину: шла Крымская война, и возле Сахалина их взяли в 
плен англичане (июнь 1855 г.).

Большую роль в знакомстве японцев с русской литературой сыграл владыка 
Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин). Будучи настоятелем церкви при 
русском консульстве в Хакодате (с 1861 г.) и возглавив затем русскую духовную 
миссию, он придавал особое значение печатному слову. Руководимая им право-
славная миссия в Токио выпустила в свет огромное количество книг. Кроме бо-
гословских работ японцы смогли познакомиться и с русской классикой: журналы 
миссии "Сэйкё симпо" (Православные вести), "Сэйкё Ёва" (Православные беседы), 
"Уранисике" (Скромность), "Син кай" (Духовное море), "Нива" (Сад), "Нироку сим-
бун" (Круглосуточная газета), "Симэй" (Предназначение) помещали на своих стра-
ницах переводы произведений русских писателей и статьи о литературе. Именно 
в типографии миссии были впервые напечатаны произведения Пушкина и других 
русских классиков.
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Роль владыки Николая как проводника русской культуры в Японии выразилась 
и в другом. Православная школа, открытая им в Хакодате, духовная семинария и 
катехизисные училища в Токио стали первыми учебными заведениями, позна-
комившими японцев с русским языком и русской культурой. Среди их учащихся 
были и будущие переводчики-русисты: Кониси Масутаро, Сэнума Каё, Нобори 
Сёму, Курода Отокити [2, с. 109]. 

С русской классикой знакомили и в учебных заведениях, где преподавали 
русские. В Токийском институте иностранных языков, готовившем будущих ди-
пломатов и коммерсантов, профессором литературы был Николай Грей, русский 
эмигрант, имевший гражданство США. Обладая талантом декламатора, он читал 
японским студентам отрывки из произведений Пушкина и других русских клас-
сиков, а потом просил пересказать или записать услышанное. Программы, разра-
ботанные другими преподавателями, также включали в себя заучивание русских 
классических произведений, постановку спектаклей на их основе. Эта работа при-
несла плоды: знатоков русского языка в Японии стало больше и переводы произ-
ведений Пушкина стали производиться не с англоязычных изданий, как раньше, а 
с языка оригинала [2, с. 109].

Это продолжилось и после того, как Гражданская война в России выплеснула в 
азиатские страны тысячи беженцев из Владивостока и других дальневосточных 
городов. Они предпочитали селиться неподалеку от российской границы, ожидая 
падения власти большевиков и возможности вернуться на родину. Среди таких 
приграничных стран была и Япония, имевшая давние тесные связи с российским 
Дальним Востоком. Наплыв эмигрантов привел к тому, что учебные заведения 
Японии пополнились русскими педагогами, а изучение русского языка и литера-
туры приобрело новый импульс. В 1920 г., например, русское отделение появилось 
в университете Васэда (Токио), одном из ведущих в Японии. 

С сентября 1924 г. русский язык там преподавала художница Варвара Никола-
евна Бубнова (1886–1983, Ленинград). Она приехала в Японию в 1922 г. погостить 
к младшей сестре, которая была замужем за японцем, но задержалась там на 36 
лет. Хотя Бубнова не имела никакого опыта в преподавании, она увлеклась но-
вым делом. Как и Н. Грей, она считала, что познавать язык следует на примерах 
из классической литературы, и разработала собственную систему обучения япон-
ских студентов русскому языку, в которой особое внимание уделялось знакомству 
с творчеством Пушкина. По материнской линии Бубнова принадлежала к старин-
ному роду Вульфов, с представителями которого был дружен поэт, и выделяла его 
среди других русских классиков. 

Любя поэзию, она с большим артистизмом читала на занятиях пушкинские 
стихи, обучала студентов понимать метафоры и видеть за стихотворной строкой 
живой образ. "Ее увлечение и любование поэзией были настолько заразительны, 
– вспоминал один из коллег Бубновой по университету Васэда, – что передавались 
студентам и доходили до их сердец и умов даже через преграду чужого языка" [4, с. 
100]. Результатом 25-летней работы Бубновой в университете стала школа япон-
ской русистики, из которой вышли известные переводчики русскоязычной лите-
ратуры [4, с. 100].

Использовали на занятиях русскую классику и предлагали студентам учить 
стихи на русском языке, особенно пушкинские, и другие русские педагоги, полу-
чившие известность в Японии и оставившие после себя множество благодарных 
учеников: Д.Н. Рухманов, Р. Унгерн-Штернберг, Вера Ананьина, Марк Разнощиков, 
Николай Воронцов. Правда, простые японцы не проявляли большого интереса к 
России, а если он и был, то не шел ни в какое сравнение с трудностями изучения 
русского языка. Русский язык изучали в основном в военных учебных заведениях: 
от кадетского корпуса до Высшего Императорского военного училища. Известно, 
например, что принц Чичибу, брат императора Японии, выучил русский язык в до-
статочной степени, чтобы узнавать новости из русских газет и читать классиче-
скую литературу.
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Помимо преподавания В.Н. Бубнова выступала с лекциями, писала статьи о 
творчестве Пушкина и делала иллюстрации к его произведениям, издававшим-
ся в Японии. Если в первых изданиях "Капитанской дочки" изображения героев 
носили японские черты, то в рисунках Бубнова они выглядели русскими. Первой 
ее работой были иллюстрации к "Гробовщику", перевод которого осуществил сту-
дент художницы Накаяма Сёдзабуро (1934 г.). Через год Бубнова иллюстрировала 
переводы на японский язык "Моцарта и Сальери" и "Каменного гостя". Эти гра-
фические работы, лаконичные в использовании изобразительных средств, были 
ёмкими и выразительными. Живя в Японии, художница также подготовила ил-
люстрации к "Медному всаднику", "Сказке о царе Салтане", "Египетским ночам" и 
другим пушкинским произведениям [20, с. 29]. 

Свой вклад в знакомство японцев с творчеством Пушкина внесли и другие 
художники из России, перебравшиеся в годы военного лихолетья в Японию. Так, 
здесь оказался Сергей Иванович Щербаков (1894, Харьков –1967, Сан-Франциско), 
нашедший в японской экзотике мотивы, близкие пушкинской поэзии. Утончен-
ные пейзажи Японии показались художнику созвучными пушкинским сказкам и 
подтолкнули к созданию ряда работ по их мотивам: "Золотая рыбка и старик", "У 
Лукоморья дуб зеленый" и др. Они не только украсили книги, но и были напечата-
ны в виде открыток [20, с. 32-33].

Появление в Японии и Китае эмигрантов из России привело к тому, что произ-
ведения Пушкина стали выходить там и на русском языке. Большую лепту в рус-
ское книгоиздание внес владивостокский журналист Николай Петрович Матвеев 
(1865–1941, Кобе). Уроженец японского города Хакодате, он много раз посещал 
Японию, хорошо знал японскую культуру и имел много друзей среди японцев. С 
женой и младшими детьми он окончательно переехал в Японию в марте 1919 г. 
Сначала Матвеев продолжил заниматься журналистикой, а потом переключился 
на издательское дело [21, с. 150]. В 1921–22 гг. он организовал издательство "Мир", 
вкладывая в это название не только мечту о прекращении гражданской войны на 
родине, но и идею о сплочении всех народов Дальнего Востока. До 1925 г. – при-
мерно столько продолжалась издательская деятельность Матвеева – он выпустил 
несколько словарей, хрестоматию для чтения по русской литературе, сборник 
стихов А.С. Пушкина. Он считал, что пушкинская поэзия весьма близка японским 
хайку, и верил, что объединение народов может произойти на почве литературы 
и искусства. 

Занимался Матвеев и распространением литературы на русском языке, пред-
лагая книги как частным лицам, в основном переводчикам и преподавателям, так 
и организациям: Осакской школе иностранных языков, учебным заведениям в То-
кио и Иокогаме, Японо-российской ассоциации, представительству "Нитиро сёд-
зи" (Японо-российская торговля), бибколлектору дальневосточной литературы 
"Тоёбунко" [19, с. 227]. Благодаря деятельности Матвеева русское книгоиздание 
и книгораспространение сохранились в Японии и после Второй мировой войны 
несмотря на то, что русская диаспора к этому времени значительно сократилась.

С именем Пушкина связан феномен русской эмиграции, когда имя поэта ста-
ло объединяющим для беженцев из России. Эмигрантские идеологи, задумываясь 
над проблемой сплочения эмигрантов, выбрали поэта в качестве знамени, под 
которым россияне из разных социальных слоев и с различными политическими 
пристрастиями могли бы обрести единство, позабыв об идейных разногласиях. 
Был использован пример русских диаспор в странах Европы, где с 1924 г. прово-
дились Дни русской культуры, приуроченные к дню рождения Пушкина. Вслед за 
ними этот праздник стали с 1926 г. устраивать и в Японии. 

Профессор В.В. Перемиловский, живший в Праге, писал: "И это сугубо Пушкин-
ское празднество – там, в России, и здесь, в русской эмиграции…это будет первый 
случай, когда обе России будут восторженно славить одного и того же своего по-
эта! После стольких лет вражды и ненависти настанет день, где те и другие, на 
один момент, протянут в Пушкине друг другу руки! Пушкин может быть счастлив: 
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он по-прежнему объединяет собой Русский народ, даже и в эти тягчайшие годы 
его разъединения" [12, с. 39].

В русских общинах японских городов с большим энтузиазмом восприняли 
идею ежегодно славить имя Пушкина и охотно разделили лозунги, под которы-
ми проходил праздник: "На Пушкине должно учиться России", "Путь ваш в Россию 
лежит через Пушкина!" и др. Эмигрантская интеллигенция, обращавшая большое 
внимание на воспитание подрастающего поколения, быстро поняла, что покло-
нение Пушкину могло способствовать сохранению русского языка и культуры в 
чужой стране. 

Воспитание детей в русских традициях представляло большую проблему для 
русских в Японии. Взрослым приходилось работать в поте лица (в основном тор-
гуя вразнос европейскими товарами), и дети чаще всего были предоставлены 
сами себе. Общаясь с японскими сверстниками, они быстро овладевали японским 
языком, говоря на родном только с родителями. Русских школ в Японии почти не 
существовало, и в общинах с первых же лет эмиграции задумывались о собствен-
ных школах с преподаванием на русском языке, где дети могли бы усваивать ос-
новы русской культуры. "Русские дети в вихре революционных событий временно 
утеряли свою Родину, – писала газета, – но они должны сохранить свою нацио-
нальность, должны получить национальное воспитание и образование. Мы обяза-
ны помочь им в этом. В этом залог дружбы между японским и русским народами" 
[3, с. 12].

В Токио хлопоты по созданию школы взял на себя митрополит Сергий (в миру 
Сергей Алексеевич Тихомиров), руководивший Русской духовной миссией в Япо-
нии с февраля 1912 г. Открытая в октябре 1932 г. Русская школа с 22 учениками 
носила имя А.С. Пушкина. Для мальчиков велись занятия по переплетному делу, с 
девочками занимались рукоделием. Большое внимание уделялось преподаванию 
японского языка, в основном письменного. Изучался и английский язык: мно-
гим выпускникам предстояло продолжить образование в иностранных школах, и 
предварительная подготовка была необходима [1, с. 19]. 

С увеличением числа учащихся школа постепенно стала семиклассной, и к 1936 
г. ее преобразовали в Русское национальное высшее начальное училище имени 
А.С. Пушкина. После того, как Русская православная миссия в Японии представи-
ла участок, а русские эмигранты и православные японцы собрали средства, близ 
кафедрального собора Воскресения Христова (также Свято-Воскресенский собор, 
Николай-до) началось строительство здания училища. На церемонию освящения 
23 февраля 1936 г., несмотря на сильный снегопад, собралось много русских из 
Токио и Иокогамы. "После официальной части торжества, – писал токийский кор-
респондент журнала "Рубеж", – родительский комитет предложил собравшимся 
чашку чая, за которым присутствующие делились радостью – иметь собственное 
помещение для школы и строили планы дальнейшего содействия токийскому 
уголку родной национальной культуры" [11, с. 14].

Около семи лет директором Русской школы (училища) был участник Первой 
мировой и Гражданской войн бывший генерал-майор Павел Петрович Петров. По-
мимо руководства школой Петров имел должность в Русском общевоинском сою-
зе в Японии и Обществе русских эмигрантов. Будучи активистом всех Пушкинских 
праздников, он привлекал к участию в них и учеников. 

Ежегодное почитание имени Пушкина возвращало эмигрантов в Россию, вос-
создавало в их памяти страницы истории и картины природы, связывало с род-
ными и друзьями, оставшимися на родине. Поэтому и подготовка праздника, и 
его ежегодное проведение воспринималось с энтузиазмом всеми членами русских 
общин и стало потребностью. Особенно широко Пушкинские дни прошли в 1937 
г., когда русская эмиграция разных стран отмечала столетие со дня смерти поэта. 
Во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где жили русские, возникали 
Пушкинские комитеты и организовывались юбилейные мероприятия: торже-
ственные собрания, конференции, лекции, премьеры театральных постановок по 
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пушкинским сюжетам, праздничные вечера, выставки, издание однодневных га-
зет, произведений Пушкина и книг о его творчестве. 

В Китае, где пушкинские торжества проводил Центральный Пушкинский Коми-
тет общественных организаций, 12 февраля 1937 г. на вечере "Пушкин и Россия" 
в Харбине присутствовали представители всех органов власти, включая японские 
[18, с. 129]. С размахом юбилейные мероприятия прошли в Калифорнии: их орга-
низовал педагог Николай Викторович Борзов. В Корее, где русская община была 
немногочисленной, юбилейную дату отмечали в дачном поселке "Лукоморье", по-
строенном на побережье Японского моря эмигрантом Юрием Михайловичем Ян-
ковским. Эсперантист из Австралии Иннокентий Николаевич Серышев, живший 
до этого в Японии, посвятил поэту два номера своего журнала "Путь эмигранта" 
(The Emigrant’s Way), органа Объединения русской эмиграции в Австралии: № 16 
(октябрь) и № 17 (ноябрь) 1936 г.

В Японии в 1937 г. тоже отмечали столетие со дня смерти поэта. К этим дням 
было приурочено издание полного собрания сочинений Пушкина в пяти томах, 
над которым трудились лучшие переводчики Японии. Первый том вышел в свет 
в день праздника. Был напечатан и сборник лирических стихов Пушкина с иллю-
страциями Бубновой: их перевел ее ученик Сусуму Уэда. Литографии этой худож-
ницы украсили и другое юбилейное издание, перевод "Пиковой дамы" [4, с. 132]. 

Вместе с тем организация пушкинских торжеств русской диаспорой Японии 
была омрачена изменением политической ситуации в стране. Профессор К. Савада 
пишет: "Это было чрезвычайно трудное время и для русских, проживающих в Япо-
нии, и для японских русистов. Сразу после "Дела 26-го февраля" [1936] русским 
запретили свободно выходить из дому, за ними был установлен постоянный и не-
гласный надзор. Некоторые известные русские были вынуждены получить япон-
ское имя и принять японское подданство. Многие японские русисты были аресто-
ваны по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза. Был закрыт один из 
центров изучения русской культуры в Японии – отделение русской литературы 
Университета Васэда в Токио. Та же участь постигла и магазин русских книг "На-
ука"" [16, с. 231]. Тем не менее в разных городах Японии, где имелись русские об-
щины: Токио, Иокогаме, Кобе, Осаке, Хакодате, Нагасаки, – пушкинский праздник 
состоялся, хотя и не такой масштабный, как планировалось. 
Пушкинский юбилей в Токио

В Токио организацию юбилейных мероприятий взял не себя митрополит Сер-
гий при поддержке Дмитрия Ивановича Абрикосова, последнего руководителя 
(1916–25) посольства России в Японии и неформального лидера русской диаспо-
ры. В подготовке торжеств помогали и его бывшие коллеги-дипломаты Николай 
Иванович Бок, преподававший в Токио русский, немецкий и французский языки, и 
Павел Георгиевич (Юрьевич) Васкевич, приехавший специально на празднование 
из Кобе. 

Финансовую помощь оказал Владимир Сергеевич Долгов (1898–1955, Токио), 
игравший в те годы большую роль в русской общине Токио. После участия в Пер-
вой мировой и Гражданской войнах он жил сначала в Харбине, а затем в Японии: 
занимался торговлей, а потом открыл часовую мастерскую. Его друзья писали: 
"Кропотливо и усердно он наскребал деньги и распространял нуждающимся и об-
ремененным, попросив тех, кто получал помощь, не говорить об этом. Никто за 
исключением тех, кто получил помощь, не знал о его добром сердце. Они только 
узнали об этом после его смерти. Он обладал прекрасным характером и доброй 
улыбкой, которая всегда сверкала на его лице. Владимир Сергеевич был скром-
ным и трудолюбивым на протяжении всей своей жизни" [6, с. 2]. В благотвори-
тельности Долгову помогала жена Елена Николаевна Долгова (1900–1981, Токио), 
известная общественная деятельница в Токио. 

10 февраля митрополит Сергий провел торжественную панихиду в Свято-Ни-
кольском храме. Имя Пушкина славили и в других крупных православных церквях 
по всей Японии. На другой день в помещении Христианского союза молодых лю-
дей, расположенного недалеко от собора Воскресения Христова, состоялся торже-
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ственный вечер памяти поэта. Его открыл директор Русской школы П.П. Петров, 
а со вступительным словом выступил митрополит Сергий. Владыка очень любил 
русскую классику и часто использовал ее в своих проповедях. После официально-
го начала вечер продолжился художественной частью. Ученики Русской школы 
прочитали несколько пушкинских стихотворений, а артисты-любители показали 
сценки из "Бориса Годунова". В первой, "Келья в Чудовском монастыре", выступи-
ли Степан Михайлович Саляев в роли Пимена и И.Л. Сисикин в роли Григория. Во 
второй сцене, "У фонтана", играли Анна Дмитриевна Друцкая ("Самозванец") и ее 
дочь Екатерина Аркадьевна (Китти) Славина ("Марина"). 

А.Д. Друцкая-Соколинская (в замужестве Розвадовская) училась театральному 
мастерству в Малом театре в Москве, после чего была драматической актрисой 
Варшавского Императорского театра. В 1917 г. вместе с двумя дочерями она при-
ехала в Японию, где создала театральную труппу, которая много гастролировала 
по всей стране. Она также преподавала в театральной школе кинокомпании "Сё-
тику". Ее дочь Е.А. Славина (в замужестве Браун) в 1920 г. поступила в кинокомпа-
нию "Сётику" и до землетрясения 1923 г. сыграла главные роли в пяти кинофиль-
мах. Она стала и первым в Японии иностранным профессиональным педагогом 
японских традиционных танцев. 

Вторую часть торжеств генерал Петров открыл докладом "Пушкин, Россия и 
эмиграция", в котором отметил значение пушкинского юбилея для всех выходцев 
из России. Рассказал он и о том, как отмечают эту дату русские беженцы в других 
странах, подчеркнув важность пушкинских праздников для подрастающего поко-
ления и сохранения русского языка в эмиграции. Музыкальной частью руководил 
Павел Михайлович Виноградов (1888–1974, Токио), получивший образование в 
Московской консерватории. Прибыв в 1916 г. во Владивосток, он организовал му-
зыкальную школу с преподаванием по программе консерватории и редактировал 
основанный им журнал "Музыка" (1920). В 1921 г., уехав на гастроли в Японию, 
Виноградов в Россию не вернулся. Он преподавал в Токийском музыкальном учи-
лище и Музыкальной академии Мусасино (Musashino Ongaku Daigaku), открытой в 
1929 г.

Музыкальная часть была представлена концертной парафразой Павла Пабста 
на темы из оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" в исполнении Валентины Ва-
сильевны Белоусовой. Пианистка окончила музыкальный техникум в Харбине, где 
оказалась вместе с родителями в 1923 г., а затем училась у знаменитого музыканта 
Лео Сироты в Токийской школе музыки, первом в Японии высшем музыкальном 
учебном заведении, где тот с 1929 г. руководил фортепьянным отделением. 

Завершило вечер выступление Георгия Ивановича Черткова, писавшего статьи 
под псевдонимами "Оргинский" и "ГИЧ". Участник Первой мировой и Гражданской 
войн, в 1917–1922 гг. Чертков командовал ротой стрелков в Сибирской флотилии, 
входил в Сибирское правительство А.В. Сазонова во Владивостоке. Русская диа-
спора в Японии знала его как общественного деятеля: он был уполномоченным 
главы русской эмиграции на Дальнем Востоке по городам Токио и Иокогама, чле-
ном организации сибиряков-областников. В феврале 1923 г. Чертков организовал 
в Токио информационное бюро и издавал еженедельные бюллетени с обзором 
японской прессы по русским вопросам. Он также публиковал статьи в харбинской 
газете "Заря", журнале "Рубеж" и других изданиях. Его попытка издания ежеме-
сячного журнала "Вестник Азии" оказалась неудачной, и Чертков стал представи-
телем бельгийского концерна "Метал-люнион", поставлявшего в Японию станки и 
металлы (1937), и английской компании "Котин Продакс Лтд" (с 1937).

В пушкинских мероприятиях в Токио участвовали педагоги Алексей Алексее-
вич Вановский (1874–1967, Токио) и Гали Григорьевна Подставина (1902–69, То-
кио). Вановский подпоручиком участвовал в Первой мировой войне, затем служил 
в Хабаровске. В 1918 г. его демобилизовали по болезни и отправили на лечение в 
Японию, где он и остался, начав преподавать русский язык и литературу в универ-
ситете Васэда. Он интересовался философией, религией и японскими литератур-
ными памятниками. В научной работе Вановского нашли отражение и пушкин-
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ские темы. Так, статью "Зеркало судьбы: Сон Татьяны" он опубликовал в первом 
сборнике "На Востоке", посвященном вопросам культуры народов Востока (Токио, 
1935).

Г.Г. Подставина, дочь известного профессора-корееведа Г.В. Подставина, до отъ-
езда с родителями из Владивостока в Харбин училась на историко-филологиче-
ском факультете Государственного дальневосточного университета. В 1923–30 
гг. она преподавала русский язык в Харбинской (Деповской) школе, а затем в ин-
ституте "Харбин-Гакуин" (1930–45). "Я сразу же стала писать учебники для своих 
уроков, – вспоминала Подставина, – и постепенно выработался объем знаний, не-
обходимый для каждого курса. 10 лет мудрого руководства русским отделением 
интеллигентного, умного, образованного и очень уважаемого г. Пиовезана сделало 
то, что о нашем маленьком отделении стали узнавать в Токио и говорить о нем...." 
[13, с. 5]. Переехав в 1955 г. в Японию, Подставина стала лектором в Институте 
"София". В качестве примеров русской грамматики и лексики она использовала 
пушкинские строки, что видно из ее лекций по русскому языку в "Харбин-Гакуин", 
изданных в Токио (1984. 46 с.). В преддверии юбилея она посвятила несколько за-
нятий разбору произведений А.С. Пушкина. 

Торжества русской токийской общины в честь столетия со дня смерти Пушкина 
имели продолжение: через месяц в Токио был организован Русский кружок лю-
бителей литературы и искусства. После этого в течение нескольких лет духовно-
культурная жизнь русских эмигрантов в Японии процветала [16, с. 233]. 
Пушкинский юбилей в Кобе

Другим центром Пушкинского юбилея был Кобе, второй после Токио город с 
большой русской общиной. Столетие со дня смерти поэта русские эмигранты в 
Кобе торжественно отметили 10 февраля 1937 г. литературно-вокальным вече-
ром. Если в столице Японии центром общения русских был православный собор 
Николай-до, то в Кобе они в основном встречались у кого-то дома и только для 
крупных мероприятий снимали просторное помещение. Для Пушкинского вечера 
был арендован огромный зал Кай-им-канкан, где собрались не только русские, но 
и другие иностранные жители города. Не остались в стороне и японцы-любители 
творчества знаменитого поэта [23, с. 16]. 

Большой доклад о жизни и творчестве великого русского поэта сделал Ан-
дрей Лукич Ломаев (? – 1945, Кобе), первый председатель Русского эмигрантского 
общества в Кобе, созданного в 1930 г. Он преподавал в Институте иностранных 
языков в Осаке, но русским был больше известен как основатель и директор на-
чальной школы в Кобе. В ее приготовительном и первых четырех классах учились 
десять детей при трех преподавателях. Занятия велись по программе реальных 
училищ в послеобеденное время, так как утренние часы все учащиеся проводили 
в иностранных школах. 

Свое стихотворное "Слово о Пушкине" прочитал Н.П. Матвеев, а с заключитель-
ным словом выступил А.Д. Устинович. Собравшиеся тепло приняли участников 
концертного отделения. "Лавры, – как сообщал русскоязычный журнал, – доста-
лись М.Н. Кривушиной (декламация), артистке оперетты О. Карасуловой, врачу 
Томашичу (скрипка). Выступил хор под управлением К.А. Андреева и Вячеслав 
Адольфович Соколовский (рояль). Очень понравились публике две сцены из пуш-
кинского произведения – "Келья в Чудовом монастыре" и "В корчме", в которых 
особенный успех выпал на долю Загорской, Баранцева и Пищальникова" [23, с. 17].

Ольга Петровна Карасулова, окончив Московскую консерваторию по классу 
рояля, училась пению в Париже, а затем выступала в Одессе и Киеве. В Японии 
она оказалась после гастролей в Харбине (1925). Поселившись в Кобе, она откры-
ла оперную студию в соседнем городке Такарадзука, известном своим театром, и 
много гастролировала, выступая с концертами в Японии и Китае.

Хоровая студия русской общины Кобе, основанная в 1936 г., была самой моло-
дой из всех участников вечера. Инициатором ее создания был приглашенный из 
Харбина регент Успено-Богородицкой церкви Константин Антонович Андреев. 
Ему удалось организовать любительский хор из местных эмигрантов, и выступле-
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ние на вечере памяти А.С. Пушкина было дебютом хористов перед большой ауди-
торией. 

По-разному сложились судьбы участников исторического Пушкинского юби-
лея. В 1940 г. в Японии вступил в силу "Закон о религиозных организациях", и ми-
трополит Сергий вынужденно сложил с себя обязанности главы Японской право-
славной церкви, а в 1941 г. совсем покинул ее. Бывший дипломат Д.И. Абрикосов 
сначала уехал к своему коллеге П.Г. Васкевичу в Кобе, а после окончания Второй 
мировой войны перебрался в Калифорнию, где писал мемуары, вышедшие в свет 
уже после его смерти в 1951 г. 

Е.А. Славина в 1940 г. вместе с мужем поехала в Сан-Франциско, чтобы высту-
пить с танцами на Международной выставке в Голденгейт (Golden Gate), но нача-
лась Тихоокеанская война, и она осталась в Америке. Проведя несколько удачных 
спектаклей с демонстрацией танцев стран Дальнего Востока, она пыталась орга-
низовать в Лос-Анджелесе русский театр. 

Г.И. Чертков после Японии жил в Китае (1940–49) и работал аудитором депар-
тамента финансов в муниципалитете Шанхая. В 1950 г. он уехал в Бразилию, а в 
1951 г. эмигрировал в США, где и скончался в 1983 г. в Глен-Кове, штат Нью-Йорк. 
В Америке окончилась жизнь и ряда других активистов русской диаспоры Японии: 
Н.И. Бока (1962, Нью-Джерси), П.П. Петрова (1967, Сан-Франциско), артиста-люби-
теля С.М. Саляева (1964, Сан-Франциско). Кто-то, как пианистка В.В. Белоусова, ре-
патриировались в СССР. 
Заключение

Анализ жизни русских людей в Японии в первой половине ХХ в. приводит к вы-
воду о большом значении для них имени А.С. Пушкина. Почитая поэта как первого 
среди классиков русской словесности, россияне издавна использовали его произ-
ведения для знакомства японцев с русской литературой и обучения их русскому 
языку. Вместе с тем с окончанием Гражданской войны и появлением в Японии 
русских беженцев произошла некоторая трансформация отношения к имени А.С. 
Пушкина. Эмигранты стали считать поэта символом утраченной родины, находя 
в его произведениях отражение русской души, родного языка и культуры, с чем 
они в первую очередь связывали сохранение духовной жизни и самоутверждение 
в условиях эмиграции. 

Этим воспользовались эмигрантские идеологи: стремясь сплотить эмигран-
тов, разобщенных по политическим взглядам и идейным пристрастиям, они сде-
лали имя поэта знаменем, под которым смогли обрести единство разные группы 
выходцев из России. Ежегодные Дни русской культуры под именем Пушкина, про-
водимые в Японии вслед за Европой с 1926 г., и торжества по поводу юбилейных 
дат, связанных с именем поэта, объединяли членов русской диаспоры, позволяя 
им чувствовать себя представителями единой культуры. Особенно показательны-
ми в этом отношении были торжества 1937 г. по поводу столетия смерти Пушки-
на. Интеллигенция видела в этих праздниках способ воспитания детей, которые в 
чужой стране легко поддавалось ассимиляции, утрачивая при тесном общении с 
японскими сверстниками русский язык и культурные традиции.

С другой стороны, на протяжении всего периода пребывания русских в Японии 
они способствовали популяризации произведений А.С. Пушкина и других класси-
ков русской литературы. Благодаря преподавателям русского языка в Японии по-
лучила развитие русистика, что, в свою очередь, привело к росту интереса японцев 
к русской словесности и улучшению качества переводов русской классики. Учащи-
еся русских школ и студенты-русисты знакомили японцев с творчеством Пушкина 
и других авторов, используя их произведения для своих постановок. Свой вклад 
в распространение знаний о поэте и издание его произведений в Японии внесли 
также эмигранты-художники, издатели и распространители русской литературы.
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