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СТАЛИН И «ЗОЛОТО РУССКОЙ АМЕРИКИ»: 

ПО МАТЕРИАЛАМ НАСЛЕДИЯ 

А.П. СЕРЕБРОВСКОГО

В.Н. Косторниченко

В статье анализируется отношение И.В. Сталина к золотодобывающей

промышленности регионов Русской Америки, выявлено значение факто4

ра Русской Америки в модернизации золотодобывающей промышленно4

сти СССР. Рассматривается восприятие Сталиным истории колонизации

Русской Америки. Показаны результаты поездки А.П. Серебровского,

осуществленной по указанию Сталина, в регионы, некогда входившие

в состав Русской Америки.

Ключевые слова: Сталин, Русская Америка, золотодобывающая промы4

шленность

The article analyzes Stalin’s attitude towards the gold mining industry

of the Russian America; it reveals the role of the Russian America’s factor

in the modernization of gold mining industry of the USSR. It examines how

Stalin perceived a history of colonization of the Russian America. The article

presents the outcomes of the trip by A.P. Serebrovsky, undertaken by the

orders of Stalin, to the regions, which were part of the Russian America.
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Â конце августа 1927 г. глава советского государства И.В. Сталин

вызвал к себе на прием заместителя председателя ВСНХ А.П. Сереб4

ровского, отвечавшего за развитие цветной металлургии в стране.

В беседе с ним1 Сталин заявил о важности наведения порядка в золото4

1 Воспоминания А.П. Серебровского об этих беседах со И.В. Сталиным и последу4

ющей поездке в США были опубликованы в книге «На золотом фронте», изданной

в 1936 г. В следующем году он был арестован, обвиненный в принадлежности к так на4

зываемому «право4троцкистскому центру». В 1937 г. книги изъяли из обращения. Девят4

надцатого мая 1956 г. Военная коллегия Верховного суда СССР признала дело А.П. Се4

ребровского сфальсифицированным, все обвинения — необоснованными. Фактически

произошла реабилитация не только А.П. Серебровского, но и его наследия — сохранив4

шихся немногочисленных экземпляров книг и статей. Об этом см.: Евдошенко Ю.В.
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добывающей отрасли страны, обосновав необходимость ее коренной

модернизации. В основу предполагаемых изменений он предлагал по4

ложить организационный опыт и технологии американских компа4

ний, работавших на территории северных регионов США, некогда со4

ставлявших Русскую Америку2.

Сталин поручил А.П. Серебровскому лично возглавить руководст4

во модернизацией золотодобывающей отрасли. Выбор был сделан

не случайно — А.П. Серебровский уже имел удачный опыт реализа4

ции подобных проектов. Так, придя к управлению нефтяной отраслью

в 1920 г., он стал широко применять американский производственный

опыт и технологии. Внедряя американские инновации, он добился

впечатляющих результатов в восстановлении и модернизации отечест4

венной нефтяной промышленности3.

Беседа, по словам А.П. Серебровского, больше напоминала лек4

цию и была в основном посвящена истории золотопромышленности

США и процессу колонизации Русской Америки. Рефреном в ходе бе4

седы звучали слова Сталина о том, что золото имело определяющее

значение для укрепления государственности США, для решения по4

литических задач, стоящих в повестке дня американской политики.

Сталин неоднократно подчеркивал, что добытое в Калифорнии «ог4

ромное количество золота дало решающий перевес в войне Северных

Штатов против Юга»4.

Характеризуя политику США в середине XIX в., он отмечал, что

в этот период «политика вашингтонского правительства и крупнейших

бостонских и нью4йоркских банков была направлена на овладение

в Калифорнии месторождениями золота, которое сыграло впоследст4

вии решающую роль в борьбе между северными и южными штатами

во время гражданской войны в Северной Америке в 1861–1865 гг.»5.

Александр Серебровский. Вехи политической биографии // А.П. Серебровский. На неф4

тяном фронте. М., 2015. С. 34–35.
2 Общую информацию об истории Русской Америки см.: Петров А.Ю., митрополит

Климент (Капалин), Малахов М.Г., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. История и наследие Рус4

ской Америки // Вестник Российской академии наук. 2011. № 12. С. 1090–1099.
3 В результате проведенной модернизации отрасли на старых, открытых еще до ре4

волюции нефтяных месторождениях добыча нефти к началу 19304х гг. выросла более чем

вдвое по сравнению с дореволюционной и более чем в 5 раз относительно показателей

начала 19204х гг. В последующем столь быстрое развитие нефтяной промышленности

стало фундаментом советской индустриализации. Подробно об этом см.: Косторниченко

В.Н. «Советский Рокфеллер» // Родина. 2008. № 10. С. 50–51; он же. Иностранный ка4

питал в советской нефтяной промышленности. Волгоград, 2000. С. 252–253.
4 Цит. по: Серебровский А.П. На золотом фронте. Издание второе, просмотренное.

М.–Л., 1936. С. 16, 21.
5 Цит. по: Там же. С. 21.
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По словам Сталина, «за время гражданской войны северные штаты

получили на сумму около 200 млн. долларов золота и серебра из Кали4

форнии, державшей сторону Севера в этой войне. Благодаря этому

полностью была обеспечена оплата всех обязательств северных штатов

по снабжению военными припасами и орудиями»6. В ходе беседы Ста4

лин не указал источник, на основании которого он сделал подобные

выводы. По нашему мнению, он опирался на работы авторитетного

американского инженера Т.А. Рикарда, являющегося в 1920–1930 гг.

консультантом Горного бюро США и одновременно издателем лон4

донского и нью4йоркского журналов по горному делу. Сталин знал его

труды и даже рекомендовал их среди прочих работ А.П. Серебровско4

му. В первой главе книги «История американского горного дела», по4

священной открытию золота в США, Т.А. Рикард отмечал, что до4

бытое в Калифорнии в огромных количествах золото существенным

образом повлияло на историю США, была оказана бесценная помощь

Северу в ходе Гражданской войны. «Если бы серебро и золото, добытое

штатами Тихоокеанского побережья в 1861–63 г.г., попало бы в казну

Конфедерации, результат войны мог бы быть другим. Верность Кали4

форнии идее союза обеспечила использование этого драгоценного ме4

талла для обеспечения жизнеспособности нации»7. В дальнейшем

Т.А. Рикард уточнил, основываясь на имевшейся у него статистике:

«Цена золота и серебра, перевезенного западными штатами

в 1861–1865 гг. (включительно), составила 186,012,460 долл. Эта огром4

ная сумма денег была передана Северу в годы конфликта и позволила

ему гарантированно исполнять обязательства. Можно было бы только

предположить, что было бы, если бы золото попало южным штатами,

а не северным. Так же как серебро Лаврионских рудников, уплаченное

за строительство кораблей, помогло грекам победить персов в битве

при Саламине, так и золото Калифорнии, заплаченное за военное сна4

ряжение и поставки, помогло США остаться единой страной»8.

Сталинская интерпретация событий Гражданской войны в США

весьма показательна. Она свидетельствует о том, что он рассматривал

золото в качестве важного ресурса государственной политики. Исходя

из американского опыта, Сталин полагал, что развитие золотодобычи

6 Цит. по: Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 21.
7 Rickard T.A. A History of  American Mining. 1st ed. N.Y., L., 1932. P. 39.
8 Ibid. P. 39, 110. Несмотря на то, что цитируемая нами книга Рикарда вышла в 1932 г.

(т.е. спустя 5 лет после беседы И.В. Сталина с А.П. Серебровским), весьма вероятно, что

в многочисленных, более ранних работах Рикарда по теме золотой лихорадки в Кали4

форнии содержатся аналогичные утверждения и цифры.



341

могло бы сыграть ключевую роль и в разрешении текущих проблем,

стоящих перед советской страной.

Так, к 1927 г. в СССР образовался значительный внешний долг, ощу4

щалась нехватка золотовалютных резервов, государство оказалось

на грани финансового банкротства. Запасы золота и валюты равнялись

всего 200 млн зол. руб., что в сравнении с довоенным 1913 г. означало со4

кращение примерно в 9,3 раза9. Кроме того, в стране ощущалась острая

потребность в увеличении добычи золота, что было связано с провозгла4

шенным партией генеральным курсом на индустриализацию. Приобре4

сти необходимое для индустриализации новейшие оборудование и тех4

нологии было возможно только за счет золота и валютных средств.

Увеличение золотодобычи содействовало бы решению этой задачи,

а также способствовало бы улучшению финансового положения страны.

В ходе беседы с А.П. Серебровским Сталин обратил особенное вни4

мание на то, что «открытие золота в Калифорнии имело значение

не только для усиления валютной мощи США. Оно дало толчок разви4

тию сельского хозяйства северной Калифорнии, а также развитию про4

мышленности всего Запада США»10.

Не вдаваясь в технические детали, он говорил, что «новые районы

США поднимались с самого начала именно с золота, затем уже вслед за

золотом шло развитие других отраслей промышленности — цинковой,

свинцовой, медной и вообще металлической. Наряду с этим оживал

район, потому что нужно доставать хлеб и другие продовольственные

продукты, одежду, промтовары»11. Так, за 10–15 лет Сан4Франциско

из маленькой бухточки, в которой до того много лет ютилась маленькая

испанская миссия, превратился в большой портовый город12.

Тот же процесс, по его мнению, который имел место в Калифорнии,

и те же этапы развития должны пройти Сибирь и Дальний Восток13, ко4

торые в тот период стали интенсивно осваиваться советским государст4

вом. Алгоритм действий правительства СССР, построенный на базе

американского опыта, должен был выглядеть следующим образом: сна4

чала в отдаленных советских регионах следует развивать золотодобычу,

затем необходимо переходить к добыче и обработке полиметаллических

руд, с которыми золото связано ассоциировано, переходя параллельно

с этим к добыче угля, нефти, железа, к укреплению сельского хозяйства

и к развитию других потребительских отраслей.

9 Осокина Е.А. Золото Сталина // Forbes. 2010. No. 9 (http://www.forbes.ru/ekonomika/

vlast/556894zoloto4stalina).
10 Цит. по: Серебровский А.П. Указ. соч. С. 16.
11 Цит. по: Там же.
12 Там же. С. 17.
13 Там же. С. 16.
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Таким образом, Сталин отводил золотопромышленности особое

место. Этой отрасли была предназначена роль своего рода инстру4

мента, при помощи которого была бы осуществлена индустриальная

колонизация отдаленных сибирских и дальневосточных районов.

Кроме того, реализация проекта обеспечила бы значительный при4

ток населения на Дальний Восток и в Сибирь, позволила бы снизить

уровень военной напряженности в регионе, возникшей во второй

половине 19204х гг. из4за нарастания агрессивности во внешней по4

литике Японии.

Интересно, что идею «плановой золотой лихорадки» Сталин по4

черпнул во многом из художественной литературы, из произведений

популярного в России американского писателя Ф. Брет Гарта14, кото4

рого он сравнивал с Маминым4Сибиряком. «Брет4Гарт имел мало

представления об исторической функции капитала, — говорил Сталин

А.П. Серебровскому, — но показал ясно, как вокруг золотодобычи,

золотой промышленности, вырастали мастерские, фабрики, заводы,

прокладывались дороги, создавался транспорт, предприятия, конторы,

банки, застраивались целые города»15.

Особенное внимание Сталина привлекли страницы произведений

Брет Гарта, посвященные старателям, положившим начало разработке

месторождений северной Калифорнии и Аляски. Кроме того, как от4

мечал А.П. Серебровский, Сталин ссылался на книгу под названием

«Саттерс Гольд», в которой излагается история одного из первых коло4

нистов Северной Калифорнии, начавшего свою предпринимательскую

деятельность еще тогда, когда российские поселения наряду с испан4

скими доминировали на Тихоокеанском побережье Северной Амери4

ки. Автор этой книги через биографию старателя Дж. Саттера показал

драматическую историю развития золотопромышленности и сельского

14 Одной из причин столь внимательного отношения Сталина к художественным

произведениям Брет Гарта является то, что в России писатель был весьма популярен

в среде революционного движения. К числу его почитателей относились Н.Г. Черны4

шевский, М.Е. Салтыков4Щедрин, Г.И. Успенский. Н.Г. Чернышевский стал одним

из первых переводчиком Брет Гарта. Находясь в ссылке в Якутии, он перевел поразив4

ший его «прелестный» рассказ «Мигглс» и в письме к жене дал ему интересную и глубо4

кую оценку. (См.: Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. XV. С. 240.) Более по4

дробно об отношении русских и зарубежных писателей к творчеству Брет Гарта см.

во вступ. статье И. Гликмана к книге: Брет Гарт Ф. Избранные произведения. М., 1956.

Интересно, что баллада Брет Гарта «Консепсьон де Аргуэльо» посвящена юной до4

чери коменданта испанской крепости, обрученной с русским предпринимателем и госу4

дарственным деятелем Н.П. Резановым. Изображенная Брет Гартом судьба Консепсьон

де Аргуэльо послужила сотней лет позже сюжетом к поэме «Авось» А. Вознесенского,

положившей начало знаменитой советской рок4опере «Юнона и Авось».
15 Цит. по: Серебровский А.П. Указ. соч. С. 17–18.
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хозяйства северной Калифорнии. А.П. Серебровский не указал в запи4

сях беседы автора этой книги, но, скорее всего, речь идет о знаменитом

французском и швейцарском писателе Б. Сандраре, работа которого

о Саттере была переведена на английский в 1926 г.16

Исходя из прочитанного, Сталин сделал вывод, что старательский

труд должен сыграть большую роль и в развитии золотопромышленно4

сти отдаленных сибирских и дальневосточных регионов17. В последу4

щем, при принятии конкретных управленческих решений его идея

об использовании старателей4одиночек на раннем этапе развития от4

расли встретила сопротивление. Многие высокопоставленные деятели

партии были против привлечения в отрасль предпринимателей4едино4

личников, которых они рассматривали в качестве «антиобщественных

элементов». По сведениям, полученным одним из высокопоставлен4

ных специалистов советской золотодобывающей промышленности

Дж.Д. Литтлпейджем, в руководстве партии имела место дискуссия по

этому поводу, и только после двухмесячных дебатов Сталин и поддер4

жавший его нарком Г.К. Орджоникидзе смогли провести решение

в пользу старателей18.

В завершение первой беседы с Серебровским Сталин предложил

ему подготовиться к поездке в Америку, изучить Калифорнию и Аляс4

ку по документам, имеющимся там, ознакомиться с их историей и со4

временным состоянием, а затем посетить «наиболее передовые рудни4

ки Аляски».

Cледующая беседа со Сталиным, состоявшаяся 19 сентября

1927 г.19, также по форме напоминала лекцию. И хотя главная тема бе4

седы была посвящена развитию советской золотопромышленности,

разговор в основном шел о добыче золота на территориях Русской

Америки. Вначале Сталин довольно подробно изложил своему собе4

седнику историю возникновения Калифорнийской Республики, под4

нявшей во время восстания против испанцев свой особый революци4

онный флаг, на котором были изображены звезда и медведь 20.

16 Cendrars B. Sutter’s Gold. Translated from the French by H.L. Stuart. N.Y., L., 1926.

Интересно, что Дж. Саттер известен также как первый покупатель русской колонии

Форт Росс.
17 Серебровский А.П. Указ. соч. С. 17–18.
18 Littlepage J.D. In Search of Soviet Gold. N.Y., 1937. P. 28.
19 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным.

Справочник. М., 2008. С. 26.
20 Сталин считал, что этот флаг находился в музее в Сан4Франциско. (Здесь Сталин

был неправ: флаг сгорел во время землетрясения в Калифорнии в 1906 г.) Из воспоми4

наний А.П. Серебровского следует, что Сталин также неверно указал год образования

Калифорнийской Республики — 1848 г.; тогда как точным годом основания является

1846 г.
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Особый интерес Сталина вызвало население Калифорнийской Рес4

публики, состоявшее из беженцев со всего света, в том числе русских.

Основу русского населения республики составили старообрядцы, были

ссыльные из Восточной Сибири и даже поляки после знаменитого

Камчатского восстания. Сталин обратил внимание своего собеседника

на то, что когда русские владели Аляской и северным Тихоокеанским

побережьем, то снабжение русско4американских колоний велось сна4

чала через Сибирь. Так как это было связано с большими трудностями,

возникла идея наладить снабжение из Калифорнии. В частности, отме4

чал Сталин, русские вынуждены были спуститься из Аляски на юг и за4

хватить там земли для организации сельского хозяйства21. Здесь было

основано большое поселение русских колонистов, куда правительство

отправило большое кличество крестьян и казаков с обязательством за4

ниматься сельским хозяйством.

Сталин отмечал:

«Русские — они тогда населяли южное побережье Аляски, где у них бы4

ли мастерские, завод, судоверфи, населенные пункты, город Ситка,

порты Петербург и Кронштадт и др. — спустились на своих судах до са4

мой южной Калифорнии и взяли в свои руки почту и все сообщение

по Тихоокеанскому побережью… На любых лодках, даже на плоту мож4

но спуститься до самой бухты Сан4Франциско. Это способствовало

уходу колонистов из Аляски в Калифорнию. Однако, обратно попасть

в Аляску на лодках почти невозможно, потому что течение по побере4

жью довольно сильное и оно не позволяет идти вверх иначе, как на хо4

рошо оснащенном судне»22.

Сталин обращал внимание, что колонизация укоренялась на дан4

ной территории, иногда помимо указаний императора. «Когда по при4

казу Николая I, искавшего сближения с Испанией, калифорнийские

гарнизоны были уведены, русские колонисты не захотели уйти и про4

должали занимать правую сторону реки Сакраменто. Границы испан4

ских владений прошли именно по этой линии. На левой стороне были

испанцы, а на правой — русские, поляки…»23

Как видно из воспоминаний А.П. Серебровского, в этой беседе Ста4

лин говорил об истории русских поселений довольно подробно и со

знанием дела. Он отмечал деятельность промышленника Г. Шелехова,

записки которого читал, положительно отзывался о первом Главном

21 Серебровский А.П. Указ. соч. С. 18–19.
22 Цит. по: Там же. С. 19.
23 Цит. по: Там же. С. 20.
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правителе русских поселений в Америке А. Баранове, был хорошо ос4

ведомлен об И. Кускове, основавшем недалеко от Сан4Франциско

Форт Росс.

Сталин проявлял значительный интерес к истории возникновения

«золотой лихорадки». «Золото в Калифорнии, — указывал Сталин, —

было открыто в 1852 г., плотником по фамилии Маршалл. При пост4

ройке лесопилки, во время рытья фундамента для здания, он обнару4

жил самородок золота. Вот с этого начался массовый приток населе4

ния в регион, началась калифорнийская “золотая лихорадка”. Тогда

США решили поддержать Калифорнийскую республику, послали туда

войска для того, чтобы прогнать испанцев и оттеснить их от реки Сак4

раменто»24.

В завершение встречи Сталин рекомендовал А.П. Серебровскому

найти во время будущей поездки относящиеся к этой эпохе докумен4

ты и восстановить историю русской колонизации в северной Кали4

форнии.

Двадцать девятого сентября 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приня4

ло решение «освободить Серебровского от обязанностей заместителя

председателя ВСНХ СССР и «разрешить ему выехать на три месяца

в Америку для изучения постановки добычи золота»25.

По прибытии в США А.П. Серебровский направился в районы зо4

лотодобычи (Калифорнию, Орегон, Аляску), знакомился с прииска4

ми, аффинажными заводами и людьми, делал заказы на оборудование.

Посетил он и Стэнфордский университет, где ознакомился с системой

подготовки горных инженеров. По результатам поездки А.П. Сереб4

ровский подготовил 2 обширных тома технических рекомендаций:

первый том был полностью посвящен опыту США26.

Во время визита на Аляску А.П. Серебровский неоднократно отме4

чал, что Сибирь и Аляска имеют много общего в климатическом, про4

мышленном, снабженческом, транспортном и других отношениях.

По его мнению, изучение опыта регионального развития Аляски по4

могло бы развить Сибирь27. Тем более, что северная и восточная окра4

ины наших республик много богаче Аляски по своим природным сы4

рьевым ресурсам, в частности по золоту. А.П. Серебровский указывал,

что на момент посещения региона «самая холодная температура…

24 Цит. по: Там же. С. 21.
25 Российский государственный архив социально4политической истории. Ф. 17.

Оп. 3. Д. 653. Документ 16. П. 16: О Серебровском (http://sovdoc.rusarchives.ru/#showu4

nit&id=70498;tab=img).

26 Серебровский А.П. Золотая промышленность. М., 1935. Т. 1 «США»; Т. 2. «СССР».
27 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 62, 64–66.
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средней Аляски составила минус 44°С. Самая низкая температура, ко4

торую удалось наблюдать в январе — минус 49.5°С <…> Такую зиму

у нас можно встретить в Незаметном, на Алдане и на Лене. Таким об4

разом, климатические условия на Аляске несколько лучше, чем у нас

в Сибири»28.

А.П. Серебровский посетил главный центр русских поселений

г. Ситку (до продажи Аляски в 1867 г. он являлся столицей Русской

Америки и назывался Ново4Архангельском). Население города насчи4

тывало на момент пребывания там Серебровского всего 6–8 тыс. чело4

век. «Город очень чистый, но не большой и занимает территорию, го4

раздо меньшую, чем при русских, когда население города и порта было

от 25000 до 30000 человек»29.

По словам А.П. Серебровского, русских в этом городе, да и во всей

средней части Аляски проживало очень немного, но все4таки они были.

Так, например, в Фербэнксе городской шериф происходил из старых

русских поселенцев:

«Он уже почти не говорил по4русски, но его старик4отец еще помнил

русский язык и просил меня зайти к старику. Я с удовольствием испол4

нил его желание, посетил старика и поговорил с ним по4русски, чем

привел его в неописуемый восторг». Серебровский отмечал, что гово4

рил шериф по4английски, но песни пел обязательно по4русски. Осо4

бенно запомнилась А.П. Серебровскому такая песня, как «Снежки бе4

лые, пушистые»30.

А.П. Серебровский, путешествуя по американской глубинке, сви4

детельствует:

«Есть места, в которых вспоминают с удовольствием о том, что были

когда4то русскими: многие тянутся к Советской России, обращают боль4

шое внимание на Москву, желают знать, что там сейчас происходит. На4

селение этих городов, например, Ситки и всех поселков, что находятся

на юго4восточном побережье Аляски, носит фамилии Иванов, Петров

и другие русские фамилии. Правда, население это по4русски уже почти

не говорит, говорит по4английски. Но песни все, и ребята и особенно де4

вушки поют русские, не понимая слов; передают эти песни из поколения

в поколение, зазубривая слова, но очень верно передавая мотив»31.

28 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 65.
29 Там же. С. 82.
30 Там же. С. 76–77.
31 Там же. С. 80.
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На Аляске А.П. Серебровский познакомился с директором Аляс4

кинского исторического музея А.П. Кашеваровым, автором многих ис4

следований по истории русской Аляски. А.П. Кашеваровов показал ему

интересные документы своего музея, библиотеку, относящуюся к рус4

ской культуре и русской колонизации Аляски. По мнению А.П. Каше4

варова, на Аляске сложился особый тип русского поселенца.

«Русские казаки, бывшие каторжане, поселяне, бежавшие из Сибири,

занимали не только побережье, но старались селиться подальше от го4

рода Новоархангельска и от властей. Многие из этих людей уходили

дальше вглубь страны вместе с индейцами, сливались с ними, образо4

вав особый тип аляскинца — полуиндейца, полусибиряка, который

держал в своих руках пушной промысел и все связи со страной. Все эти

люди не желали признавать власть губернатора и чиновников, поэтому

там происходили часто восстания. Так, Новоархангельск был взят два

раза повстанцами и один раз, в 1802 году, был сожжен дотла»32.

В городе Ситке А.П. Серебровский познакомился с одним русским

священиком, служившим в местном соборе, и даже с архиепископом

Аляскинской церкви. В своих путевых записях А.П. Серебровский

свидетельствовал, что в соборе Ситки находилась знаменитая икона

художника Венецианова. Эта работа была написана по заказу импера4

трицы Елизаветы Алексеевны. Императрица, узнав, что икона была

написана с одной молоденькой девушки, возлюбленной художника,

прогнала Венецианова, а икону хотела уничтожить. Икона попала сна4

чала на Камчатку, а затем А. Баранов купил ее у Камчатского воеводы

и поместил ее в собор в Ситке, где она являлась одной из самых глав4

ных местных достопримечательностей, представляла собой «замеча4

тельнейшее произведение искусства, и многие ценители живописи

специально приезжали в Ситку посмотреть на икону»33.

С архиепископом всей Аляски (речь идет об очень популярном

на Аляске епископе Амфилохии34. — В.К.) А.П. Серебровский имел

длительную беседу. Епископ был очень стар, хорошо говорил по4русски.

В церкви он показал Серебровскому старые рукописные церковные

книги и был приятно удивлен, когда услышал, как тот бегло читает

на церковнославянском языке. Проникшись доверием к Серебровскому,

32 Там же. С. 78–80. Об установленных обычаях и нормах поведения на территории

Русской Америки см.: Петров А.Ю. Савельев И.В., митрополит Климент (Капалин). Ста4

новление колониального права в Русской Америке // Российская история. 2015. № 4.

С. 101–111.
33 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 81–82.
34 О нем см.: Амфилохий // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 197–198.
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архиепископ рассказал о старых поселениях, где теперь никто не живет.

В этих местах остались лишь разрушенные цеха заводов, на которых про4

изводили чугунные отливки и ковались якоря и цепи для всего Тихооке4

анского побережья. Здесь, по словам архиепископа, отливались колоко4

ла и пушки не только для Аляски, но и для всей Калифорнии. Такие

пушки и такие колокола Серебровский видел даже в Сан4Франциско.

«Туда их продавали русские, так как в испанских владениях в то время

не было совершенных заводов. На этих колоколах было помечено имя

мастера, город Ситка и год отливки. Все — по4русски»35.

Из Аляски Серебровский отправился на пароходе в Сиэттл, а оттуда

по железной дороге в Сан4Франциско, чтобы ознакомиться с Калифор4

нийской золотой промышленностью. У него были рекомендательные

письма к горному инженеру, професору Е.Х. Диккенсону.

А.П. Серебровский несколько дней работал в библиотеке Диккен4

сона, где были собраны уникальные издания по золотопромышленно4

сти Калифорнии и США. Вместе с Диккенсоном он предпринял по4

ездку по городкам калифорнийского побережья, в которых еще

осталось прежнее русское население. В некоторых из них сохранились

русские названия: Москва, Севастополь, Коломна, Форт Росс. Также

А.П. Серебровский посетил места старых приисковых городков, уве4

ковеченных Ф. Брет Гартом в произведениях и отмеченных на старых

картах. Так, в одной из своих поездок А.П. Серебровский нашел быв4

ший центр золотоискателей «Ангельский лагерь»36.

А.П. Серебровский оставил описание крепости Форт Росс, находя4

щейся в округе Сонома недалеко от впадения реки Русской в Тихий

океан. Сохранившая прежние укрепления и срубленные из дерева

башни крепость, по мнению А.П. Серебровского, представляла собой

поселение, где уцелели уникальные образцы русской деревянной ар4

хитектуры. Из находящихся в Форте Росс документов, просмотренных

А.П. Серебровским, следовало, что после того, как Николай I вывел

свой гарнизон, в Калифорнии оставалось ограниченное количество

русских поселенцев37.

35 Серебровский А.П. Указ. соч. С. 85.
36 Там же. С. 100, 102, 111–112.
37 Там же. С. 96–97. Подробно об истории Форта Росса см. напр.: Петров А.Ю. В ми4

ре книг. Рец. на кн.: Россия в Калифорнии: русские документы о колонии Росс и россий4

ско4калифорнийских связях, 1803–1850: в 2 т. / Составление и подготовка А.А. Истоми4

на, Дж. Р. Гибсона, В.А. Тишкова. М.: Наука, 2004. Т. 1. 754 с., 109 ил.; Т. 2, 2012. 525 с.,

53 ил.; Russian California, 1806–1860. A History in Documents. Compiled and Edited

by James R. Gibson and Alexei A. Istomin with the assistance of Valery A. Tishkov. Translated

by James R. Gibson. Vol. 1–2. 547 p., 640 p. L.: The Hakluyt Society, 2014 // Вестник Россий4

ской академии наук. 2015. № 4. Т. 85. С. 79–83.
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Прочитанные А.П. Серебровским донесения испанских властей

свидетельствуют, что русские, проживавшие по ту сторону р. Сакра4

менто, отличались весьма суровым и самостоятельным характером.

«Суровая жизнь и постоянная опасность выковали из них настоящих

и хороших солдат, весьма опасных для испанских колоний»38. Эти бое4

вые качества, вероятно, были оценены и американским правительст4

вом, которое создало из них отдельные русские отряды, прекрасно сра4

жавшиеся с испанцами и заслужившие даже ряд отличий. Как отмечал

А.П. Серебровский, Сан4Франциско, имевший статус вольного города

в составе Мексики, был занят русскими смешанными войсками в ходе

американо4мексиканской войны39.

Анализируя материалы о Калифорнии, собранные во время пре4

бывания в Сан4Франциско и Сакраменто, А.П. Серебровский обращал

особое внимание на определяющее значение золотопромышленности

для развития экономики региона. «Вместе с золотыми приисками

и рудниками вырастали крупные торговые и промышленные предпри4

ятия, развивалось земледелие для снабжения продуктами золотоиска4

телей. Построены были мельницы, маслобойки, лесопильные и меха4

нические заводы, строительные предприятия, развивались города»40.

Кроме калифорнийских рудников он посетил некоторые рудники,

находящиеся на территории Невады, около г. Виргиния4Сити. В этой

местности в свое время был большой ажиотаж в связи с открытием

Комстока — огромного золото4серебряного месторождения, которое

привлекло несколько десятков тысяч старателей в ходе разработки.

А.П. Серебровский отмечал, что развитие калифорнийских золотых

рудников, а также полосы, примыкающей к Неваде, как раз происхо4

дило перед началом войны северян с Югом. По его мнению, северяне

начали войну с Югом только тогда, когда получили значительные золо4

тые подкрепления из лучших калифорнийских и невадских золотых

приисков и рудников41.

А.П. Серебровский ссылается на данные живших в то время неких

экономистов: «северные Штаты и Линкольн — “умный президент” —

получили около 200 млн. долларов золота и, таким образом, смогли

обеспечить себя амуницией. Затем они получили еще до 200 млн. дол4

ларов, а всего 400 млн.»42. Президентские выборы Линкольна прошли

также при помощи этого золотого фонда, и документы, правда, подпи4

38 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 98.
39 Там же.
40 Там же. С. 98–99.
41 Там же. С. 113.
42 Там же.
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санные южанами, говорят, что Линкольн не прошел бы на выборах, ес4

ли бы в его распоряжении не было крупных золотых фондов43.

Была ли сумма, полученная Севером с калифорнийских золотых

и серебряных приисков, столь значительна? Судить трудно. А.П. Се4

ребровский в своих воспоминаниях не приводит источника своих дан4

ных. Как представляется, современным историкам необходимо вер4

нуться к исследованию этого вопроса, используя методики оценки

денежных потоков, новые данные исторической статистики и т.п. Рас4

смотрение данного вопроса позволит выявить масштабы и значение

экономического вклада Калифорнии в сохранение государственного

единства США в годы Гражданской войны.

В ходе своих поездок А.П. Серебровский встречался с лучшими аме4

риканскими специалистами горного дела. Несомненной его удачей бы4

ло приглашение на работу в Россию ведущего американского инженера,

работающего на самом крупном руднике Аляски, Дж.Д. Литтлпейджа.

Очень трудно было пригласить этого инженера в Россию. Существен4

ным фактором, определившим его согласие, было очень хорошее отно4

шение к русским, проживающим на Аляске (ему нравились русская

культура, характер, традиции). Он приехал в Россию со своей семьей

первоначально на три года, но впоследствии задержался еще на 7 лет,

и находился до того момента, когда начались репрессии в золотодобы4

вающей промышленности. Он был награжден орденом Трудового Крас4

ного Знамени, работал главным экспертом при правительстве по золо4

тодобывающей промышленности44.

Весной 1928 г. А.П. Серебровский вернулся из Америки, предоста4

вив Сталину отчет о результатах поездки. Тот остался доволен всей тех4

нической информацией и попросил А.П. Серебровского дополнить

отдельные места отчета и опубликовать его в форме книги. Сталин

предложил перевести на русский язык несколько наиболее нужных

книг4руководств по золотому делу, привезенных из США, и издать их.

Кроме того, Сталин предложил А.П. Серебровскому прийти еще раз,

чтобы подробно рассказать о жизни в Америке, о наиболее интерес4

ных встречах и разговорах, о русских на Аляске и о калифорнийских

старателях. Беседа со Сталиным происходила в его кабинете, причем

«во время беседы он то подходил к столу, на котором лежали докумен4

ты, рассматривал их — особенно интересовался картами, — то подво4

дил меня к окну, чтобы получше рассмотреть какой4нибудь интересо4

вавший его документ»45.

43 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 113.
44 О нем более подробно см.: Littlepage J.D. Op. cit.
45 Серебровский А.П. На золотом фронте. С. 120.
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В завершении беседы Сталин сказал: «<...> теперь мы знаем, как

золотая промышленность поставлена в Америке, и что от нее можно и

должно взять... нужно поехать на места в Сибирь и на Дальний Восток,

детально ознакомиться с работой на приисках и рудниках. Необходи4

мо обстоятельно, не жалея времени, поговорить с каждым хозяйствен4

ником, инженером, техником, бухгалтером, вникнуть во все мелочи

не только его работы, но и его личной жизни»46.

Во второй половине 1928 г. началась реализация изложенной Стали4

ным стратегии модернизации золотодобывающей промышленности,

отрасль стала испытывать беспрецедентное внимание со стороны поли4

тического руководства СССР. К середине 19304х гг. успехи модерниза4

ции промышленности были несомненны. Добыча золота в этот период

по сравнению с 1928 г. выросла более чем в 4 раза47, при этом золотой за4

пас советского государств в 1939 г. достиг рекордной для страны цифры

в 2804 тонны48.

Подводя итог, отметим, что основанием для принятия нового курса

на развитие золотодобывающей отрасли по американскому образцу

были не хозяйственные расчеты, а интуитивное решение И.В. Сталина.

Оно строилось во многом на эмоциональном восприятии истории зо4

лотодобычи на территориях Русской Америки. Как показывает после4

дующее развитие событий, данное решение было во многом оправдан4

ным, опыт золотодобычи Аляски оказался востребованным в Сибири,

что объясняется схожим климатом, геологической структурой место4

рождений и т.п. Сотрудничеству российских и американских компаний

способствовал и общий позитивный фон взаимодействия, имеющий

истоки в прошлом, в истории Русской Америки.

46 Там же. С. 120–121.
47 Осокина Е.А. Золото для индустриализации: «ТОРГСИН». М., 2009. С. 529.
48 Godek L. Gold of Russian State. The State of the Russian Gold Industry // Europe4Asia

Studies. 1994. Vol. 46. No. 5. P. 766. Для сравнения: согласно данным Всемирного золотого

совета, золотые резервы РФ на 1 апреля 2017 г. составляли 1680,103 тонны http:// www.

gold.org/research/latest4world4official4gold4reserves).


