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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Всемирное скаутское движение 

недавно отметило свой столетний юбилей. Возникнув на рубеже XIX-XX вв. 

в Англии, это движение быстро распространилось в другие страны, сыграло 

огромную положительную роль в организации работы с подрастающим 

поколением, дало толчок к возникновению других юношеских организаций. 

В настоящее время в скаутском движении участвуют миллионы детей по 

всему миру. 

Богатый и разнообразный опыт скаутского движения исследован и 

систематизирован неравномерно. Русское скаутское движение с 1922 г. 

развивалось в эмиграции во многих странах, при этом, некоторые страны и 

периоды исследованы в недостаточной степени. Одним из таких белых пятен 

является движение скаутов в русской эмиграционной среде Китая в 20-40-е гг. 

ХХ в. Этот достаточно продолжительный период деятельности русских 

скаутов очень интересен с позиции исследования сохранения идентичности 

русских эмигрантов в тяжелых условиях выживания в чужеродной среде. Как 

смогли русские скауты столь продолжительное время в столь сложных 

социально-экономических и политических условиях не только сохранять 

свою русскую идентичность, традиции и любовь к Родине, но и привнести 

свой положительный вклад в культуру чужой страны.  

Данное исследование может помочь в осмыслении актуальных проблем 

современной молодежи, способствовать использованию скаутского метода в 

дополнительном образовании. В настоящее время эта актуальность 

обостряется массовым уходом подростков в виртуальный мир. 

Представляется логичным обратиться к исторически зарекомендовавшим 

себя формам воспитания молодежи, одной из которых является скаутинг. Для 

этого важно вернуться к истокам скаутского движения и использовать его 

лучшие образцы. 
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Историографический анализ. Степень научной проработанности 

темы видна из следующего историографического обзора.  

Скаутинг — одна из тех тем, исследование которых в России в сильной 

степени ограничивалось политической конъюнктурой. В советский период 

скаутинг считался буржуазным проявлением, а скауты — классовыми 

врагами. Поэтому подробных исследований скаутского движения советскими 

учеными не проводилось, а их упоминания о скаутах имеют в основном 

предвзято негативный характер. 

С 1990 г. происходит перелом в изучении истории русского скаутского 

движения. Стал возможен доступ к материалам русских скаутских 

организаций, хранящихся в российских и зарубежных архивах, что дало 

возможность провести новые научные исследования более объективного 

характера. За прошедшие тридцать лет вышел ряд монографий, статей и 

диссертаций, касающихся тематики настоящей работы, которые по 

проблемному принципу можно разделить на труды по теории и практике 

скаутинга и по истории восточной ветви русской эмиграции в Китае. 

По теории и практике скаутинга вышли монографии и диссертации 

следующих авторов: М.В. Агапов-Таганский «Идеологические основы 

скаутизма»1, И.А. Булатов «Олег Иванович Пантюхов — старший русский 

скаут»2, Ю.В. Кудряшов «Российское скаутское движение»3, В.Л. Кучин 

«Скауты России, 1909-2007: история, документы, свидетельства, 

воспоминания»4, В.Е. Черных «Твой скаутский путь»5 и др. Среди этих работ 

особый интерес представляют следующие. 

                                 
1 Агапов-Таганский, М.В. Идеологические основы скаутизма. - М.: ВНИИгеосистем. - 

2014. 
2 Булатов, И.А. Олег Иванович Пантюхов — старший русский скаут. М.: Минувшее, 

2012. 
3 Кудряшов, Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. 
4 Кучин В.Л. Скауты России, 1909-2007: история, документы, свидетельства, 

воспоминания. - М.: Минувшее, 2008.  
5 Черных, В.Е. Твой скаутский путь. - М.: - 2018. 
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Монография Ю.В. Кудряшова «Российское скаутское движение» — 

детальный труд по истории русского скаутинга в России и в эмиграции. 

Книга содержит воспоминания скаутов и скаутмастеров, приводятся 

многочисленные фотографии и документы. В диссертациях этого же автора 

содержится проработанный и систематизированный материал по теме 

скаутизма. Написанная им в 1992 г. диссертация «Общественно-политические 

организации и детское коммунистическое движение в 1917-1932 гг.»1 - одна 

из первых диссертаций постсоветского периода, в которой исследуется 

история российского скаутского движения. Докторская диссертация Ю.В. 

Кудряшова «Российское Скаутское Движение (1909-1997)»2, защищенная им 

в 1997 г., подробно описывает этапы становления скаутизма в России, его 

внутреннюю структуру и порядки, рассматривает его взаимодействие с 

органами власти. 

Работа В.Л. Кучина «Скауты России, 1909-2007» представляет собой 

сборник воспоминаний и исследований разных авторов на скаутскую 

тематику. Книга описывает развитие скаутского движения с момента 

зарождения, освещает столетнюю деятельность российского скаутизма, 

содержит многочисленные документы и фотографии по русскому скаутскому 

движению, в том числе, в рассеянии.  

В монографии И.А. Булатова «Олег Иванович Пантюхов — старший 

русский скаут» подробно прослежен жизненный путь основателя скаутизма в 

России, начиная с детства до деятельности в качестве лидера всемирного 

русского скаутского движения. Книга включает в себя биографию не только 

О.И. Пантюхова, она ведет свое начало с жизнеописания его родителей, ведь 

одним из важнейших аспектов становления человека является то, в какой 

атмосфере проходят первые годы его жизни, когда ребенок как губка 

                                 
1 Кудряшов Ю.В. Общественно-политические организации и детское коммунистическое 

движение в 1917-1932 гг. : автореферат дис. ... канд. ист. наук. - М., 1992. 
2 Кудряшов, Ю.В. Российское Скаутское Движение (1909-1997): автореф. дис. ... докт. 

ист. наук. - М., 1997.  
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впитывает в себя всю полноту окружающего мира. Книга является 

важнейшим и наиболее полным сборником материалов о жизни и 

деятельности Старшего Русского Скаута О.И. Пантюхова за столетнюю 

историю русского скаутского движения. В своей диссертации «Деятельность 

О.И. Пантюхова по развитию российского скаутского движения»1, 

являвшейся основой для монографии, И.А. Булатов подробно рассмотрел 

личность основателя русского скаутского движения, систематизировал 

разрозненные факты его биографии и показал определяющее влияние его 

личных качеств на успех становления русского скаутинга в России и за 

рубежом. 

Помимо монографий и диссертаций вышло значительное количество 

статей по истории скаутинга.  

Обзор деятельности молодежных организаций и движений начала 

ХХ в. в России, предоставляющий возможность проанализировать 

исторические предпосылки возникновения русского скаутского движения, 

дан в работах: В.В. Амеляна2, С.Г. Давыдова3, А.И. Домнина4, В.Г. Игишева5, 

Н.Е. Четвериковой6. Предшественника скаутинга в России — сокольское 

движение — исследовали С.Б. Бандура7, Н.Н. Качулина8. 

                                 
1 Булатов, И.А. Деятельность О.И. Пантюхова по развитию российского скаутского 

движения: автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Саратов. - 2011. 
2 Амелян, В.В. Возникновение и развитие новых форм молодежного движения в России 

в первые десятилетия XX в. - 2013. 
3 Давыдов С.Г. Молодежные движения советской России и СССР в 1917-1920-х гг. - 

2019. 
4 Домнин, А.И. "Развивать дух и тело человека на пользу своего Отечества": основы 

воспитания на примере молодежных военно-патриотических организаций русского 
зарубежья. - 2019. 

5 Игишев, В.Г. История развития молодежных движений в России. - 2019. 
6 Четверикова, Н.Е. Молодежные организации в Советской России начала 1920-х годов. - 

2019. 
7 Бандура, С.Б. Сокольская гимнастика как методика воспитания детей в средних 

учебных заведениях России в начале ХХ в. - 2015.  
8 Качулина, Н.Н. Исторические условия распространения сокольского движения в 

Российской империи. - 2017; Развитие сокольского движения в Российской Империи в 
конце XIX - начале ХХ вв. - 2015.  
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Статьи, посвященные как скаутингу в целом, так и скаутскому 

движению отдельных стран, позволяют определить характерные черты 

скаутинга и понять, как они проявились в Китае в 1920-1940-е гг. Это статьи 

таких авторов как: И.А. Булатов1, В.А. Кудинов2, В.Б. Помелов3, 

С.В. Смирнов4. Среди работ по данной теме следует отметить диссертацию 

Т.И. Кузнецовой5, в которой она детально рассматривает предпосылки 

возникновения скаутинга в России и его особенности, а также деятельность 

скаутов в первые годы советской власти.  

Исследованию скаутинга посвящены работы не только историков, но и 

педагогов и философов, которые рассматривают тему в социокультурном 

контексте, уделяя большое внимание вопросам воспитания молодежи. Это 

такие авторы, как Е.А. Подтынная6, О.В. Попова7, А.К. Карасев8. 

Социально-политическая и экономическая ситуация, с которой 

пришлось столкнуться русским скаутам в Китае в первой половине ХХ в., 

описывается в ряде монографий, статей и диссертаций по истории русской 

эмиграции на Дальнем Востоке и в Китае. 

Наиболее детальный анализ проблем российской эмиграции в Китае в 

начале ХХ в. представлен в следующих диссертациях. 

                                 
1 Булатов И.А., Ковалева, Д.Н. Деятельность "белых" скаутов во время Гражданской 

войны. - 2016. 
2 Кудинов В.А., Попова, О.В. Объединения российских скаутов за рубежом и их влияние 

на возрождение скаутинга в России. - 2008.  
3 Помелов В.Б. Скаутское движение: история и сегодняшний день. - 2015.  
4 Смирнов С.В. Русские организации скаутов и разведчиков. - 2016; Русские скаутские 

организации в Китае. - 2015. 
5 Кузнецова Т.И. Создание и деятельность российского движения скаутов (1910-1923 гг.): 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Саратов. - 1993. 
6 Подтынная Е.А. Русский скаутизм: история, теория, практика. (1909-1923 гг.). Автореф. 

дисс... канд. пед. наук. М., - 1995. 
7 Попова О.В. Социализирующий потенциал скаутинга в воспитательном пространстве 

России XX - начала XXI века : автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Кострома. - 2010. 
8 Карасев А.К. Социально-философский анализ сущности и содержания идеологии 

скаутизма. автореф. дис …. канд. философ. наук. Архангельск. - 2007. 
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Т.В. Ревякина1 в своей диссертации делает акцент на вопросах 

социально-правового статуса эмигрантов, исследует структуру и формы 

адаптации русской диаспоры, описывает взаимовлияние эмигрантского 

сообщества и местного населения. 

Диссертация Е.Е. Аурилене2 подробно рассматривает процесс 

адаптации русских эмигрантов в трех основных центрах: Маньчжурии, 

Северном Китае и Шанхае, затрагивая вопросы их этнического самосознания 

и особенностей политического менталитета.  

В работе Н.Е. Абловой3 комплексно прослеживается дальневосточная 

ветвь российской эмиграции 1920-1950 гг., выделяется особая роль КВЖД 

как объекта международных отношений, описываются политические, 

военные и общественные организации русских эмигрантов. 

Д.С. Каргапольцев4 в своей диссертации определяет основные группы 

политизированных и неполитизированных молодежных организаций, 

прослеживает динамику их развития, описывает социально-политическую 

ситуацию, повлиявшую на их деятельность. 

В диссертации О.В. Щупленкова5 проанализированы разнообразные 

формы русского молодежного движения за рубежом, сделан вывод, что 

приоритетной для них была задача создания системы национального 

воспитания подрастающего поколения путем формирования русского 

микросоциума. 

                                 
1 Ревякина Т.В. Проблемы адаптации и сохранения национальной идентичности 

российской эмиграции в Китае: Начало 1920-середина 1940-х гг. : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. - М., - 2004. 

2 Аурилене Е.Е. Российская эмиграция в Китае: 1920-1950-е гг.: автореф. дис. ... докт. 
ист. наук:. - Хабаровск. - 2004.  

3 Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические 
аспекты истории: Первая половина XX в. :автореф. дис. ... докт. ист. наук. - М., - 2005. 

4 Каргапольцев Д.С. Молодежные объединения российской эмиграции в Северной 
Маньчжурии в 1920-1945 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Екатеринбург. - 2011. 

5 Щупленков О.В. Сохранение и формирование национально-культурной идентичности 
у молодежи Российского Зарубежья в 1920-1930-е годы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Тамбов. - 2010. 
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Среди исследованных диссертаций можно выделить группу работ о 

российской диаспоре в Китае. В этой группе интересны диссертации двух 

китайских исследовательниц: У Яньцю1 и Чэ Чуньин2. Их работы основаны 

на материалах, находящихся в архивах на территории Китая, и 

представляющие большой интерес для российского научного сообщества. В 

диссертациях исследуется влияние русской эмигрантской культуры на 

китайское общество. 

Монографии, авторы которых анализируют этапы русской эмиграции, 

ее причины, фактологию, направления расселения, взаимодействие с 

местными властями, представлены авторами: Н.Е. Абловой3, Е.Е. Аурилене4, 

Е.Ф. Ковалевым5. Среди статей, описывающих социально-политическую 

обстановку в начале ХХ в. на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Китае — 

основных регионах восточной ветви русской эмиграции, следует отметить 

статьи следующих авторов: Е.С. Бабкиной6, А.Н. Барановой7, 

С.Е. Бочаровой8, Чуньин Чэ9. 

Русское скаутское движение в Китае описывалось среди прочих 

русских скаутских организаций в вышеназванных исследованиях 

                                 
1 У Яньцю. Российские диаспоры в Китае в первой половине XX века: национальный 

состав, проблемы адаптации и тенденции развития. - Владивосток. - 2014. 
2 Чэ Чуньин. Научно-образовательная и духовно-культурная деятельность российской 

диаспоры в Китае: 1920-1940-е годы. - Владивосток. - 2016. 
3 Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае : междунар. и полит. аспекты 

истории (первая половина ХХ в.). - М. - 2005. 
4 Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае. Маньчжурия. Северный Китай. Шанхай. 

(1920-50-егг.). - Хабаровск. - 2003. 
5 Ковалев Е.Ф. Из истории влияния Октябрьской социалистической революции на Китай 

(1917-1923 гг.). В 2 ч. - М. - 1995. 
6 Бабкина Е.С. Внешняя политика Маньчжурии 1930-1940 гг. и ее отражение в детской 

периодике русской эмиграции. - 2015; Журналистика для детей и молодежи Дальнего 
Востока России 1917-1922 гг. - 2017; Периодическая печать национальной организации 
русских скаутов в Китае 1920 - 1940 - х гг. - 2017. 

7 Баранова А.Н. Молодежные эмигрантские организации в Маньчжурии. - 2010. 
8 Бочарова С.Е. Монархические молодежные объединения российской эмиграции в 

Северной Маньчжурии в 1920-1945 гг. - 2018.  
9 Чэ Чуньин. Историческое значение развития прессы и издательской деятельности 

российской эмиграции в Харбине в первой половине XX века. - 2013; Книготорговая 
деятельность российских эмигрантов в Харбине в первой половине ХХ века. - 2013. 
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Ю.В. Кудряшова и В.Л. Кучина. Наиболее близкой к теме настоящей работы 

является статья исследователя русской эмиграции в Китае С.В. Смирнова 

«Русские скаутские организации в Китае»1. В статье автор приводит 

подробную фактологию деятельности скаутских отрядов в Китае в 1920-

1940-е гг.: перечисляются города их возникновения, описывается их 

деятельность, называются руководители этих отрядов.  

На основании данного историографического анализа можно сделать 

вывод, что хотя темы отдельно скаутинга и отдельно восточной ветви русской 

эмиграции привлекли к себе за постсоветский период внимание 

значительного количества исследователей, тема русского скаутского 

движения в эмиграционной среде Китая оказалась затронута небольшим их 

числом, и некоторые важные аспекты остались изучены в недостаточной 

степени. Научное сообщество, исследовавшее восточную ветвь эмиграции, не 

заостряло внимание на подростках, их интересах и их вкладе в общее дело 

Русского Зарубежья — дело сохранения русских традиций, истории, веры и 

самоидентичности. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в качестве 

предмета исследования взят малоизученный фрагмент истории скаутского 

движения, а именно, скаутское движение в русской эмиграционной среде 

Китая в 1920-1940-е гг. Впервые произведена систематизация причин 

угасания русского скаутского движения в Китае и проанализирован вклад 

русского скаутинга в решение проблемы сохранения национальной 

идентичности эмигрантских групп в сложных социально-политических 

условиях. 

Цель: Проследить историю скаутского движения в русской 

эмиграционной среде Китая в 1920-1940-е годы, определив, как и в какой 

степени оно способствовало выживанию и сохранению традиций русских 

                                 
1 Смирнов, С.В. Русские скаутские организации в Китае. Журнал «Общество и 

государство в Китае». 2015. 



 

11 

эмигрантов в чужеродной культурной среде, систематизировать причины его 

угасания. 

Задачи: 

1. Выявить предпосылки возникновения скаутинга, систематизировать 

идеи, положенные в его основу.  

2. Определить отличия русского скаутинга от английского, оценить 

влияние личности лидера на развитие всего движения. 

3. Рассмотреть исчезновение скаутинга в России и его трансформацию 

в пионерское движение, определив степень их преемственности. 

4. Выявить характерные особенности русской эмиграции, позволившие 

русскому скаутизму сохраниться и развиваться. 

5. Охарактеризовать общую политическую и экономическую 

обстановку в Китае к 1920 г. и последующие события 1920-1940-х гг., 

повлиявшие на появление, развитие и угасание русского скаутского 

движения. 

6. Проследить появление русских скаутов в Китае, рассмотреть палитру 

скаутских организаций и выявить их особенности, проявившиеся в китайской 

эмиграции.  

7. Систематизировать причины угасания русского скаутизма в Китае. 

8. Оценить влияние русского скаутинга на сохранение национальной 

идентичности. 

Методы исследования. Работа основана на принципах объективности 

и историзма. В ходе исследования были использованы следующие методы. 

Сравнительно-исторический метод использовался при сравнении разных 

периодов существования русского скаутизма с учетом специфики его 

идеологической структуры и организационных форм на разных исторических 

этапах. Проблемно-хронологический метод применялся для определения  

структуры темы исследования и ее временных рамок, что позволило наиболее 
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полно раскрыть динамику проблематики русских скаутских организаций в 

эмиграционной среде Китае. 

Историко-системный метод позволил рассмотреть теорию скаутинга 

как систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга идей, в 

совокупности дающих новое качество работы по воспитанию подростков. 

Объект исследования: История скаутизма конец XIX в. – 1940-е гг. 

Предмет исследования: Движение скаутов в русской эмиграционной 

среде Китая (1920-1940-е гг.). 

Хронологические рамки исследования. Данное исследование 

охватывает 1920–1940-е гг.  

Нижняя граница исследования — массовое появление русских скаутов 

в Китае в 1922 году.  

Верхняя граница – приход к власти в Китае в 1949 г. идеологических 

противников скаутинга — коммунистов, что вынудило скаутов покинуть 

территорию Китая. 

Понятийно-терминологический аппарат. Для данного исследования 

ключевое значение имеют следующие понятия: 

Скаут (от англ. scout – разведчик) — участник подросткового движения, 

основанного Робертом Баден-Пауэллом. 

Скаутинг – система внешкольного подросткового воспитания, 

положенная в основу деятельности скаутских организаций и имеющая своей 

целью воспитание в молодом поколении силы духа, смелости и честности, 

любви к природе и родной стране, развитие навыков жизни в походных 

условиях и преодоления трудностей, возникающих на их пути. Синонимом 

этого термина можно считать понятие «скаутский метод». 

Скаутизм – это подростковое движение добровольцев, возникшее в 

1907 г. усилиями Р. Баден-Пауэлла. Скаутизм иногда называется 
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разведчеством. «Скаутизм» относится к скаутскому движению, а «скаутинг» 

— к методике, на которой это движение строится1. 

Следует подчеркнуть, что вышеприведенного четкого разделения 

понятий «скаутинг» и «скаутизм» большинство исследователей не 

придерживается. Иногда под термином «скаутинг» понимают мировое 

скаутское движение, а под термином «скаутизм» — русское. Но чаще всего их 

употребляют как синонимы. Такой же подход принят и в данной работе. 

Скаутмастер — ключевая фигура в скаутской организации. Это 

взрослый человек, руководитель отряда скаутов, являющийся для них 

образцом. Он организует деятельность скаутов, обучает и поддерживает их. 

Чаще всего скаутмастер — бывший скаут, ставший совершеннолетним.  

Звено или патруль — наименьшая коллективная единица, которая 

составлена по принципу добровольного объединения скаутов2. 

Скаутский лидер — человек, пользующийся общепризнанным 

авторитетом среди всех скаутов, имеющий право принимать ответственные 

решения, объединяющий всех духовно. 

НОРС — Национальная Организация Русских Скаутов.  

ОРЮР — Организация Российских Юных Разведчиков. 

Источниковая база сформирована в соответствии с предметом, целью, 

задачами и хронологическими рамками исследования.  

Исследование проводилось с привлечением как опубликованных, так и 

неопубликованных источников.  

К первой группе источников относятся книги и статьи основателей 

скаутского движения: Р. Баден-Пауэлла и О.И. Пантюхова, а также материалы 

                                 
1 Карасев А.К. Социально-философский анализ сущности и содержания идеологии 

скаутизма: автореф. дис. ... канд. философ. наук. - Архангельск, 2007. С. 6. 
2 Тетрадь скаут-мастера А.Н. Князева Харбин — Тубабао — Сан-Франциско. Музей 

Русского Зарубежья. 
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основателей и практиков других связанных со скаутизмом детско-юношеских 

движений: А.А. Луцкевич1, Н.К. Крупская2, Г.С. Дитрих3 и др. 

Родоначальник скаутинга Р. Баден-Пауэлл свои идеи по созданию 

нового направления подготовки юных разведчиков изложил в следующих 

своих книгах. «Скаутинг для мальчиков»4  — первая книга о скаутинге, 

изданная в Лондоне в 1908 г., предназначена для руководителей скаутских 

отрядов и содержит методические рекомендации по теории и практике 

организации разведческой деятельности подростков. В дальнейшем Р. Баден-

Пауэллом были написаны «Мои приключения на службе разведчика»5, 

«Учебник для волчат»6, «Юный разведчик»7. «Учебник для скаутмастеров»8 и 

др. Всего Р. Баден-Пауэлл издал тридцать две книги. В них он подробно 

раскрыл отдельные вопросы, касающиеся скаутской практики. 

О.И. Пантюховым, основателем скаутского движения в России, были 

написаны книги «В гостях у Бой-скаутов»9, «Памятка Юного Разведчика»10, 

«Спутник скаута»11 и др.  

Также необходимо отметить других авторов начала ХХ в., отразивших 

жизнь скаутов первого периода: В.С. Преображенского, автора книги «Бой-

скауты»12 — сборника рассказов и приключений из жизни английских бой-

скаутов, и В.А. Попова13, составившего руководство самовоспитания 

                                 
1 Луцкевич, А.А. Бахмутские «потешные». - Бахмут : тип. И.Х. Новикова, - 1912. 
2 Крупская Н.К. Воспитание молодежи в ленинском духе. - М, Молодая гвардия. - 1925; 

Письма пионерам. Молодая гвардия. - 1938. 
3 Дитрих, Г.С. Конец и начало : Из истории детского движения в Ленинграде. - М.- 

Ленинград: Молодая гвардия. - 1929. 
4 Баден-Пауэлл Р. Scouting for boys. Лондон. - 1908. 
5 Баден-Пауэлл Р. Мои приключения на службе разведчика. - 1916. 
6 Баден-Пауэлл Р. Учебник для волчат. - 1916. 
7 Баден-Пауэлл Р. Юный разведчик. Пер. с англ. Петроград. - 1916. 
8 Баден-Пауэлл Р. Учебник для скаутмастеров. - 1920. 
9 Пантюхов О.И. В гостях у Бой-скаутов. - 1911. 
10 Пантюхов О.И. Памятка Юного Разведчика. СПб. - 1911. 
11 Пантюхов О.И. Спутник скаута. - 1913. 
12 Преображенский В.С. Бой-скауты. - М.: Печ. А.И. Снигиревой, - 1915. 
13 Попов В.А. Бой-скауты: Сборник рассказов и приключений из жизни англ. бой-скаутов: 

С прил. фот. из лагер. жизни рус. скаутов. - 1917. 
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молодежи по системе «скаутинг» применительно к условиям русской жизни и 

природы. Его книга содержит массу рекомендаций по охране здоровья, 

помощи при несчастных случаях, организации лагерной жизни и скаутским 

играм. 

Таким образом, первые материалы по скаутизму имели в основном 

практический характер, представляя собой подробное описание техник и  

навыков скаутской жизни, памятки, уставы, учебники для скаутов и 

скаутмастеров, рассказы, помогающие в обучении детей теории и практике 

скаутизма. 

Период советской эпохи характерен тем, что материалы о скаутах в 

Советской России по большей части были уничтожены, а с 1920-х по 1990-е 

годы в СССР литература о скаутской деятельности не издавалась. Эта эпоха 

оставила многочисленные материалы по советскому аналогу скаутизма — 

пионерскому движению, первые их которых были разработаны идеологом 

этого движения — Н.К. Крупской1. 

За рубежом в это время русский скаутинг продолжал развиваться. Один 

из основных источников, который дал материал для большого количества 

современных исследователей — книга «Русские скауты. 1909-1969»2, Она 

издана в г. Сан-Франциско в 1969 г., в ней собрано множество скаутских 

материалов, имевшихся на тот момент: история русского скаутского 

движения в России и Зарубежье, рассказы и очерки из жизни русских скаутов, 

беседы со старшим русским скаутом О.И. Пантюховым, эмблемы, скаутская 

символика, стихи и песни, сочиненные скаутами в рассеянии, в том числе, в 

Китае. 

Еще одной группой источников являются мемуары участников 

скаутского движения и других эмигрантов, писавших о скаутском движении. 

                                 
1 Крупская Н.К. Воспитание молодежи в ленинском духе. - М, Молодая гвардия. - 1925; 

Письма пионерам. Молодая гвардия, 1938. 
2 Русские скауты. 1909-1969. Сан-Франциско, Калифорния, США. 1969. 
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В 1969 г. вышла книга мемуаров О.И. Пантюхова «О днях былых»1, в 

которой он поместил письма, фотографии, воспоминания о скаутской 

деятельности в России и эмиграции. В ней раскрывается жизнь семьи 

Пантюховых, неразрывно связанная со скаутским движением. 

В работе также использованы материалы из книги — воспоминания 

русских эмигрантов Митрополита Евлогия (Георгиевского)2, а также 

журналиста и старейшего свидетеля жизни молодежи русского зарубежья, 

ныне здравствующего русского скаута, отметившего в 2020 г. 101-летие, 

Р.В. Полчанинова3 (См. Приложение 1). 

Источниковая база настоящей работы включает ряд архивных 

документов. Это следующие материалы, хранящиеся в Федеральном 

казенном учреждении «Государственный архив Российской Федерации» 

(ГАРФ): 

 ГАРФ Р. 5976 оп. 1 д. 5. Воспоминания эмигранта А.П. Дехтерева. 

Тетрадь. Александр Дехтерев. История одной организации 1918-1919 

гг. [Дневник Старшего Скаута Дона] Новочеркасск.  

 ГАРФ Р. 944 оп. 1 д. 621. Временное положение о бойскаутских 

организациях на территории Временного Приамурского правительства. 

 ГАРФ Р. 6799 оп. 1 д. 4. «Русским скаутам» письма-циркуляры 

руководителям организации русских скаутов в Северном Китае от 22 

июля 1928 г.  

 ГАРФ Р. 6083 оп. 1 д. 9. Брошюра «Русский скаут». 13 апреля 1934 г. 

 ГАРФ Р. 6799 оп. 1 д. 21. Альбом снимков лагерей русских скаутов-

разведчиков и вожатых за 1935-1938 гг. Маньчжоу-Ди-Го, г. Харбин.  

                                 
1 Пантюхов, О.И. О днях былых: семейн. хроника Пантюховых. Maplewood, N. J.: Durand 

house, 1969. 
2 Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. - М., - 2006. 
3 Полчанинов, Р.В. Молодежь русского зарубежья: воспоминания, 1941-1951. - М.: 

Посев. - 2009; Я рос мечтой о России. Интервью. https://www.pravmir.ru/rostislav-
polchaninov-ya-ros-mechtoy-o-rossii/. 
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 ГАРФ ф. 10143 оп. 44 к. 1. Бойскауты России в Китае. Переписка, 

приказы, открытки и письма. 1930-1940-е гг. 

 ГАРФ ф. 10143 оп. 44 к. 12. Бойскауты России в Китае. 

 ГАРФ ф. 10143 оп. 50 к. 1. Приказы НОРР в Китае. 

 ГАРФ Р. 6083 оп. 1 д. 1. Сведения о белоэмигрантской Юношеской 

организации «Русский скаут», позже «Юный доброволец». Обращение 

к Родине Юных Добровольцев и Доброволок.  

Среди материалов музея и архива Дома русского зарубежья им. 

Александра Солженицына собраны ценные материалы по деятельности 

русских скаутов в различных странах мира. Особую ценность для настоящей 

работы имеет альбом «Русские в Шанхае»1, тетрадь скаут-мастера 

А.Н. Князева2. 

В работе использованы периодические издания разных лет о 

деятельности русского скаутского движения в России и за рубежом, а также 

материалы из фильма «Паломничество ОРЮР в Россию 1990 г.», 

рассказывающего о возвращении разведчества в Россию, о трудностях, с 

которыми столкнулись организаторы летнего скаутского лагеря на русской 

земле, как проходил лагерь и как эту инициативу приняли в России3. 

Режиссер-постановщик фильма — дочь старейшего ныне живущего русского 

скаута Р.В. Полчанинова, Людмила Селинская. 

Структура исследования соответствует цели и задачам исследования 

и состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых 

источников и литературы, приложения. 

Во введении описывается актуальность исследования, ставятся цель и 

задачи ВКР, определяются хронологические рамки, проводится 

историографический обзор, оценивается научная новизна исследования. 

                                 
1 Русские в Шанхае: Альбом. / Сост. и ред. В.Д. Жиганов. Шанхай. - 1936. - 330 с. 
2 Тетрадь скаут-мастера А.Н. Князева. Харбин — Тубабао — Сан-Франциско.  
3 Паломничество ОРЮР в Россию 1990 г. Фильм. https://vk.com/rvpolchaninov?w=wall-

127082062_69  
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В первой главе рассматривается история возникновения скаутинга в 

Англии и России, выявляются отличия русского скаутинга от английского, 

описывается исчезновение русского скаутского движения в России после 

революции 1917 г., его распространение за рубежом, анализируется 

преемственность пионерской организации от российского скаутинга. 

Во второй главе охарактеризована общая политическая и 

экономическая обстановка в Китае к 1920 г. и последующие события 1920-

1940-х гг., повлиявшие на появление возникновение, развитие и угасание 

русского скаутского движения. Прослежено появление русских скаутов в 

Китае, рассмотрена палитра скаутских организаций и выявлены их 

особенности, проявившиеся в китайской эмиграции. Систематизированы 

причины угасания русского скаутизма в Китае и оценено его влияние на 

сохранение национальной идентичности.  

В заключении обобщены основные тезисы и сделаны выводы по итогам 

работы, подчеркнута актуальность использования скаутского метода для 

воспитания современной молодежи, отмечена важность и актуальность 

изучения истории скаутского движения в русской эмигрантской среде Китая. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы ВКР 

представлены на студенческой открытой конференции «#ScienceJuice2019». 

По теме ВКР опубликованы следующие работы автора: 

1. Черцова Л.А. Исторический опыт применения скаутизма в России. // 

Наука в мегаполисе Science in a Megapolis. 2020. № 1 (17). С. 1. 

2. Черцова Л.А. Применение скаутского опыта для решения проблемы 

социокультурного воспитания современной молодежи. // #ScienceJuice2019: 

сборник статей и тезисов. Том 1. Составители: Е.В. Страмнова, С.А. 

Лепешкин. – М.: «Парадигма», 2020. С. 50-51. 
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I. СКАУТИНГ. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1.1. Мировой скаутинг 

Первое упоминание о скаутинге относится к концу XIX века. В ходе 

англо-бурской войны (1899–1902) в Южной Африке 12 октября 1899 г. 

бурами был осажден важный стратегический объект — крепость Мафекинг. 

В это время комендантом крепости был английский полковник Роберт Баден-

Пауэлл (1857-1941) (См. Приложение 2). 

Все мужчины были мобилизованы для защиты крепости, и Баден-

Пауэллу пришлось обратиться за помощью к местным подросткам. 

Двенадцати-четырнадцатилетним мальчикам, знавшим вокруг своего города 

каждый кустик и бугорок, удавалось проходить незамеченными мимо бурских 

стрелков. 

В англо-бурскую войну не было ни радио, ни разведывательных 

самолетов, и Баден-Пауэлл посылал мальчиков на разведку и с важными 

донесениями через неприятельскую линию. Чтобы письмо с донесением не 

попало к врагу, посыльный должен был выучить текст послания наизусть. 

Этих мальчиков стали называть бойскаутами. Начальником мафекингских 

бойскаутов был назначен старшина Гудиер1. 

При выполнении заданий мальчики проявили исполнительность, 

храбрость и сообразительность, благодаря этому крепость продержалась до 

прихода подкрепления. 

Наблюдая за поведением мафекингских бойскаутов, Баден-Пауэлл 

пришел к выводу, что подготовку военных разведчиков нужно начинать с 

детства. После возвращения в Англию он собрал отряд скаутов из английских 

детей.  

Общаясь с подростками, Баден-Пауэлл заметил их стремление к 

неформальному общению. Это привело его к мысли, что скаутская 

                                 
1 О самых первых. Журнал «Скаут-разведчик». - 1976. - №29. С. 19.  
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подготовка должна быть организована как длительная игра в разведчиков, в 

процессе которой дети учатся приносить пользу природе, людям и всему 

миру.  

Для проверки этой идеи Р. Баден-Пауэллом был организован скаутский 

лагерь на острове Браунси (The Brownsea Island) в гавани Пул Харбор (Poole 

Harbour) на юге Англии. Он проходил с 1 августа по 8 августа 1907 г. 

Участниками были мальчики из разных социальных слоев. Этот лагерь 

признан первым в мире скаутским лагерем и считается точкой отсчета 

всемирного скаутского движения. 

На месте, где проходил лагерь, впоследствии был установлен памятный 

камень (См. Приложение 3). 

По результатам проведения лагеря Р. Баден-Пауэлл написал книгу 

«Скаутинг для мальчиков»1, ставшую настольной книгой руководителей 

скаутского движения по всем миру. В нее вошли рассуждения Баден-Пауэлла 

о воспитании подростков, его целях и методах. Эту книгу называют 

«вместилищем всех ценностей скаутской идеологии»2. 

В 1910 г., в возрасте пятидесяти трех лет, Баден-Пауэлл 

демобилизовался из армии и посвятил всю свою жизнь скаутскому 

движению, путешествуя по миру и вдохновляя все большее количество юных 

людей присоединиться к скаутингу3. 

Его подход к воспитанию подростков оказался успешным и 

приносящим обществу реальную пользу. К примеру, за период с 1910 по 1914 

гг. 792 английских скаута получили награды за спасение людей во время 

стихийных бедствий4. 

                                 
1 Баден-Пауэлл Р. Scouting for boys. - 1908. 
2 Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение: Монография.- Архангельск: 

Поморский университет, 2005. С. 23. 
3 «Scout.org». https://www.scout.org/node/52292/introduction  
4 Помелов В.Б. Скаутское движение: история и сегодняшний день. 2015. № 3. С. 13. 
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Организация бой-скаутов, созданная Р. Баден-Пауэллом, быстро 

распространилась по всей Англии и ее колониям, объединив свыше пятисот 

тысяч мальчиков школьного возраста в Великобритании, Америке, Южной 

Африке, Австралии, Новой Зеландии и других британских колониях. 

Организация находилась под почетным покровительством Английского 

Короля Георга V1. 

В 1920 г. по инициативе Баден-Пауэлла на его родине прошел первый 

Всемирный скаутский слет, получивший название «Джамбори» (World Scout 

Jamboree). Слет проходил в Лондоне на стадионе «Олимпия», в Гайд-парке, 

на берегу озера Серпентайн. В нем приняли участие восемь тысяч скаутов из 

тридцати четырех стран мира. 

В том же году была создана Всемирная организация скаутского 

движения (ВОСД) — добровольная независимая, неполитическая, 

неправительственная организация, объединяющая национальные скаутские 

организации всего мира. Первым генеральным секретарем ВОСД был 

Хьюберт Мартин, который возглавлял ее с 1920 по 1938 гг. 

20-е г. XX в. – это период интенсивного роста и распространения 

мирового скаутского движения. К 1930 г. в его ряды входило более двух 

миллионов скаутов по всему миру. Установилась традиция проведения 

всемирных скаутских слетов, подобных лондонскому «Джамбори» 1920 г. 

Слеты состоялись в 1924 г. (Дания), 1929 г. (Англия), 1933 г. (Венгрия), 1937 г. 

(Нидерланды). И в дальнейшем эти слеты проводились раз в четыре года. За 

ними так и закрепилось название «Джамбори»2, а русские скауты чаще 

использовали слово «Джамборалли». Таким образом, скаутское движение 

стало одним из самых многочисленных и влиятельных всемирных детских 

объединений. 

                                 
1 Попов В.А. Бой-скауты: Сборник рассказов и приключений из жизни англ. бой-скаутов. 

1917. С. 12. 

2 Помелов В.Б. Скаутское движение: история и современность. 2015. № 3. С. 13. 
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Наглядно скаутскую жизнь первых десятилетий иллюстрируют работы 

художника Нормана Персевела Роквэлла (1894-1978), награжденного 

Серебряным буйволом — самой высокой наградой бойскаутов Америки. 

Более шестидесяти лет он создавал обложки для скаутского журнала «Boys’ 

Life» (См. Приложение 4). 

Методика Баден-Пауэлла, заложенная в систему скаутинга, 

базировалась на следующих его идеях.  

Во-первых, это принцип личной активной деятельности в противовес 

пассивному прослушиванию учителей. «Ребенок предпочитает делать, а не 

переваривать информацию», - говорил Баден-Пауэлл1. 

Этот принцип впоследствии получил одобрение методологов 

педагогики и широко применялся, дополняя школьное воспитание и 

обеспечивая гармоничное развитие ребенка2. 

Во-вторых, это правильный подбор образцов для подражания, с 

которых дети будут брать пример, и по подобию которых, соответственно, 

будет формироваться их характер. Как отмечал современник Баден-Пауэлла, 

В.С. Преображенский: «Практический смысл подсказывает Баден-Пауэллу, на 

мой взгляд, верный прием для достижения своих задач. Ему нужно развитие в 

детях характера, и вот из всего громадного разнообразия форм жизни он 

выбирает те, в которых, по его мнению, замечаются обнаружения наиболее 

сильного характера — жизни ковбоев, рыцарей, трапперов (от англ. trap - 

«ловушка» — охотники на пушных зверей в Северной Америке) и т. д. - и эту 

жизнь, конечно, в смягченном и упрощенном виде, он стремится сделать 

воспитательным средством для детей. Таков его практический метод решения 

педагогической задачи»3. 

                                 
1 Цит. по Ермоленко Г., Решетников О. Скаутизм как движение. - Российский 

общественно-педагогический журнал «Народное образование» №5, 1999. С. 144. 
2 Там же. 
3 Преображенский В.С. Бой-скауты.- М., Печ. А.И. Снигиревой, 1915. С. 229. 
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В-третьих, это совершенно особая игровая субкультура. Большая часть 

скаутской деятельности проходит в форме игры – в полном соответствии с 

психологическими особенностями подросткового периода. Но это не простая 

игра, а предусматривающая очень глубокое погружение скаута в детально 

проработанный игровой мир. Ключевую роль в достижении этой цели играет 

внешняя символика и атрибутика (форма, нашивки, эмблемы и др.), а также 

система возрастающих уровней, по которым продвигается скаут, получая 

соответствующие звания. Форма одежды скаутов дает им ощущение 

сопричастности и единства, сглаживает социальные различия, настраивает на 

дисциплину и порядок. Нашивки и эмблемы на форме сигнализируют о 

достижениях скаута и о его принадлежности к конкретному отряду, побуждая 

заботиться о «чести мундира». Основной эмблемой скаутизма стала стрелка с 

тремя лепестками, похожая на лилию. Баден-Пауэлл так объяснял этот 

символ: «Наш знак мы взяли от Полярной звезды», подразумевая, что 

подобно стрелке компаса, указывающей не север, скаут всегда должен 

выбирать правильное направление. Три лепестка стрелки-лилии 

символизируют три скаутских долга. Геральдическая лилия со средних веков 

считалась символом чистоты и верности. 

Совершенствование скаута сопровождается присвоением ему разрядов. 

Система этих разрядов носит название «лесенка скаута». Она начинается с 

нижней ступеньки – третьего разряда. Чтобы взойти даже на низшую 

ступень, скаут должен основательно подготовиться. Он проходит 

испытательный срок, по окончании которого держит испытания по 

следующим направлениям: религия, родиноведение, практические навыки 

разведчика, история скаутизма.  

Дальнейшее продвижение по «лесенке скаута» требует от испытуемого 

углубленного освоения избранных им направлений – специальностей, по 

которым он должен успешно пройти испытания и получить 

соответствующую нашивку. Также скаут обязательно должен проявлять 
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заботу не только о себе, о своем личном росте, но и приносить пользу другим. 

Для этого скауты придерживаются правила ежедневно делать другому хотя 

бы одно доброе дело. Присвоение следующего разряда обязательно 

сопровождается заслушиванием характеристики скаута от его руководителей 

и товарищей.1 

В-четвертых, это идея о том, что основной действующей единицей 

является не отдельный скаут, а группа. Стремление входить в какую-либо 

устойчивую группу – одна из психологических особенностей подросткового 

возраста. Педагогическая наука говорит о том, что осознание себя членом 

команды важно для правильной социализации подростка. Также замечено, 

что между подобными группами возникает здоровая конкуренция, которая 

помогает стремиться к наибольшим достижениям и в результате быстрее 

приводит к успеху. В скаутском движении такими небольшими постоянными 

группами являются патрули. Скаутский патруль обычно состоит из шести-

семи членов. С одной стороны, не слишком большое количество участников 

позволяет проявлять гибкость и легко адаптировать команду под меняющийся 

круг задач. С другой стороны, такая группа достаточна для участия скаута в 

большом количестве разнообразных ролевых взаимодействий, что позволяет 

выявить его сильные стороны. Состав ролей в патруле может варьироваться, 

но обычно включает в себя патрульного, его помощника, ответственных за 

медицину, имущество, кассу и др. Внутри патруля поддерживается атмосфера 

доброжелательности и взаимовыручки: «один за всех, и все за одного». 

Воспитывается ответственность за общее дело. Естественным образом 

проявляются лидеры, которые получают свой первый опыт руководства и 

становятся в дальнейшем руководителями скаутских отрядов 

(инструкторами, скаутмастерами и их помощниками). 

                                 
1 Ермоленко Г., Решетников О. Скаутизм как движение. / Российский общественно-

педагогический журнал «Народное образование» №5, 1999. С. 144. 
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В-пятых, это особое отношение к природе. Скаут изучает природу, 

чтобы извлечь практическую пользу: уметь ориентироваться, обустроить 

временное пристанище, обеспечить себя пищей и лекарствами и пр., но при 

этом он выступает не как простой потребитель, а как уважительный, 

заботливый и любящий друг природы и животных. Жизнь в естественной 

среде закаляет характер скаута, воспитывает в нем наблюдательность и 

настойчивость, а походы, купания, вечерние костры оставляют неизгладимое 

впечатление. Баден-Пауэлл тесно связывал отношение к природе и веру в 

Бога: «Поразительно, весьма поразительно, как некоторые учителя проходили 

мимо этих доступных и верных форм воспитания и боролись за то, чтобы 

навязать активному, беспокойному ребенку воспитание высоких материй 

только через чтение Библии. Бог дал нам возможность сделать шаг по 

направлению к великой книге природы, чтобы прочесть ее...»1 

В-шестых, пожалуй, самая важная составляющая методики Баден-

Пауэлла – твердая моральная основа. Скаутизм основан на следующих 

принципах: «долг перед Богом»; «долг перед другими»; «долг перед собой». 

Долг перед Богом понимается как «приверженность духовным ценностям, 

верность религии, принятие вытекающих из этого обязанностей»2. В разных 

странах традиционны разные религии и конфессии, поэтому скаут может 

относиться к любой из них, но он не должен быть атеистом. Твердый 

фундамент и моральные принципы, проистекающие из веры в Бога, 

считаются обязательными для скаута. Долг перед другими так выражен в 

Конституции Всемирной организации скаутского движения в разделе 

«Фундаментальные принципы»: «Верность своей стране в гармонии с 

развитием мира, взаимопонимание и сотрудничество на местном, 

национальном и международном уровнях. Участие в развитии общества с 

признанием и уважением достоинства соотечественников и целостности 

                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
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родного мира.» Долг перед другими - это и долг перед всем обществом, и 

перед конкретными окружающими скаута людьми, которым он может в чем-

либо помочь. Отсюда следует скаутское правило – ни дня без доброго дела. О 

постоянной готовности помочь говорит и скаутский призыв с отзывом: «Будь 

готов!» - «Всегда готов!»  

Р. Баден-Пауэлл считал, что в первую очередь надо научить молодых 

людей тому, чтобы «мир и добрая воля стали привычкой их жизни». Долг 

перед собой подразумевает искоренение своих дурных привычек и 

наклонностей, преодоление лени и праздности так, чтобы каждый скаут мог 

быть образцом для младших товарищей, которые будут брать с него пример. 

Скаут должен развивать положительные черты характера, раскрывать свои 

таланты, непрерывно развиваться и самосовершенствоваться, ставить перед 

собой и достигать всё новые цели и задачи.1. 

Соблюдать вышеперечисленные принципы скаут обязуется в 

торжественном обещании: «Честным словом обещаю, что буду по мере своих 

сил исполнять долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и исполнять 

законы скаутов»2. 

Речь идет о следующих законах (см. Приложение 5): 

 Скаут верен Богу, предан Родине, родителям и начальникам.  

 Скаут честен и правдив.  

 Скаут вежлив и помогает ближним. 

 Скаут друг всем и брат всякому другому скауту.  

 Скаут друг животных и природы.  

 Скаут бережлив и уважает чужую собственность.  

 Скаут чист в мыслях, словах, делах, телом и душой.  

 Скаут трудолюбив и настойчив.  

                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
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 Скаут весел и никогда не падает духом.  

 Скаут скромен.1 

Скаутизм как общественная организация строится на принципах 

добровольности, аполитичности и независимости2. В ней не предусмотрены 

различия по классовому, конфессиональному, этнокультурному, стратовому, 

межпоколенному или гендерному признаку3. Скаутская организация не может 

существовать как часть какой-либо другой организации — политической, 

педагогической или даже государственной. По отношению к государству, 

церкви и семье скаутизм выступает с позиции принципа дополнительности: 

не заменяет их, а помогает, дополняет. Еще одна важная организационная 

особенность скаутизма — роль скаутмастера. Это взрослый человек, 

непосредственно работающий с группой скаутов, от которого зависит 

характер и образ жизни скаутской группы. Как правило, это не профессионал-

воспитатель, а выходец и той же скаутской среды, обязательно доброволец. 

Свою работу он выполняет в свободное от своей профессиональной 

деятельности время. 

Как показал XX в., подобный подход к методике воспитания и 

построению скаутской организации оказался весьма эффективным и 

плодотворным. Как пример: 70% членов американского парламента в детстве 

были скаутами, в то время как скаутами были лишь 8-12% всех подростков 

США.  

И в настоящее время скаутизм остается верен своим принципам и по-

прежнему привлекает в свои ряды миллионы новых членов. 

1.2. Скаутизм в России. Отличия русского скаутизма от западного 

Скаутское движение распространилось по всему миру. Не обошло оно 

стороной и Россию.  

                                 
1 Там же. 
2 Помелов В.Б. Скаутское движение: история и современность. 2015. № 3. С. 13. 
3 Карасев, А.К. Социально-философский анализ сущности и содержания идеологии 

скаутизма: автореф. дис. ... канд. философ. наук. 2007. С. 7-8. 
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В России в начале ХХ в. уже присутствовали различные молодежные 

организации, поэтому скаутинг развивался не на пустом месте, а учитывал 

уже имеющийся опыт. 

Одним из наиболее массовых молодежных движений были 

«потешные». Это движение было организовано в январе 1908 г. по велению 

Императора Николая II. Первым организатором этого движения стал 

известный педагог того времени А.А. Луцкевич. Лейтмотивом его 

педагогического подхода была установка на то, что конечной целью 

нравственного воспитания учеников начальных народных училищ должно 

быть образование христианина, поскольку только человек-христианин может 

найти счастье самому себе, какие бы личные и общественные невзгоды ни 

случились, и дать счастье другим1. А.А. Луцкевич начал обучение 

школьников строевой подготовке и гимнастике в городе Бахмут 

Екатеринославской губернии (ныне Донецкой области). За несколько лет 

«потешное» движение охватило всю Россию, однако столкнулось с рядом 

проблем.  

Создаваясь при воинских частях, организации «потешных» зачастую не 

приносили пользу делу серьезной подготовки молодежи. Как отмечал 

А.И. Деникин, военные преподаватели, увлекаясь карьерными целями, не 

учитывали подростковых особенностей: не имели знаний по анатомии и 

физиологии, об индивидуальных пределах физической нагрузки и 

необходимости постепенной тренировки для укрепления мышц. Организации 

также не имели общественной материальной поддержки2. Государственная 

же поддержка прекратилась в 1912 г., и с этого времени движение 

                                 
1 Луцкевич, А.А. Бахмутские "потешные". - Бахмут. 1912. С. 22. 
2 Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. - М. 2005. С. 478.  
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«потешных», насчитывавшее к тому времени уже семьдесят тысяч членов, 

стало постепенно угасать и исчезло1. 

Другим массовым молодежным направлением было «сокольское 

движение» — гимнастическая система, возникшая в Праге в 1862 г. В XIX в. 

эта система получила широкое распространение в славянских странах. В 

России сокольская гимнастика пользовалась большой популярностью в конце 

XIX – первой четверти XX вв. и стала основой развития спортивно-

гимнастического движения2. 

Хотя русское сокольство включало в себя идейную составляющую, к 

примеру, один из лозунгов гласил «Родиться русским — слишком мало: им 

надо быть, им надо стать»3, - все же это было специализированное 

спортивное движение. 

В итоге и сокольство, и «потешные», не смогли стать подлинно 

массовыми подростковыми движениями, потому что «потешные» были 

направлены на строевую подготовку, а сокольство было спортивным 

движением всех возрастов, а не молодежным. Остальные подростковые 

движения были еще малочисленнее. 

Такой фон благоприятствовал появлению и массовому 

распространению скаутинга в России. 

Основателем российского скаутинга стал Олег Иванович Пантюхов 

(1882-1973) (См. Приложение 6). 

Первый скаутский отряд Пантюхов создал на базе мужской гимназии в 

Петербурге. 30 апреля 1909 г. в Павловском парке под Петербургом состоялся 

                                 
1 Булатов, И.А. Деятельность О.И. Пантюхова по развитию российского скаутского 

движения: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов. 2011. С. 16. 
2 Качулина Н.Н. Исторические условия распространения сокольского движения в 

Российской Империи. 2007. С. 66. 
3 Окороков А.В. Молодежные организации русской эмиграции (1920-1945 гг.). М. 2000. 

С. 104. 
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первый скаутский костер. Владельцем Павловска был великий князь 

Константин Константинович1.  

К началу 1909 г. О.И. Пантюхов являлся поручиком лейб-гвардии 

Первого стрелкового Его Величества батальона. Впоследствии он писал, что 

в то время был двадцатисемилетним гвардейским офицером, и в его памяти 

сохранились впечатления от кочевой, разведческой, полковой и маневренной 

жизни, которые были очень интересны скаутам. Он был рад вспомнить и 

рассказать молодежи о своих походных приключениях и поделиться с ними 

опытом2.  

Достаточно быстро развитие скаутинга было отмечено на 

государственном уровне. 

В 1910 г. книга Баден-Пауэлла «Scouting for Boys» попала к Императору 

Николаю II. Книга стала созвучна его идее о работе с молодежью, в 

частности, о военной подготовке лиц допризывного возраста, поэтому он 

поспособствовал продвижению скаутинга в России. По поручению 

Императора книга была издана на русском языке, и вскоре она появилась во 

всех книжных магазинах России под названием «Юный разведчик»3. 

19 декабря 1910 г. в Санкт-Петербурге произошла встреча Олега 

Пантюхова с Робертом Баден-Пауэллом, который находился в России по 

приглашению императора Николая II. Летом 1911 г. Олег Пантюхов совершил 

ответную поездку, где познакомился с зарубежными скаутскими 

организациями и после возвращения из поездки на основе собранных 

материалов написал книгу о европейском скаутском движении «В гостях у 

Бой-скаутов» (1911). Также О.И. Пантюховым была составлена «Памятка 

Юного Разведчика» (1911) и написана книга «Спутник скаута» (1913).  

                                 
1 Пантюхов О.И. Первые шаги. «Скаут-разведчик». 1984. № 51-52. С. 7. 
2 Там же. С. 7. 
3 Полчанинов Р. Первый русский разведческий журнал. «Скаут-разведчик». 1983. №47. 

С. 10. 
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В 1914 г. Пантюхов составил и утвердил устав Всероссийского 

Общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский Скаут», в котором 

изложил принципы скаутизма, основанного на патриотизме, вере в Бога и 

национальных традициях. 

Летом 1915 г. близ Петербурга был организован первый лагерь 

скаутских отрядов. В этом же году возникают организации для девочек-

скаутов и проводится Первый Всероссийский съезд скаутов, на котором были 

приняты тексты десяти скаутских законов, торжественное обещание и 

заповеди, гимн. На эмблеме русских скаутов на фоне лилии изображен образ 

Святого Великомученика Георгия Победоносца и изогнутая ленточка с 

надписью «Будь готовъ!». Цесаревич Алексей Романов также входил в отряд 

русских скаутов (См. Приложение 7).  

При всей похожести скаутов и «потешных» в их деятельности были 

существенные отличия. Если «потешные», привыкшие к участию в парадах и 

смотрах, так и остались не более чем исполнителями чужой воли, то 

скаутмастера создавали условия для самореализации юношей, действовали с 

учетом возрастных особенностей подростков, использовали системный 

подход в своей работе. При этом сами скаутмастера возрастали из среды 

самих скаутов1.  

Наибольшая активность скаутского движения пришлась на годы 

Первой Мировой войны. В загородных походах скауты отрабатывали навыки 

разведчиков, получали подготовку к полевым условиям, что обусловило 

внимание к ним и всестороннюю поддержку со стороны военных ведомств. 

В 1916 г. впервые была создана государственная структура по 

поддержке детских общественных организаций. Это была «Особая 

                                 
1 Амелян В.В. Возникновение и развитие новых форм молодежного движения в России в 

первые десятилетия XX в. Социально-гуманитарные знания. 2013. С. 227. 
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подкомиссия по вопросу о скаутизме» при Комиссии по физическому 

воспитанию под руководством вице-адмирала в отставке И.Ф. Бострема1. 

Скаутское движение ширилось, и к началу 1917 г. в 143 городах России 

было около пятидесяти тысяч скаутов2.  

Следует подчеркнуть особую роль Пантюхова в русском скаутском 

движении. Эта роль не исчерпывается тем, что он первый занялся созданием 

скаутских отрядов. Автор наиболее подробных исследований его биографии 

И.А. Булатов отмечает уникальный масштаб его личности и считает, что без 

него столь быстрое и успешное развитие русского скаутинга не состоялось 

бы3. 

Лидер в подобных движениях играет ключевую роль. С точки зрения 

акмеологии — науки о достижении вершин развития человека — 

необычность великих людей проявляется не только в том, что они умеют 

делать свое дело намного интереснее и эффективнее других, но и в 

особенностях их мышления, яркости и плодотворности идей, способности 

видеть новое и парадоксальное в заурядном и хорошо знакомом, 

интуитивных озарениях, сильной уверенности в правоте своего дела. Именно 

таким лидером для русских скаутов ХХ в. стал полковник О.И. Пантюхов4. 

В работе со скаутами О.И. Пантюхову помогала жена, Н.М. Пантюхова. 

Она делала рисунки на скаутском знамени, вымпелах, звеньевых флажках и 

прочей атрибутике. Ее рисунок «Скаут под деревом» стал использоваться как 

эмблема русского скаутского движения (См. Приложение 8). 

Развиваясь на русской земле, движимый замечательными русскими 

людьми, скаутинг не мог не приобрести специфически русских черт, заметно 

                                 
1 Ковшов Р.В. Исторические предпосылки создания детских общественных организаций 

в дореволюционной России.  2007. С. 362. 
2 Кудинов В.А. Указ. соч. С. 7; Третий разряд разведчика. Нью-Йорк, США, 1983. С. 24.  
3 Булатов, И.А. Деятельность О.И. Пантюхова по развитию российского скаутского 

движения: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов. 2011. С. 14. 
4 Черцова Л.А. Применение скаутского опыта для решения проблемы социокультурного 

воспитания современной молодежи. С. 51. 
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отличавших его от изначального, английского. Перечисляя эти отличия 

прежде всего следует упомянуть любовь к Родине — патриотизм, ставший 

стержнем русского скаутинга. Это нашло отражение даже в девизе русских 

скаутов: «Будь готов за Россию!». Уважение и любовь к России, к ее истокам 

и корням, истории и культуре всех народов, ее населяющих, стали основой, 

фундаментом, на котором крепко стоял русский скаут. 

Важно отметить высокое духовное начало русского скаутинга, которое 

базируется на православной вере, на высоком понимании чести, на уважении 

и сострадании к людям. Скаутам чужда лень, они все стремятся делать 

собственным посильным трудом. Это помогает достичь высоких духовных 

целей жизни.1 

В отличие от западной модели, разработанной Баден-Пауэллом, 

русский скаутизм, как отмечает Е.А. Подтынная, основывался на теории 

общечеловеческих ценностей, концепции уважения человеческого 

достоинства и гармоничного развития личности ребенка. Эта модель 

основана на патриотизме и гуманистической направленности русского 

общества, имеющей специфический характер, выраженный в 

благотворительности2. 

Из русского скаутинга были исключены игры и литература чисто 

авантюристического содержания. Характер скаутского воспитания 

основывался на эмоции сострадания как ведущей эмоции в характере 

русского народа. Также различия проявляются в отсутствии грубости в 

воспитании подростков, в большем проценте эстетического воспитания на 

основе богатых эстетических традиций России3. 

                                 
1 Флагштоков И. Идеи и дела скаутского лагеря. «Народное образование». 1999. №5. С. 

147. 
2 Подтынная, Е.А. Русский скаутизм: история, теория, практика (1909-1923 г.г.): автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. М.: 1995. С. 5-6, 8. 

3 Там же. С.14. 
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1.3. Конец скаутизма в России и его трансформация  

в пионерское движение 

Революция 1917 г. имела для скаутизма в России фатальные 

последствия. Как и все население страны скауты поначалу разделились на 

белых, нейтральных и красных1.  

«Белые» скауты действовали на территориях, контролируемых белой 

армией, постепенно отступая и вынужденно эмигрируя.  

Большая часть скаутов отказывалась от участия в любых политических 

акциях, не примыкая ни к какой политической партии2, как, к примеру, 

«лесные братья» — движение следопытов леса, основанное на книгах 

Эрнеста Сетон-Томпсона3. 

Основным врагом скаутов выступил комсомол, который считал их 

своими соперниками. Ригористичеки отвергая все, связанное со старой 

Россией, комсомольцы не желали быть хотя бы в чем-то похожими на скаутов 

и скаутмастеров, что в конечном итоге привело к полному отказу от какого-

либо сотрудничества со скаутами. Уже летом 1919 г. был четко поставлен 

вопрос о роспуске скаутских организаций4. 

Часть скаутских групп предприняли попытки наложить на скаутские 

принципы коммунистическую идеологию. Так возникло «пионерское» 

движение Иннокентия Жукова и «юкистское» движение «юных коммунистов-

скаутов»5. Другие скаутские группы попытались найти себе покровителей в 

советских органах власти: «Московская дружина скаутов при Всевобуче», 

                                 
1 Булатов И.А., Ковалева Д.Н. Деятельность "белых" скаутов во время гражданской 

войны. / Вопросы национальных и федеративных отношений. 2016. № 4 (35). С. 180. 
2 Игишев В.Г. История развития молодежных движений в России. Академия 

профессионального образования. 2019. № 4 (83). С. 30. 
3 Бондарь Л. Скаутинг. Книга для скаутов. / Женева, Швейцария, 1993. С. 26. 
4 Давыдов С.Г. Молодежные движения советской России и СССР в 1917-1920-х гг. 

Конференциум АСОУ: сб. науч. трудов и мат-лов науч.-практ. конференций. 2019. № 1. 
С. 177. 

5 Игишев В.Г. История развития молодежных движений в России. / Академия 
профессионального образования. 2019. № 4 (83). С. 30. 
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«Опытно-показательный скаут-отряд» при Главной Военной школе 

физического образования трудящихся, «Русская Организация Юных 

Разведчиков» и др1.  

Однако комсомол отрицательно относился ко всем проявлениям 

скаутизма, и поэтому в 1922 г. деятельность любых скаутских объединений 

была окончательно запрещена. В 1923 г. под Москвой была сделана 

последняя неудачная попытка проведения легального слета скаутов. 

Некоторое время скаутские организации еще продолжали свое 

существование в подполье, поддерживая отношения со скаутами эмиграции и 

О.И. Пантюховым. Но весной 1926 г. ОГПУ проводит массовые аресты 

оставшихся скаутов, и в дальнейшем скаутизм как движение сохраняется 

только в эмиграции2. По свидетельству скаутмастера Б.Л. Солоневича слово 

«скаут» в Советской России стало равноценно слову «контрреволюционер» и 

принадлежность к скаутской организации каралась расстрелом и Соловками3. 

А.А. Слезин в своей работе «В борьбе за нового человека» так 

объяснил причины борьбы со скаутами в Советской России: «В реальности 

же скауты были виновны не столько в какой-то подрывной, подпольной 

деятельности против коммунистического режима, сколько в самом 

существовании, создавшем препятствия для укреплявшейся при поддержке 

правящей партии монополии комсомола»4. По своей сути скаутизм не 

вписывался в рождающуюся систему классового воспитания и был 

отвергнут5. Но, как оказалось, отвергнут он был не полностью. 

                                 
1 Амелян В.В. Возникновение и развитие новых форм молодежного движения в России в 

первые десятилетия XX в. / Социально-гуманитарные знания. 2013. № 9. С. 230. 
2 Давыдов С.Г. Молодежные движения советской России и СССР в 1917-1920-х гг. Кон-

ференциум АСОУ: сб. науч. тр. и мат-лов науч.-практ. конференций. 2019. № 1. С. 177. 
3 Верстак В. «Тридцать лет». Журнал «Вестник». 1939. №8. С. 21. 
4 Слезин А.А. В борьбе за нового человека. Комсомол 1920-х годов как институт 

политической социализации. Тамбов, 1998. С. 126. 
5 Кудряшов Ю.В. Общественно-политические организации и детское коммунистическое 

движение в 1917-1932 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992. С. 15. 
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Советские идеологи, уничтожая скаутизм, осознавали необходимость 

собственной организации по работе с подростками.  

В 1921 г. Н.К. Крупская предложила взять за основу скаутские методы и 

создать детскую организацию, которая была бы «скаутской по форме, но 

коммунистической по содержанию»1. 

«Нам многому надо учиться у бойскаутизма, но поставить 

бойскаутизму совершенно иные, коммунистические цели», - писала 

Н.К. Крупская2. 

19 мая 1922 г. считается днем рождения Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина. Для юных пионеров были адаптированы 

скаутские знамена, значки, форма, приветствие, салют, обычаи и другие знаки 

отличия, играющие важную объединительную роль. Таким образом, можно 

считать, что скаутские идеи в измененном виде трансформировались и 

воплотились в пионерском движении, исключив один из основных 

принципов скаутизма — религиозную составляющую. 

1.4. Движение русских скаутов в эмиграции 

Возникновение русского скаутизма за рубежом – прямое следствие 

массового исхода эмигрантов из России. Из четырех волн российской 

эмиграции в XX в. первая, послереволюционная, — самая многочисленная. В 

течение только 1920-го года Россию покинуло около миллиона человек3.  

Наиболее часто Россию покидали по морю, поэтому потоки беженцев 

направлялись в Австралию, Аргентину, Бразилию, Китай, США, Японию, 

Турцию и другие страны. 

Можно выделить три следующих направления эмиграции из России: 

а) южное – из черноморских портов вместе с отступающими частями 

армии генерала П.Н. Врангеля в Константинополь и далее на Балканы (в 

                                 
1 Бондарь Л. Скаутинг. Книга для скаутов. - Женева, Швейцария, 1993. С. 26. 
2 Крупская Н.К. Воспитание молодежи в ленинском духе. М. 1925. С. 236. 
3 Александров К., Левченко А. Статья «Русские белые эмигранты – кто они?» 

https://www.pravmir.ru/russkie-belyie-emigrantyi-kto-oni/  
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Югославию, Чехословакию и Болгарию). После чего большинство 

переместилось дальше в Западную Европу (в основном во Францию), а также 

значительное количество добралось до США. С этой волной эмиграции 

следовало значительное количество русских скаутов, в том числе и Старший 

русский скаут О.И. Пантюхов. 

б) восточное – с Дальнего Востока России вместе с отступающей 

армией адмирала А.В. Колчака преимущественно в Китай, а затем, после 

Второй мировой войны — в Австралию и далее в Западную Европу, 

Северную и Южную Америку. 

в) западное – связано в основном с невольной эмиграцией, вызванной 

переделом государственных границ (Прибалтика, Польша, Финляндия). 

Некоторые из эмигрантов остались в новом статусе на старом месте 

жительства, другие же переехали в Западную Европу, США и Канаду. 

Социальный состав первой волны эмиграции был достаточно 

разнороден. Это не только представители аристократии, буржуазии, армии и 

творческой интеллигенции. Немало также было выходцев из народа — 

крестьян и рабочих1. 

Таким образом, покинув родную землю, эмигранты расселились 

практически по всему миру. Общаясь между собой, они сохраняли русскую 

культуру, традиции, обычаи в воспитании и образовании детей. Так 

сложились условия возобновления русского скаутизма за рубежом2. 

Основной особенностью русской эмиграции следует считать 

стремление жить принципиально по-русски. Поэтому эмигранты быстро 

осознали и обозначили как критическую проблему возможной 

денационализации. Потомкам грозило забвение русских корней, русской 

                                 
1 Гуревич А. Четыре волны русской эмиграции и их отношение к Православию. 

Альманах «Альфа и Омега». 2003. № 35. https://www.pravmir.ru/chetyire-volnyi-russkoy-
emigratsii-i-ih-otnoshenie-k-pravoslaviyu/ 

2 Кудинов В.А., Попова О.В. Объединения российских скаутов за рубежом и их влияние 
на возрождение скаутинга в России. Вестник Костромского гос. ун-та. 2008. С. 249. 
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культуры. Хотя повсюду существовала тенденция создавать свои школы, но 

это было сопряжено с неимоверными трудностями, и русским детям часто 

приходилось посещать местные учебные заведения1. 

Некоторая часть эмигрантов сознательно старалась ассимилироваться. 

Как вспоминал один из видных пастырей русской эмиграции протоиерей 

Борис Старк (1909–1996), представитель первой волны: «Я знал одну семью в 

Париже, где дети воспитывались совершеннейшими французами. Все русское 

было под запретом, даже язык. Родители, на себе испытавшие тиски 

ностальгии, не хотели таких же мук для своих чад2». 

Но такие случаи были скорее исключением. Основная масса русских 

эмигрантов дорожила своей духовной связью с Россией. Как отмечал 

президент Российской Федерации В.В. Путин во время посещения 24 июля 

2019 года Дома русского зарубежья: «Я сейчас, когда писал [в книге почетных 

гостей Дома русского зарубежья] (См. Приложение 9) по просьбе коллеги, я 

отметил, что жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, 

духовно всегда была связана с Родиной, с Россией. В этом особенность, я 

считаю, именно российской эмиграции. Эта эмиграция, будучи даже вдали от 

Родины, вносила и сейчас вносит очень заметный вклад в духовную жизнь 

самой России»3. 

Одним из эффективных ответов на проблему передачи русского 

наследия новым поколениям стал русский скаутизм. 

25 марта 1920 г. на острове Принкипо (Турция) торжественно 

поднимается Русский Национальный Флаг, под сенью которого начинает 

существовать первый русский скаутский отряд за рубежом4.  

                                 
1 Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. 2005. С. 119. 
2 Гуревич А. Четыре волны русской эмиграции и их отношение к Православию. 2003. 

https://www.pravmir.ru/chetyire-volnyi-russkoy-emigratsii-i-ih-otnoshenie-k-pravoslaviyu/ 
3 

https://www.domrz.ru/press/news/11793_prezident_rossii_vladimir_putin_posetil_dom_russk
ogo_zarubezhya_/#images-6 

4 Верстак В. Статья «Тридцать лет». Журнал «Вестник». 1939. №8. С. 21. 
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Отряды русских скаутов постепенно возникли во многих странах  

Западной Европы, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки – везде, 

где осели русские эмигранты. Многие из них существуют и в наши дни, а в 

90-х годах ХХ в. они вернули скаутское движение в Россию. Об этом событии 

режиссером-постановщиком Л.Р. Селинской (дочерью Р.В. Полчанинова) снят 

документальный фильм «Паломничество ОРЮР в Россию 1990 г.»1. 

Существование русского скаутизма в эмиграции на протяжении столь 

длительного периода явление уникальное, не имеющее аналогов в истории 

мирового скаутского движения. Русское скаутское движение не раздробилось 

на массу малочисленных несвязанных групп, не растворилось в местных 

скаутских отрядах, оно смогло сохраниться как единое целое, во многом не 

утратив свой первоначальный дух. Этому способствовали описываемые далее 

факторы. 

Определяющее влияние на всю последующую жизнь скаутов оказал 

трагизм той ситуации, в которой им пришлось покидать родную землю. 

Общая пережитая беда на долгие десятилетия сплотила и объединила их 

взгляды и устремления. 

На оставляемой ими Родине они бросали родных, дома, могилы 

погибших в гражданской войне родственников, друзей как «белых», так и 

«красных». В память о событиях тех лет установлены памятники и 

мемориалы, одним из таких является памятный крест жертвам Гражданской 

войны в г. Севастополь. Надпись под ним гласит: «Они пали, любя Россию, в 

братоубийственной Гражданской войне 1917-1920 г.г.» (См. Приложение 10). 

Лучше всего понять их состояние помогают воспоминания 

современников. 

Из воспоминаний Александра Дехтерева (Старший Скаут Дона, 

впоследствии епископ): 28 сентября 1922 г. Тузла эвакуируется. В Турции: 

                                 
1 Паломничество ОРЮР в Россию 1990 г. Фильм. Режиссер-постановщик 

Л.Р. Селинская. https://vk.com/rvpolchaninov?w=wall-127082062_69  
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«Идут малыши, часто без сопровождения взрослых, несут небольшие 

узелочки… Куда идут? … — в неизвестную даль, оставив позади уют 

родного очага — и дом, и любимый сад: приволье и безмятежный покой1.»  

Из таких малышей впоследствии были организованы отряды русских 

скаутов в Турции на о. Принкипо, а в последствии и в других странах, где 

были белые эмигранты. 

Мысли и чувства невольных эмигрантов прекрасно выразил генерал 

Дитерихс, вспоминая последний день в России во Владивостоке в 1923 г.: 

«Трогательно было видеть как с отходившего транспорта, уже 

поднявшего якорь, быстро сбежала маленькая фигурка мальчика в скаутской 

форме и со слезами на глазах, захватив горсть родной земли, вернулась 

обратно. Когда взрослые были заняты делами, маленький скаут подумал о 

том, что ему было дороже всего. Он наверное в это время вспомнил бравого 

генерала, его слова и те беседы, которые он слышал у лагерного костра. 

Здесь на чужбине через много лет я встретил этого скаута уже 

возмужалым юношей, он руководил одним из наших отрядов. В задушевной 

беседе он мне поведал, что самое дорогое, самое ценное у него — это именно 

та горсть земли, которую он принес с Родины2.» 

Еще одним из определяющих объединительных факторов русского 

скаутизма стала роль Олега Ивановича Пантюхова. Под его руководством 

скаутские отряды были объединены в Национальную Организацию Русских 

Скаутов (НОРС) и позднее Организацию российских юных разведчиков 

(ОРЮР). 

О.И. Пантюхов был выбран Старшим русским скаутом еще в России, на 

территории, контролировавшейся тогда белой армией. С 29 сентября по 10 

октября 1919 г. в Новочеркасске прошел первый съезд инструкторов и 

деятелей скаутинга Юга России. Практически одновременно с этим прошел 

                                 
1 ГАРФ Р. 5976 оп. 1 д. 5. Дехтерев А.П. Тетрадь. История одной организации 1918-1919 гг. 
2 Статья Последний парад. Журнал «Скаут-разведчик». 1984. № 51-52. С. 27. 
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съезд скаутов в Челябинске. И на обоих этих съездах было принято 

одинаковое решение об избрании О.И. Пантюхова. До этого он был просто 

одним из скаутмастеров, не обладавшим никакими дополнительными 

полномочиями перед другими, хотя и пользовавшимся особым авторитетом и 

уважением как инициатор русского скаутизма. Теперь же он получил право 

руководства1.  

Пантюхов обладал несомненными организаторскими способностями. 

Но, как отмечает исследователь его биографии И.А. Булатов, огромное 

значение имел сам образ О.И. Пантюхова как родоначальника русского 

скаутизма и Старшего русского скаута. В разных странах возникали новые 

русские скаутские организации, иногда уже имеющиеся организации 

раскалывались из-за идеологических противоречий, но все они старались 

войти в контакт с Пантюховым, признавали его своим общим руководителем. 

Эти организации могли значительно отличаться друг от друга по символике, 

внутренним порядкам, и одно только имя О.И. Пантюхова обеспечивало 

единство и целостность русского скаутского движения. «Русскому скаутингу 

в эмиграции удалось избежать худшего сценария – дробления на множество 

мелких организаций и вливания русских скаутов в национальные 

организации по месту проживания, потери национального самосознания и 

последующей ассимиляции. Удалось спастись и от другой альтернативы – 

ухода от скаутских методов работы с детьми, отказа от принципа 

невмешательства в политику и превращения в карманные детские 

организации тех или иных эмигрантских политических или военных 

организаций. Во многом благодаря личности Олега Ивановича Пантюхова 

                                 
1 Булатов И.А., Ковалева Д.Н. Деятельность "белых" скаутов во время гражданской 

войны. Вопросы национальных и федеративных отношений. 2016. № 4 (35). С. 182. 
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получилось избежать такой судьбы, сохранить русский скаутинг в течение 

семидесяти лет и вернуть его на Родину в традиционном виде»1. 

                                 
1 Булатов И.А. О.И. Пантюхов как символ единства русских скаутов. Известия 

Саратовского ун-та. 2011. Т. 11. № 1. С. 53. 
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II. СКАУТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РУССКОЙ ЭМИГРАЦИОННОЙ 

СРЕДЕ КИТАЯ В 1920-1940-Е ГГ. 

2.1. Социально-политическая ситуация в Китае в 1920-1940-е гг.  

Для понимания факторов, повлиявших на появление, развитие и 

угасание русского скаутского движения в Китае, следует охарактеризовать 

общую политическую и экономическую обстановку, сложившуюся в Китае к 

20-м годам ХХ в. и последующие события 20-40-х годов, понять отношение 

властей к русским эмигрантам, экономические и бытовые условия их 

существования. Особый интерес представляет Маньчжурия – территория на 

северо-востоке Китая, к тому времени наиболее заселенная выходцами из 

России. 

Период 1920-1940-х гг. в Китае характеризуется судьбоносными 

историческими событиями: переход власти от милитаристов и колонизаторов 

к партии Гоминьдан, сопровождавшийся освободительной революцией и 

внутренними гражданскими войнами; захват Японией Маньчжурии и война 

Китая с Японией, а затем Вторая мировая война. Все это обусловило крайне 

сложную и быстро меняющуюся обстановку как для самих китайцев, так и 

для русских эмигрантов, в большом количестве оказавшихся в это время в 

Китае. 

На протяжении 1842-1915 гг. Китай был вынужден заключить 

неравноправные договора с иностранными державами: Великобританией, 

Россией, США, Францией, Японией. В соответствии с этими договорами 

Китай открывал для свободной торговли свои порты, отдавал Гонконг 

Великобритании, выплачивал контрибуцию и др. Основная часть 

промышленности, банков, транспорта и внешней торговли Китая 

принадлежали западным компаниям, и Китай находился в полуколониальной 

зависимости от этих государств. 

После окончания Первой мировой войны в Китае проживало четыреста 

пятьдесят миллионов человек. Экономическая ситуация оставалась крайне 
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сложной. Сельское хозяйство, основа благополучия нации, было в упадке, и 

многие районы страны страдали от голода1. 

К 1920-му г. в Китае были две основные партии: Китайская 

национальная партия (Гоминьдан) и Коммунистическая партия Китая (КПК). 

Лидер Гоминьдана Сунь Ятсен предполагал, что сближение с КПК может 

способствовать принятию Советской Россией положительного решения об 

оказании помощи. В 1923 г. Сунь Ятсен начал вести переговоры с КПК, и в 

январе 1924 г. совместными усилиями Гоминьдана и КПК был создан 

объединенный национальный фронт, целью которого стала борьба за 

единство и независимость страны. 

Россия первой из западных стран отказалась от неравноправных 

договоров с Китаем. Советско-китайское Соглашение от 31 мая 1924 г. 

включало статьи об отказе правительства СССР от специальных прав и 

привилегий, касающихся всех концессий, приобретенных царским 

правительством, от прав экстерриториальности, об аннулировании договоров, 

соглашений, заключенных царским правительством, затрагивающих 

суверенные права и интересы Китая, о недопущении в пределах своих 

территорий существования или деятельности каких-либо организаций или 

групп, ставящих своей задачей борьбу против правительства другой страны.  

Это Соглашение было очень высоко оценено Китаем, но оно напрямую 

касалось судьбы русских эмигрантов, среди которых было немало солдат и 

офицеров белой армии, создававших многочисленные объединения для 

сопротивления Советской России. Китайское правительство сразу же 

уведомило советскую сторону о своем решении уволить со службы в своей 

                                 
1 Китай. Дальний Восток. История Китая. 

https://web.archive.org/web/20150419004512/http://www.easttime.ru/countries/topics/3/8/62.
html 
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армии и полиции бывших подданных Российской империи, которые 

представляют угрозу безопасности Советского Союза1. 

Расстрел 30 мая 1925 г. британской полицией студенческой 

демонстрации в Шанхае привел к тому, что во многих городах Китая прошли 

политические манифестации, вспыхнула руководимая Гоминьданом 

национальная революция против зарубежных захватчиков, в которой приняли 

участие все слои населения. 

После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. руководителем Гоминьдана стал 

Чан Кайши. В октябре-декабре 1925 г. правительство Чан Кайши начало 

серию гражданских войн с милитаристским правительством на севере страны 

и с КПК. Раскол между КПК и Гоминьданом был обусловлен неприятием 

стремления КПК покончить с частной собственностью. КПК 

послереволюционных событий начала превращаться в массовую партию, а в 

гущу народных масс проникли идеи дружбы с СССР, что осложняло 

положение русских эмигрантов. 

Внешнеполитическое положение Китая резко ухудшилось после начала 

японской вооруженной агрессии в сентябре 1931 года. Япония почти без боя 

захватила Маньчжурию, где в то время проживала основная часть выходцев 

из России. Западные державы не откликнулись на просьбы Чан Кайши о 

помощи. Это вынудило его в 1935 г. обратиться за военной и финансовой 

помощью к советскому правительству, которое взамен потребовало 

остановить гражданскую войну и прекратить карательные операции против 

коммунистов Китая. В июне 1937 г. между Гоминьданом и КПК был 

подписан договор о прекращении военных действий, был создан единый 

антияпонский фронт, и началась японо-китайская война, продолжавшаяся 

вплоть до осени 1945 г.  

                                 
1

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/1154/%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%
95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E 
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История регионов русской эмиграции в Китае требует более подробной 

характеристики. 

Всего можно выделить четыре основных группы расселения русских 

эмигрантов на территории Китая: 

 Полоса отчуждения КВЖД с Харбином в Маньчжурии; 

 Бывшие русские и иностранные концессии (Тяньцзинь, Ханькоу, 

Шанхай, Циндао); 

 Пекин с резиденцией Русской духовной миссии; 

 Отдаленный район на северо-западе страны — Синьцзян1. 

Причем первая из перечисленных групп значительно превосходила 

остальные три. Всего российская диаспора насчитывала по неполным 

данным до четырехсот тысяч человек2.  

Русская экспансия в Китай началась в конце XIX в. По большей части, 

она была связана со строительством Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД) с 1897 по 1903 гг. По русско-китайскому оборонительному договору 

1896 г. земли под дорогу передавались России в аренду на восемьдесят лет. 

КВЖД являлась российской собственностью и обслуживалась русскими 

подданными на всем ее протяжении, т. е. имела «полосу отчуждения» вдоль 

дороги под управлением России. Вдоль КВЖД были построены русские 

города Харбин, Чанчунь, Дальний, Порт-Артур, которые с открытием 

железной дороги стали быстро расти (см. Приложение 11). Маньчжурия 

превратилась из отсталой территории в экономически развитую северную 

часть Китая. 

                                 
1 Ревякина, Т.В. Проблемы адаптации и сохранения национальной идентичности 

российской эмиграции в Китае: Начало 1920-середина 1940-х гг.: автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. - М., 2004. С. 19-20, 22. 

2 У Яньцю. Российские диаспоры в Китае в первой половине XX века: национальный 
состав, проблемы адаптации и тенденции развития : автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Владивосток. 2016. С.3. 
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Харбин – это особый город в российско-китайской истории. 

Строительство города началось в 1898 г., и он изначально стал заполняться 

русскими: государственными чиновниками, офицерами, казаками Заамурской 

стражи, административным и техническим персоналом КВЖД, 

железнодорожными и строительными инженерами и рабочими. Город 

возводился по русскому образцу: были построены вокзалы, православные 

храмы (См. Приложение 12).  Харбин даже стал известен в мире под 

названием «Восточная Москва»1.  

К 1917 году число жителей Харбина перевалило за сто тысяч человек, 

из них русских насчитывалось более сорока тысяч.  

Вторым по значимости центром русского заселения был Прот-Артур, 

который должен был стать главной базой Русского Тихоокеанского флота. 

Именно наличие полосы отчуждения КВЖД с русскими городами 

привело к появлению уникального явления в истории всего 

послеоктябрьского зарубежья: русской эмиграции в Китае2.  

Первое появление послереволюционных российских беженцев в Китае 

относится к началу 1918 года, но основной поток хлынул после крушения 

белого движения в Забайкалье и Приморье в 1922 г. Большая часть 

эмигрантов устремилась, естественно, в Харбин, что сделало этот город 

признанным центром белой эмиграции не только в Китае, но и на всем 

Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии3.  

Исследуемый в настоящей работе период можно разбить на следующие 

этапы: 

1. 1920-1924 гг. – переход полосы отчуждения КВЖД под власть 

китайской администрации; отмена китайскими властями права 

                                 
1 Чэ, Чуньин. Историческое значение духовного наследия русской эмиграции в Китае в 

первой половине ХХ в. - 2013. № 5. С. 74. 
2 Аблова, Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические 

аспекты истории: Первая половина XX в.: автореф. дисс. ... докт. ист. наук. - М., 2005. - 
С. 3. 

3 Российская эмиграция в Китае. https://vuzlit.ru/589282/rossiyskaya_emigratsiya_kitae 
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экстерриториальности для бывших российских подданных. Массовый приток 

беженцев из Советской России и складывание российской диаспоры с 

центром в Харбине. 

2. 1924-1932 гг. – Установление отношений между СССР и Китаем. 

Переход КВЖД в совместное советско-китайское управление. Возникла 

уникальная ситуация, когда «красные» и «белые» достаточно мирно 

сосуществовали вместе, так как большая часть как советских, так и 

эмигрантских поселенцев не желала касаться политики, дистанцировалась 

как от убежденных коммунистов, так и «непримиримых» эмигрантов1.  

Однако между молодежью – скаутами и комсомольцами – достаточно часто 

возникали стычки.  

3. 1932-1935 гг. – японская оккупация Маньчжурии, создание 

марионеточного государства Маньчжоу-Го. Переход КВЖД под власть 

Японии. Массовый отток российских эмигрантов из Харбина и восточных 

провинций преимущественно в Шанхай или за пределы Китая. 

4. 1935-1945 гг. – оккупация японскими войсками Северного Китая; 

японо-китайская война (1937-1945 гг.). Начало Второй мировой войны. 

Возвращение советской администрации на КВЖД в результате победы СССР 

над Японией в 1945 г. Раскол в эмигрантском лагере, массовый исход 

российских эмигрантов из Китая либо на родину, либо за рубеж2. 

Китайская ветвь эмиграции отличалась от западной следующими 

факторами, значимыми для русского скаутского движения в 1920-1940-е 

годы: 

                                 
1 Кротова, М.В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии: 1920-е-1950-е гг.: 

автореф. дис. ... докт. ист. наук. СПб., 2015. С. 35. 
2 Ревякина, Т.В. Проблемы адаптации и сохранения национальной идентичности 

российской эмиграции в Китае: Начало 1920-середина 1940-х гг.: автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2004. С. 19-20. 
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 существующей русскоязычной и русскокультурной средой обитания с 

действующими епархиями Русской православной церкви в Пекине и 

Харбине; 

 наличием русских библиотек, издательств, прессы и 

благотворительных организаций1; 

 наличием значительно количества русских учебных заведений: школ, 

гимназий, семинарий и даже институтов2. 

«В Китае, где сложились компактные, замкнутые поселения выходцев 

из России, эмигрантская культура развивалась в традиционном для себя 

русле, сохраняя в полном объеме свою национальную самобытность. В 

отличие от Запада, она почти не испытывала ассимиляционного воздействия. 

Этому способствовали как внешние обстоятельства (наличие КВЖД, 

деятельность РДМ), так и внутренние предпосылки — активная позиция 

самих российских поселенцев в этом регионе.»3 

Немаловажным фактором оказалось то, что одной из самых 

многочисленных групп эмигрантов оказались белогвардейские военные 

формирования Г.М. Семенова, И.М. Калмыкова, Р.Ф. Унгерна, В.О. Каппеля и 

др. Это обусловило возникновение большого числа русских военных 

организаций, ведших активную борьбу с советской властью вплоть до конца 

Второй мировой войны4. Эти организации активно вовлекали скаутов в свою 

орбиту вопреки изначально аполитичным принципам последних. 

Представители белого офицерства и дворянства часто становились 

руководителями молодежных организаций. Поэтому эмигрантские 

                                 
1 Там же. С. 20. 
2 Там же. С. 22. 
3 Там же. С. 22. 
4 Российская эмиграция в Китае. https://vuzlit.ru/589282/rossiyskaya_emigratsiya_kitae 
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молодежные организации монархической и антисоветской направленности 

были сравнительно многочисленными1. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего периода 1920-1940-х 

годов наблюдался не только приток русских эмигрантов, но и их 

значительный отток из Китая вследствие неблагоприятной экономической 

ситуации. Изначально достаточно сильные позиции русских 

предпринимателей постепенно ослабевали. Характерен был высокий уровень 

безработицы, бесправие перед полицейским гнетом китайских и японских 

властей, особенно для лиц без гражданства. Все это плюс напряженная 

внутриполитическая обстановка и постоянные советско-китайские и 

советско-японские конфликты толкало русских поселенцев к продолжению 

эмиграции в другие страны, в основном, Австралию, Канаду и США, реже в 

Европу и обратно в СССР.  

2.2. Появление и развитие русского скаутского движения в Китае 

Русских скаутов, оказавшихся в Китае в начале 20-х годов XX в., можно 

разделить на три группы:  

 скауты КВЖД; 

 ближние беженцы — скауты Дальнего востока; 

 дальние беженцы — скауты со всей России, отступавшие со своими 

родителями вместе с белой армией. 

В Китае к моменту массовой эмиграции из России уже существовали 

местные русские скаутские отряды, в основном на территориях, связанных с 

КВЖД. Они возникли еще до революции 1917 г. 

По воспоминаниям скаутмастера А.М. Вязьмитинова, отряд учащихся 

Харбинского железнодорожного коммерческого училища в 1912 г. выехал в 

Петербург для участия в смотре «потешных» и впервые увидел там 

                                 
1 Бочарова С.Е. Монархические молодежные объединения российской эмиграции в 

Северной Маньчжурии в 1920-1945 гг. 2018. С. 234. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35531046_73555581.pdf 
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царскольсельских скаутов О.И. Пантюхова. Естественно, что первый отряд 

скаутов возник именно в железнодорожном коммерческом училище в 

Харбине. Это произошло летом 1917 г.1 В последующие годы скаутское 

движение на КВЖД активно развивалось вплоть до 1925 года, когда 

деятельность подавляющей части скаутских отрядов была прекращена 

советской властью. Из воспоминаний скаута тех времен А.Н. Князева: «С 

переходом КВЖД в руки СССР (1925 г.) наш Первый Отряд, а за ним и 

остальные отряды, связанные с КВЖД, были расформированы, а мы, 

родители которых не были советскими подданными, оказались в 

единственном еще работавшем Третьем Никольск-Уссурийском Отряде под 

начальством скм. М.М. Плеханова. Остальные отряды были разгромлены... 

Часто на наши головы летели кирпичи из рук наших «друзей»-отмольцев, а 

на сбор и со сбора мы шли «тайными тропами», уподобляясь не то команчам, 

не то последним могиканам. Должен отметить, что у скаутов дух был 

отменный, никогда Скаутская Организация так энергично не работала, как в 

то время, никем не подгоняемая2.» 

После этих событий значительная часть скаутов КВЖД рассеялась по 

другим регионам Китая. Оставшиеся скауты просуществовали вплоть до 

1941 г., когда в связи с Японской оккупацией были вынуждены 

самораспуститься3. 

На Дальнем Востоке (Владивосток, Хабаровск, Николо-Уссурийский, 

Пограничная, Спасск) отряды скаутов начали создаваться через несколько лет 

после их появления в западной части России. 

Из архивных данных видно, что это произошло в 1916 г.: 

                                 
1 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 102. 
2 Князев А.Н. К истории русского скаутского движения в Китае. Журнал «Вестник». 

1939. №8. С. 31. 
3 Кучин, В.Л. Ук. соч. С. 437. 
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«В 1916 г. 6 августа. Преподаватель графических искусств 

Владивостокского Коммерческого училища Василий Прохорович Емельянов 

начал формировать отряды скаутов с целью создать крепких телом и духом 

юношей, любящих свою Родину и всеми силами способствующих ее 

развитию1». 

Скаутские организации на Дальнем Востоке успешно развивались 

вплоть до 1922 г. Еще летом того года кипела скаутская жизнь, проводились 

сборы, лагеря, парады: «1922 г. Владивосток… Русский Остров, где ежегодно 

собираются Русские Скауты Приморья... 

«На Вашем знамени, сказал он (генерал Дитерихс), есть четыре слова 

— Бог, Родина, Правда и Честь — идите же под этими лозунгами смело и 

прямо. Ваш путь честный и светлый. Наша Родина переживает грозное 

время, будьте ей верными помощниками, будьте часовыми ее фланга и чести 

и помните, что Родина превыше всего… и если от Вас она потребует жизни, 

будьте готовы и к этому»... 

Генерал сказал свое слово и долго еще после царило молчание, крепко в 

душу запали слова… Бог, Родина, Правда, Честь. 

Но вот проиграла труба и скауты дружно бросились угощать и веселить 

гостей. Шумно и весело было в этот день в скаутском лагере, а вечером у ярко 

пылавшего костра громко звучали песни о России… 

Кто знал, что это был последний парад на Русской земле, кто знал, что 

на долгие годы мы покинем свою Родину!..»2. 

А уже осенью 1922 г. большая часть скаутов эвакуировалась с 

отступающим остатками армии Колчака. Эвакуация шла частично в Японию 

и Корею, но большей частью – в Китай. 

                                 
1 ГАРФ Р 944 оп. 1 д. 621. Доклад о русских скатах и их нуждах. Временное положение о 

бойскаутских организациях на территории Временного Приамурского правительства. 
2 Последний парад. Журнал «Скаут-разведчик». 1984. № 51-52. С. 26-27. 



 

53 

Интересно отметить, что в отличие от остальной части СССР 

обстановка на Дальнем востоке была не совсем коммунистической 

достаточно долго и после 1922 г. 

Николай Михайлович Деревцов, родившийся в 1918 г. во Владивостоке, 

рассказывал, что в 1925 г. они со старшим братом состояли во 

Владивостокском скаутском отряде, а в 1926 г. были аресты скаутов1. 

Волна русских эмигрантов 1922 года, докатившаяся до Китая, включала 

в себя скаутов со всей России. Часть этой волны сразу добралась до 

внутренних регионов Китая, а часть сначала осела в Харбине и других 

городах КВЖД, но после 1925 года вынуждена была двинуться дальше в 

Китай. Основные города, в которых сконцентрировались русские скауты: 

Мукден, Циндао, Гонконг, Пекин, но наиболее крупные дружины закрепились 

в Шанхае и Тяньцзине2. 

Большую роль на первом этапе расселения скаутов сыграли 

иностранные концессии: английские, французские, бельгийские, жившие 

своей обособленной жизнью, со своими органами управления, военными 

гарнизонами. В них были собственные скаутские отряды, в которые и 

вступали дети беженцев до появления чисто русских отрядов3. 

Первый отряд русских скаутов в Шанхае был организован учителем 

скм. Д.Г. Бочкаревым при Коммерческом училище Русского православного 

братства4
. Но образование собственно Шанхайской Дружины, которая 

объединила все русские скаутские образования Шанхая, следует отнести к 

1930 г., когда она и была утверждена соответствующим приказом бывшим в 

                                 
1 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 100. 
2 Там же. С. 438. 
3 Кудряшов, Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. С. 237. 
4 Там же.  
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то время Начальником Китайского Отдела Русских Скаутов скаутмастером 

Г.В. Радецким-Микуличем1. 

В Тяньцзине первый русский скаутский отряд оформился в 1928 г. в 

составе 132 человек2. 

После чего последовало и формальное признание появления 

подразделения русских скаутов сначала в Северном Китае: 

«Русским скаутам» письма-циркуляры руководителям организации 

русских скаутов в Северном Китае от 22 июля 1928 г. 

Русские скауты будут рады узнать об основании еще одной семьи 

нашего Великого Братства — отряда Русских скаутов в Северном Китае 

(район Пекин, Тянь-Тзинь, Чак-Чун, Мукден). 

Начальником отряда в Северном Китае назначается скаутмастер 

Георгий Васильевич Радецкий-Микулич. 

Подписано: Олег Пантюхов старший русский скаут»3. 

А после присоединения шанхайских отрядов возник единый Отдел 

НОРС в Китае (См. Приложение 13), который после Радецкого-Микулича с 

1935 г. возглавлял Н.М. Ядрышников4 (См. Приложение 14). 

Надо отметить, что помимо скаутских отрядов, входивших в единую 

систему НОРС, в Китае существовали и другие организации, построенные по 

скаутским принципам, а также довольно широкий спектр иных подростковых 

организаций – от политических до научных и творческих, которые вносили 

свой значительный вклад в жизнь российской эмиграции. Это «Союз 

учащихся», «Союз молодежи» и «Союз мушкетеров» сформированные в 

Харбине, Христианский союз молодых людей (ХСМЛ). Эти организации 

выпускали ряд печатных изданий, распространявшихся среди русской 

молодежи. При ХСМЛ была организована молодежная организация 

                                 
1 Альбом «Русские в Шанхае». - Шанхай, 1936. – C. 44-45 
2 Кучин. Ук. соч. С. 438. 
3 ГАРФ Р 6799 оп. 1 д. 4.  
4 Кудряшов, Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. С. 237. 
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«Костровое братство». «Братья» устраивали ежегодные, хорошо 

организованные летние лагеря, а зимой интересные сборы с привитием 

навыков патрульной работы. «Национальная организация исследователей 

скаутов и вожатых имени Н.М. Пржевальского» была характерна 

естественнонаучной направленностью. Часть организаций ставила 

политические задачи. Это «Союз мушкетеров» провозглашавший основную 

цель — свержение советской власти и установление в России монархии. Еще 

одной довольно влиятельной молодежной организацией стала Национальная 

организация русских разведчиков (НОРР), также ставившая своей задачей 

воспитание молодежи в духе непримиримой враждебности к советской 

власти и подготовку из нее кадров для диверсионно-разведывательной 

деятельности иностранных разведок против СССР1. 

Формально НОРР также признавала главенство старшего русского 

скаута О.И. Пантюхова, но в реальности действовала достаточно независимо 

от него. 

Архивные материалы по деятельности НОРР содержат большое 

количество поздравлений, приказов и других документов исходящих от 

Великой княгини Ксении Александровны. Монархия считалась разведчиками 

наилучшим общественным устройством, а лозунг «За Веру, Царя и 

Отечество» — всегда актуальным. 

Основные принципы скаутского движения постоянно разъяснялись 

членам организации, издавались соответствующие методические пособия. К 

примеру, «Вступительный курс по идеологии НОРР для инструкторов» 

содержал следующие разделы:  

1) задачи общественно-политических организаций вообще и НОРР в 

частности; 

2) приемы работы над собою и воспитания подрастающих поколений; 

                                 
1 Баранова А. Н. Молодежные эмигрантские организации в Маньчжурии. // Молодой 

ученый. 2010. №3. С. 221-224. URL https://moluch.ru/archive/14/1308/ 
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3) начала, которым подчинена жизнь отдельного человека и жизнь 

общества; 

4) смысл русской истории и положительные исторические образы для 

подражания; 

5) оценка политической действительности. 

Все это помогало скаутам поддерживать как прекрасную физическую 

форму, так и всестороннее развитие и патриотизм1. 

Скауты НОРС отличались от НОРР и «Союза мушкетеров» гораздо 

меньшим вниманием к политике. 

Внутренняя жизнь и деятельность русских скаутов Китая вполне 

соответствовала общим скаутским принципам. Скауты участвовали в работе 

благотворительных обществ, приходили на помощь в случае стихийных 

бедствий и т.д. 

Из воспоминаний скаутмастера А.Н. Князева: 

«По плану должно было быть три периода, но из-за грандиозного 

наводнения, затопившего Харбин, вторая группа лагерников была спешно 

эвакуирована в город. Скаутам пришлось раскинуть новый лагерь в районе 

Нового Города, но уже для беженцев из Затона. Скауты несли общий надзор 

за гигиеной, делали перевязки пострадавшим, кормили и поили беженцев и 

несли суточные дежурства. На многих питательных пунктах работали 

вожатые, а старшие разведчики несли работу в благотворительном о-ве2.»  

Положительная деятельность скаутов в Китае отмечалась местными 

печатными изданиями: 

«Кто не видел в Шанхае мальчиков и юношей в скаутской форме и с 

оранжевым галстуком (отличительный знак Русских Скаутов), с маленькой 

трехцветной национальной ленточкой на левом погоне рубашки, деловито и с 

                                 
1 ГАРФ ф. 10143 оп. 44 к. 1. 
2 Князев А.Н. К истории русского скаутского движения в Китае. Журнал «Вестник». 

1939. №8. С. 33. 
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полным сознанием ответственности порученной работы — исполняющих 

свой долг общественного служения русской колонии Шанхая? Японо-

китайский конфликт в Шанхае наглядно показал всему обществу, как даже 

здесь, в серьезной и опасной обстановке, Русские Скауты оказались на 

высоте своего положения, заслужив не одну благодарность Шанхайского 

Муниципального Совета при исполнении, подчас довольно сложных, 

поручений1.» 

Архивы содержат множество приказов о благодарностях скаутам за 

помощь ближнему (спасение утопающих и пр.), помощь в проведении 

спектаклей, вечеров и концертов2. 

Русские скауты в Китае выпускали собственные печатные издания, к 

примеру, журнал-книга «Русский разведчик», журнал «Ополченец». Эти 

журналы получили прекрасную оценку от руководителей Всемирного 

скаутского движения3. 

Большое внимание уделялось разностороннему развитию скаутов. 

Организовывались кружки пения, танцев, гимнастики, шахматной игры, 

секции волейбола, тенниса и др., песни у костра, которые сочиняли скауты и 

скаутмастера в ожидании возвращения на Родину. 

В условиях закрытия учебных заведений в связи с военными 

действиями скауты организовывали самостоятельное обучение по 

программам средних школ4. 

Не забывали также скауты и про традиционные скаутские походы, 

лагеря, на которых звучали песни их собственного сочинения (одна из этих 

песен стала гимном русских скаутов в эмиграционной среде Китая  (См. 

Приложение 15). Неоднократно русские скауты принимали участие в 

международных Джамбори, и по воспоминаниям английских и французских 

                                 
1 Русские в Шанхае: Альбом. / сост. и ред. В.Д. Жиганов. Шанхай. 1936. С. 44-45. 
2 ГАРФ ф. 10143 оп. 44 к. 1. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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скаутов, пользовались заслуженным уважением за отличные спортивные 

показатели1. 

Но как бы ни была разнообразна и весела молодая жизнь скаутов, 

никогда не забывали они об основной цели своего существования – 

подготовке в возврату на горячо любимую ими Родину – Россию. 

2.3. Причины угасания русского скаутинга в Китае 

Принято считать, что основные проблемы скаутинга в Китае были 

связаны с репрессиями со стороны КПК, солидарной с российскими 

коммунистами. Однако это слишком упрощенный взгляд. Влияние КПК стало 

определяющим после окончания Второй мировой войны и окончательной 

победы КПК над Гоминьданом в войне 1945-1949 гг., что вызвало массовый 

исход русских эмигрантов из Китая. Но к этому моменту русские скаутские 

организации уже были значительно ослаблены вследствие ряда внешних и 

внутренних причин, которые можно разбить на следующие группы. 

Причины форс-мажорного типа – активные военные действия на 

территориях расселения русских эмигрантов. В рассматриваемый период на 

территории Китая войны велись практически постоянно: как внутренние – 

гражданские (между Гоминьданом, КПК и милитаристским правительством), 

так и внешние – с Японией. Однако большая часть столкновений во время 

гражданских войн носила локальный характер и не наносила критического 

ущерба основной массе населения. Захват Японией Маньчжурии в 1931-

1932 гг. был молниеносным и практически бескровным – китайские войска 

тогда отступили без боя. Серьезные боестолкновения, заметно влиявшие на 

обычную жизнь людей, начались с 1937 г. во время японо-китайской войны и 

последующей Второй мировой войны. Особенно обострилась ситуация после 

вступления в войну Великобритании и ответного захвата Японией всех 

иностранных концессий на территории Китая, в которых проживало немалое 

                                 
1 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 438. 



 

59 

количество русских скаутов. Родители скаутов теряли работу в концессиях, 

вынужденно переезжали. Все это сделало скаутскую жизнь невозможной на 

этих территориях и вызывало роспуск скаутских дружин1. 

Экономические трудности стали еще одной группой причин внешнего 

по отношению к скаутингу характера. В рассматриваемый период Китай хоть 

и стал освобождаться от колониальной зависимости, но продолжал 

оставаться весьма бедной страной с неразвитыми промышленностью и 

сельским хозяйством. Поиск работы представлял для эмигрантов 

значительную трудность. Им приходилось переезжать с места на место в 

поисках лучшей доли. В связи с этим уже созданные скаутские отряды часто 

распадались. По этой причине русский скаутизм не смог закрепиться в таких 

городах как Пекин, Гонконг, Мукден, Циндао2. 

Экономические проблемы были актуальны как для рядовых скаутов и 

их семей, так и для руководителей отрядов. Целый отряд мог приостановить 

деятельность при отъезде руководителя в другой город или при его переходе 

на основную работу, не оставляющую возможности заниматься с детьми3. 

После начала Второй мировой войны финансовые проблемы скаутских 

отрядов только усугубились, значительно осложнив проведение 

мероприятий, закупку формы и т.д.4, что в совокупности с другими 

причинами ускоряло их распад. 

Надо отметить, что вышеназванные проблемы хоть и существенно 

осложняли скаутскую жизнь, но критичными не были. Скауты изначально 

привычны к военной и спартанской обстановке. От интенсивных военных 

действий можно было спасаться переездом в другие регионы. Экономические 

сложности со временем можно было бы преодолеть. Но существовал ряд 

                                 
1 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 439. 
2 Русские скауты. 1909-1969. Выпуск 1. Издание Центрального Штаба НОРС. г. Сан-

Франциско, Калифорния, США. 1969. С. 145-146. 
3 Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. Архангельск. 2005. С. 241.  
4 ГАРФ ф. 10143 оп. 50 к. 1. 
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более серьезных проблем, от которых скрыться было невозможно. Это 

внутренние организационные проблемы и самые критичные – 

идеологические, когда внешнее окружение вступало в непримиримое 

противоречие с основами скаутской идеологии. 

Ряд организационных проблем был связан с тем, что Старший Русский 

Скаут О.И. Пантюхов проживал вдали от Китая. Еще осенью 1922 г., приняв 

прощальный парад скаутов, Пантюхов с семьей отбыл в США1. В связи с 

этим его руководство было чисто номинальным и зачастую ограничивалось 

письмами с поздравлениями к памятным датам. Оперативное руководство и 

решение актуальных проблем было невозможно в таком режиме. Это привело 

к отсутствию полноценных отделов НОРС, многочисленным конфликтам при 

избрании скаутских руководителей различных уровней. Несомненная 

положительная роль Пантюхова в объединении русских скаутов всего мира в 

Китае, как видно, проявилась в недостаточной мере. В итоге организационная 

структура русского скаутского движения в Китае была неустойчивой, 

сложной, запутанной и часто меняющейся. Штаб-квартира часто переезжала 

между Тяньцзинем и Шанхаем, руководители (Ядрышников, Радецкий-

Микулич, Вязьмитинов и др.) сменяли друг друга, стараясь охватить 

постоянно меняющиеся зоны ответственности в условиях динамичной 

политической обстановки и их личных обстоятельств, решая проблему 

снижения общего уровня дисциплины дружинных руководителей2. 

Идеологические противоречия возникали как между разными 

скаутскими направлениями, так и между скаутами и другими эмигрантскими 

организациями, а также между скаутской идеологией и официальными 

идеологиями властей, сменявших друг друга на территории Китая. 

Основной идеологической особенностью, не устраивающей оппонентов 

русского скаутинга, была его аполитичность. Русские скауты безусловно 

                                 
1 Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. Архангельск. 2005. С. 129. 
2 Там же. С. 237. 



 

61 

любили свою Родину – Россию, но при этом они воздерживались от 

примыкания к той или иной политической партии, движению. Это было 

достаточно сложно делать в те периоды, когда внутри белоэмигрантской 

среды сильные позиции занимали непримиримые антикоммунисты, 

готовившиеся к военному свержению советского строя. 

Даже внутри русского скаутского движения подобные разногласия 

привели к расколу. В 1928 г. бывший член НОРС П.Н. Богданович вышел из 

подчинения О.И. Пантюхова, обвинив скаутов в излишнем 

интернационализме, и создал свою организацию – Национальную 

организацию русских разведчиков (НОРР), ставшую достаточно массовой, и 

отличавшуюся бескомпромиссным антикоммунизмом. Представитель НОРР в 

Китае, бывший скаутмастер Ю.Н. Лукин, развернул активную деятельность 

по дискредитации скаутов, которых он обвинял в масонстве и считал 

скаутинг чуждой русскому духу и не дающей ничего нового системой 

воспитания. Лукин даже призывал русский народ к борьбе со скаутами, как 

«носителями туманной религиозной основы и идеологии всемирного 

скаутизма, созданного на те же деньги, что и большевистская революция». 

Свои идеи он изложил в брошюре «Масонство в русском скаутизме», 

которую вместе со своими подобными статьями активно распространял среди 

русских эмигрантов Китая. Его целью было переманить в свою организацию 

скаутмастеров НОРС1. 

Если нападкам представителей НОРР скаутмастера могли давать отпор 

либо игнорировать, то вмешательство руководства антикоммунистически 

настроенных эмигрантских организаций оказывалось для скаутов фатальным. 

На подконтрольных территориях Китая (с 1932 г. в Манчжоу-го, а с 

1937 г. и в Пекине, Тяньцзине и др. захваченных городах) Япония 

последовательно поддерживала антикоммунистические организации, 

                                 
1 Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. С. 249-250. 
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особенно военного толка, рассматривая их как помощников в планируемой 

войне с СССР и в построении нового государства под названием «Великая 

Азия»1. Одна из таких организаций - Российский антикоммунистический 

комитет (РАК) со штаб-квартирой в Тяньцзине – в 1937 г. получила право 

вести учет русских эмигрантов и выступать посредником между ними и 

местными властями. Русская скаутская организация вынуждена была 

налаживать взаимодействие с РАК, который немедленно стал требовать от 

Ядрышникова (в то время руководитель китайского отдела НОРС) поменять 

скаутские порядки, систему занятий, название, форму в сторону большей 

милитаризации, по существу превращая скаутские отряды в пункты 

подготовки призывников2. В письме к Пантюхову скаутские руководители 

жаловались: «Малейшее разногласие с председателем 

Антикоммунистического комитета или его заместителем, не говоря уже о 

невыполнении какого-либо распоряжения, влечет за собой снятие с 

эмигрантского учета, отобрание паспорта и депортирование из Северного 

Китая» (Ядрышников). «Наша эмиграция задает себе ужасный вопрос: какая 

же разница между коммунистами и «антикоммунистами»? Неужели только в 

окрасках их одинаково преступной деятельности» (Вязьмитинов)3. Поскольку 

РАК не удалось склонить скаутов к подчинению, вскоре последовали 

санкции. Сначала тяньцзинским скаутам в 1939 г. не разрешили провести 

свой лагерь. А после этого всех детей русских эмигрантов обязали перейти на 

учебу в русские школы, ученикам которых было запрещено участвовать в 

каких-либо юношеских организациях. Таким образом, через четырнадцать с 

половиной лет своей деятельности в 1942 г. русская скаутская организация с 

центром в Тяньцзине прекратила свое существование4. 

                                 
1 Баранова А. Н. Молодежные эмигрантские организации в Маньчжурии // Молодой 

ученый. 2010. №3. С. 221-224. URL https://moluch.ru/archive/14/1308/ 
2 Кудряшов, Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. С. 242-243. 
3 Цит. по Там же. 
4 Там же. 
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К другому скаутскому ответвлению – НОРР – прояпонские власти 

поначалу были гораздо более лояльны из-за их ярко выраженной 

антикоммунистической направленности, но как только их существование 

было сочтено ненужным, в начале 1940 г. они были упразднены вместе с 

многими другими подобными организациями, чтобы не мешать 

установлению нейтралитета между Японией и СССР1. 

Основной идеологический противник скаутского движения – 

коммунистическая партия – прекращал деятельность скаутов, как только они 

попадали в зону его влияния. В регионе КВЖД деятельность скаутских 

организаций была прекращена в 1925 г. Не успевшие переехать во 

внутренний Китай скауты были депортированы в Россию и там 

репрессированы, причем само участие в скаутском движении было 

достаточно для обвинения2. 

С КПК русские скауты по существу не сталкивались, так как до 

окончательного прихода КПК к власти большая часть скаутов в 1948 г. 

собралась в Шанхае и выехала на Филиппины (на остров Тубабао), а затем в 

Австралию, Европу и Америку3. 

2.4. Влияние скаутинга на сохранение национальной идентичности 

Обычно выделяют следующие возможные сценарии взаимодействия 

эмигрантского сообщества с местным населением: ассимиляция, интеграция, 

сепарация и сегрегация4. Русская эмиграция в Китае представляла собой 

достаточно сложное явление, которое трудно охарактеризовать только одним 

из этих сценариев. О сепарации можно говорить относительно полосы 

отчуждения КВЖД, где русское сообщество было в сильной степени 

                                 
1 Баранова А. Н. Молодежные эмигрантские организации в Маньчжурии // Молодой 

ученый. 2010. №3. С. 221-224. URL https://moluch.ru/archive/14/1308/  
2 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 102. 
3 Там же. С. 440. 
4 Климович Л.В., Лукичева Л.Ю. Формы сохранения культурной идентичности молодым 

поколением российских эмигрантов в 1920-1930-е гг. 2016. № 4. С. 17. 
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обособлено. Но после передачи управления китайским властям началась 

постепенная интеграция — взаимопроникновение культур, которое китайские 

исследователи оценивают как положительное явление1. При эмиграции в 

более удаленные части Китая русские беженцы старались селиться в 

цивилизационно близких им западных концессиях. В этом случае 

происходила постепенная ассимиляция такая же, как в западной ветви 

эмиграции, что воспринималось русским сообществом как проблема, 

которую надо решать. Для русской эмиграции характерен осознанный подход 

к проблеме сохранения национальной идентичности и целенаправленные, 

системные действия по ее решению. Хотя некоторые родители сознательно 

ассимилировали своих детей с целью оградить их от мук ностальгии и 

облегчить им продвижение в местном обществе2, все-таки большая часть 

приветствовала их участие в русских молодежных организациях. 

Немалую пользу в решении проблемы сохранения национальной 

идентичности оказало русское скаутское движение. Благодаря своим 

принципам аполитичности и дополнительности скаутинг не встречал 

отторжения у придерживающихся разных политических взглядов родителей 

скаутов. Они рады были оградить детей от дурного влияния «улицы» и 

криминала, привить им полезные навыки выживания в трудных ситуациях и 

занять активную жизненную позицию3. 

Вступив в скауты, учившиеся в иностранных школах дети попадали в 

русскоязычную среду, где не просто поддерживали навык общения на родном 

языке, но активно творили и обогащали русскую культуру: сочиняли стихи, 

песни, выпускали газеты и журналы. Помимо уже упоминавшихся журналов 

«Скаут-разведчик» и «Ополченец», в Китае издавались «Вестник скаута» 

                                 
1 Чэ, Чуньин. Историческое значение духовного наследия русской эмиграции в Китае в 

первой половине ХХ в. 2013. № 5. С. 74. 
2 Александров К., Левченко А. «Русские белые эмигранты – кто они?» 

https://www.pravmir.ru/russkie-belyie-emigrantyi-kto-oni/  
3 Смирнов С.В. Русские организации скаутов и разведчиков. Проблемы востоковедения. 

2016. № 2 (72). С. 84. 
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(позднее был переименован в «Белый медведь»), «Голос Скаута», «За Россию 

будь готов!», «Отзвуки», «Русский скаут»1. Для старших скаутов скаутмастера 

проводили специальные курсы, в основу которых было положено развитие 

национального самосознания2. Скаутские организации принимали деятельное 

участие в общественной и политической жизни эмигрантского сообщества3. 

Особенно актуальна скаутская активность была вне крупных городов, где не 

было русских школ и храмов4. 

Вклад скаутского движения в сохранение национальной идентичности 

можно видеть из архивных материалов того времени, скаутских девизов, 

обращений, обещаний: 

«Далекая Многострадальная Русь! Мать-отчизна, я еще не вполне тебя 

знаю, но люблю тебя и отрадно мне, что я сын твой. Люблю твой народ, язык, 

твою природу. Люблю тебя всю, хоть ты сейчас и в лохмотьях. Россия, земля 

моя родная, колыбель и могила моих отцов, моих великих предков и — верю 

и надеюсь — моя могила. 

Я буду учиться и совершенствоваться, чтобы быть тебя достойным, и 

сколько станет моих сил, буду за тебя стоять и бороться, чтобы ты обрела 

свое прежнее величие. Буду служить тебе усердно, чем смогу: разумом, 

сердцем и, если понадобится, отдам за тебя жизнь5.» 

«Наш девиз «Не посрамим земли русской».  

Кто такой «Русский Скаут»: «Русский скаут» - это мальчик или девочка, 

добровольно вступивший, с разрешения родителей, в Организацию «Русский 

                                 
1 Бабкина, Е.С. Периодическая печать национальной организации русских скаутов в 

Китае 1920-1940-х гг. 2017. С. 108. 
2 Князев А.Н. К истории русского скаутского движения в Китае. Журнал «Вестник». 

1939. №8. С. 34. 
3 Смирнов С.В. Русские организации скаутов и разведчиков. Проблемы востоковедения. 

2016. № 2 (72). С. 84. 
4 Кучин, В.Л. Скауты России, 1909-2007. История. Документы. Свидетельства. 

Воспоминания. М. 2008. С. 433. 
5 ГАРФ Р. 6083 оп. 1 д. 1.  Обращение к Родине Юных Добровольцев и Доброволок. 

Сведения о белоэмигрантской Юношеской организации «Русский скаут». 
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скаут», и этим самым обязавший себя всегда помнить, что он Русский и не 

позорить это имя, вечно помня, что он должен везде и всегда быть примером 

для других1.»  

Прекрасной иллюстрацией осознанного скаутского подхода к 

сохранению русской идентичности служит следующая запись в альбоме: 

«Волею судьбы оказались многие русские дети и юноши на чужбине, за 

рубежом. 

И стал мучить их всех один вопрос, одна мысль: как же можно здесь, 

далеко от родной России, помочь ей?  

Как им, еще слабым и неопытным, можно послужить Родине? И не 

могли решить этого вопроса, пока не нашли пути к активному служению 

России.  

Путь этот — путь Русского Скаута. 

Русский скаут (РС) верный сын православной Церкви. 

РС предан Национальной России, он изучает ее историю, биографии 

Русских великих людей, Русскую культуру, Русский быт. 

Совершенствование во всем полезном, учение и накопление знаний, 

столь нужных для будущей России, объединение в одно целое с крепкой и 

сознательной дисциплиной; уважение и почитание старых русских обычаев, 

традиций; развитие в себе чувства долга и моральной ответственности — вот 

чем может и должен заняться каждый русский юноша и подросток для того, 

чтобы уже сейчас начать себя готовить к служению Родине. 

Надо готовиться. С пустой головой и слабой волей в Россию 

возвращаться нельзя. Так учит русский скаутизм2.» 

Представители первой волны русской эмиграции жили надеждой на 

возвращение в Россию, поэтому считали себя обязанными передать память о 

                                 
1 ГАРФ Р. 6083 оп. 1 д. 9. Брошюра «Русский скаут». 
2 ГАРФ Р. 6799 оп. 1 д. 21. Альбом снимков лагерей русских скаутов-разведчиков и 

вожатых за 1935-1938 гг. Маньчжоу-Ди-Го, г. Харбин. 



 

67 

России своим детям. Память о дореволюционной России, России их грез1, 

сохранялась, развивалась и обогащалась вкладом следующих поколений, и 

так дошла до нас, что дает нам возможность воспользоваться этим 

богатейшим культурным и духовным наследием. Скаутское движение было 

одной из ярких страниц в жизни русской эмиграции в Китае2. 

Многочисленные труды, воспоминания, дневники лучших эмигрантских 

умов, скаутские газеты, журналы, методическая литература, документы, 

фотоальбомы, кинохроника, знамена, знаки, обмундирование и многое 

другое, а главное – их идейное наполнение — будут ли востребованы или так 

и останутся в музеях и архивах3? 

Опыт скаутского движения ценен именно сейчас, когда народ России, 

оставшись без идеологии и национальной идеи оказался по сути в духовной 

эмиграции. Необходимо способствовать возвращению темы скаутинга в 

научный оборот, поддерживать стремление представителей государства и 

общества создать эффективную модель детского движения в России, 

сформировать воспитательную идеологию подрастающего поколения, 

основанную на зарекомендовавших себя и прошедших испытание временем 

образцах4. 

Как отмечено Н. Машкеевым: «… молодому поколению надо говорить 

не о том, что «отцы» и «деды» делали ошибки, а о том, как Суворов 

переходил Альпы, как его ученики гнали из России Наполеона, как Петр сам 

строил корабли, как русские освобождали славян, и говорить — вот примеры 

для вас, будьте такими же»5. 

                                 
1 Лупан В. Эмиграция и диаспора. «Русская мысль». 2011. №33 (4856). 

https://www.pravmir.ru/emigraciya-i-diaspora/ 
2 Смирнов С.В. Русские скаутские организации в Китае. 2015. Т. 45. № 2. С. 676. 
3 Домнин А.И. Развивать дух и тело человека на пользу своего Отечества: основы 

воспитания на примере молодежных военно-патриотических организаций русского 
зарубежья. 2019. № 2 (22). С. 90. 

4 Мухинова Н.A., Хубатуллина А.И. Русские скауты в годы первой Мировой войны. 
2019. № 12. С. 111. 

5 Цит. по: Кудряшов, Ю.В. Российское скаутское движение. - Архангельск. 2005. С. 153. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая итоги проделанной работы, следует сказать, что скаутинг, 

возникнув в начале ХХ века в Англии, прошел значительный путь развития, 

распространившись практически по всем странам и привнеся существенный 

вклад в воспитание подрастающего поколения. Этому способствовала 

продуманная основателем скаутинга Робертом Баден-Пауэллом система 

следующих идей. Скаутинг подразумевает принцип личной активной 

деятельности в противовес пассивному прослушиванию учителей. В качестве 

образцов для подражания выбираются для скаутов люди наиболее сильного 

характера: рыцари, следопыты, полководцы. С учетом особенностей 

подросткового возраста основная деятельность скаутов организована в виде 

игры с набором уровней — рангов, по которым продвигается скаут по мере 

своих достижений. Большое внимание уделяется внешней атрибутике: форме, 

нашивкам, эмблемам. Основной действующей единицей является не 

отдельный скаут, а группа – скаутский патруль, состоящий обычно из семи 

скаутов, за каждым из которых закреплена особая роль. Одна из важных 

особенностей скаутинга — творческое общение с природой во время лагерей 

и походов. Жизнь в естественных, хотя зачастую непростых природных 

условиях, делает скаута самостоятельным и способным к перенесению 

трудностей. Ключевым элементом скаутских принципов является твердая 

моральная основа, выражаемая в триаде: долг перед Богом; долг перед 

другими; долг перед собой, и раскрываемая в десяти скаутских законах, 

исполнять которые скаут обязуется в торжественном обещании. 

Как общественная организация скаутское движение строится на 

принципах добровольности, аполитичности, независимости и отсутствия 

ограничений по религиозным, половым, классовым или другим подобным 

признакам. 

Русское скаутское движение начало развиваться с 1909 г. усилиями 

Олега Ивановича Пантюхова, чей вклад в организацию первых отрядов, 
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труды по дальнейшему распространению скаутизма и впоследствии 

объединяющую роль разбросанных по всему миру русских скаутов сложно 

переоценить. Учитывая опыт и ошибки предшествующих молодежных 

движений: «сокольства», «потешных» и др., русское скаутское движение 

избежало судьбы превращения в допризывную службу муштры и быстро 

разрослось, получив поддержку со стороны государственных органов. В 

русском скаутинге проявились некоторые особенности, отличающие его от 

исходного – английского. Это особое значение любви к Родине, т.е. 

патриотизма, ставшего стержнем русского скаутинга. Также вследствие 

богатых духовных традиций у русских скаутов было более проявлено чувство 

сострадания, что выражалось в активной благотворительности, а из общения 

исключена грубость и авантюризм. 

После революции 1917 г. для русского скаутизма настали трудные 

времена. Начиная с 1919 г. комсомол поставил и последовательно добивался 

полного запрета скаутского движения. Попытки отдельных скаутских групп 

приспособиться к коммунистической идеологии либо найти себе 

покровителей в советских органах не имели продолжительного успеха, и в 

1923 г. скаутизм был окончательно запрещен. Просуществовав еще несколько 

лет нелегально, он окончательно был истреблен в 1926 г. и продолжил 

дальнейшее существование только в эмиграции. Пионерская организация, 

сознательно созданная идеологами коммунизма как скаутская по форме, но 

коммунистическая по содержанию, вобрала в себя в измененном виде 

большую часть скаутской символики, порядков и методик. 

Начиная с 1920 г., когда на острове Принкипо (Турция) был поднят флаг 

первого русского скаутского зарубежного отряда, вместе с потоками 

эмигрантов из России скауты появились в большом числе стран Европы, 

Азии и Америки. Так как основной особенностью русской эмиграции было 

стремление жить принципиально по-русски, то и русский скаутинг 

включился в решение этой задачи. Трагизм ситуации изгнания и надежда на 
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скорое возвращение обостряли решимость сохранять русские устои и 

препятствовали ассимиляции. 

Русское скаутское движение, разбросанное по всему миру, смогло 

сохраниться как единое целое во многом благодаря тому, что существовал 

человек-легенда О.И. Пантюхов. Он был избран старшим русским скаутом 

одновременно на двух скаутских съездах. И в дальнейшем в какой бы далекой 

стране ни организовывался русский скаутский отряд, он старался установить 

связь с О.И. Пантюховым и войти в его структуру – НОРС. 

Эмигранты с Дальнего Востока России переселялись по большей части 

в Китай, чему способствовало наличие там обширных районов уже обжитых 

русскими переселенцами. Это прежде всего зона отчуждения КВЖД и 

прилегающие территории с большими городами со значительной долей 

русского населения: Харбин, Дальний и др. На этих территориях беженцы 

нашли привычную им обстановку и образ жизни.  

20-40–е годы XX века в Китае характеризовались многочисленными 

политическими событиями, внешними и внутренними войнами, что делало 

обстановку для эмигрантов очень сложной и динамичной. Управление КВЖД 

в 1925 г. было передано Советской России, а с 1932 г. вся Маньчжурия была 

захвачена Японией, затем последовали китайско-японская и Вторая мировая 

войны. 

В такой сложной обстановке русские скаутские отряды тем не менее 

возникали, росли, объединялись и приносили пользу эмигрантскому 

сообществу. География возникновения скаутских отрядов в Китае напрямую 

определялась изменяющейся военно-политической обстановкой. Самые 

ранние отряды появились еще до революции на территориях, прилегающих к 

КВЖД. Значительный прирост численности скаутов наблюдался с 1922 г. в 

связи с прибытием потока русских эмигрантов, отступавших вместе с белой 

армией. Скаутские отряды успешно развивались там до 1925 г., после чего их 

большая часть вынуждена была перемещаться дальше в Китай: в Тяньцзинь, 
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Ханькоу, Шанхай, Пекин, Гонконг, Мукден, Циндао, Синьцзян. Не везде, 

однако, русским скаутам удалось закрепиться и основать устойчивые 

развивающиеся дружины. Центрами русского скаутизма стали Тяньцзинь и 

Шанхай, где усилиями скаутмастеров Г.В. Радецкого-Микулича, 

Н.М. Ядрышникова и др. сформировался полноценный отдел НОРС. 

Повседневная жизнь русских скаутов в Китае протекала в 

традиционном духе: походы, лагеря, международные скаутские слеты 

(Джамбори). Скауты выпускали собственные печатные издания, 

организовывали спортивные и развивающие секции и кружки. 

Однако русскому скаутскому движению в Китае пришлось столкнуться 

с рядом серьезных внешних и внутренних проблем. Форс-мажорные 

обстоятельства, связанные активными военными действиями в ходе японо-

китайской и Второй мировой войн, вынуждали прекращать скаутскую жизнь 

и бежать из привычных мест. Экономические трудности усугубляли 

непростое положение эмигрантов, вынуждая скаутмастеров часто менять 

работу, а семьи скаутов переселяться в поисках лучшей доли. Внутренние 

организационные проблемы были связаны с тем, что старший русский скаут 

О.И. Пантюхов в силу своего нахождения в США не мог оперативно 

реагировать и решать возникающие проблемы, что приводило к конфликтам 

при избрании руководителей и их низкой дисциплине. Внутри скаутинга 

возникали идеологические разногласия, вследствие которых отдельные 

скаутмастера откалывались от НОРС и основывали собственные молодежные 

организации (НОРР), при этом организуя антискаутскую пропаганду. Но 

самыми критичными часто оказывались идеологические противоречия с 

руководством русских эмигрантских общин, включавших большое 

количество офицеров белой армии, не приемлющих принципиальной 

аполитичности и независимости скаутинга. Они требовали от скаутинга 

большего уклона в антикоммунизм и военную подготовку. Особенно 

существенным стал этот фактор при захвате Японией значительной 
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территории Китая и целенаправленной поддержкой японскими властями 

антисоветских движений. Отказ руководства скаутов от подчинения этим 

требованиям вызывал санкции вплоть до запрета участия детей в скаутских 

отрядах. 

Перед окончательным приходом к власти в Китае коммунистов большая 

часть скаутов в 1948 г. эмигрировала из Китая и продолжила деятельность на 

Филиппинах, а затем в Австралии, Европе и Америке. 

За время своей деятельности в Китае русские скауты внесли 

значительный вклад в сохранение национальной идентичности русской 

эмигрантской общины. Скауты создавали русскоязычную и 

русскокультурную среду, что было очень важно для русских детей, 

обучающихся в иностранных школах. Скауты изучали историю Отечества, 

поддерживали его традиции, организовывали специальные курсы по 

развитию национального самосознания. Они оставили заметное 

литературное наследие: сочиняли песни, стихи, рассказы, публиковали их в 

журналах и газетах собственного издательства. 

В настоящее время в условиях безыдейности, безынициативности 

молодежи, изучение и, главное, практическое применение скаутского 

наследия поможет решить многие проблемы подросткового воспитания, 

оторвать детей от бесконечного потока виртуальных развлечений, развить 

твердый характер и творческие способности, получить благотворное влияние 

от наблюдения за природой, и самое важное — осознать свой долг перед 

Богом, перед Родиной и перед собой. 
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Национальная Организация Русских Скаутов 
Старший Русский Скаут, генерал-полковник О.И. Пантюхов 

Отдел Русских Скаутов в Китае Начальник Скаутмастер 
Н.М. Ядрышников 

1-й Отряд 
Скаутов 

2-й Отряд 
Скаутов 

Звено 
Старых 

Разведчиков 

Стая Волчат 
(8-12 лет) 

Отряд 
Морских 
Скаутов 

Члены Штаба Дружины: пом. скм. П.Д. Ступин, инстр. Д.С. Марков,  
инстр. П.Р. Соколов и В.А. Киркор 

Шанхайская ДружинаНачальник скм. С.Н. Рудин-Донченко, 
 помощник скм. В.И. Захаров 



 

99 

Приложение 14. Заместитель Старшего Русского Скаута в Китае 
Подполковник Николай Михайлович Ядрышников.  
 

  



 

100 

Приложение 15. Гимн русских скаутов в Китае.  
 

 
 


