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Вот она - дорога домой…



Как всё начиналось…

• "Из смутных времён Русь 
вышла единодушной. 

   Но после духовной
смуты, поднятой Никоном, не 
нашла она единодушия

  и до наших дней".
                                Иван Лукаш.

                  «Боярыня Морозова»



Раскол. Семейские староверы.
• В начале ХХ века семейские 

староверы стали перебираться на 
северное побережье Японского моря 
(Ольгинский уезд Ключевской волости 
– сейчас Тернейский район). Чем же 
занимались переселенцы на 
побережье? В первую очередь охотой 
и рыбалкой. Разводили скот, даже 
оленей. Сеяли зерновые, сажали 
огороды. Развито было пчеловодство. 
Участвовали в заготовке леса для 
Японии (Япония имела на это 
разрешение от властей). Мёд на 
пароходах возили во Владивосток для 
продажи. На деньги покупали у 
японцев сельхозинвентарь. На 
порожистых реках строили мельницы. 
По переписи 1915 года в Ключевской 
волости проживало 698 семей (3759 
человек).

  





Советская власть и 
коллективизация

•    Бурные события после 1917 года мало затронули жизнь на северном 
побережье. Лишь единицы участвовали в Гражданской войне. С 
установлением Советской власти Япония перестала заготовлять лес. 
Первое событие, всколыхнувшее староверов, это перепись населения 
в 1925 году. Причём переписывали не только людей, но и скот, 
сельхозинвентарь, посевные площади. 
   Стали образовываться сельские советы. Председателя сельсовета 
выбирали сами жители, а вот красный флаг раздражал сельчан. 
Староверов также пугало открытие школ: «Лучше сгинуть с детьми в 
тайге, но не отдавать в безбожную школу», – говорили они.   
   В верховьях Бикина староверы появились примерно в 1918 – 
1919 годах. Вот как описывается это переселение в книге 
Александра Канчуги «Фая»: «Мы, Пианки, позже всех перевалили на 
Бикин. До этого жили у берега моря…На Зеве, Улунге ни один удэгеец 
не жил, потому мы привели сюда русских с собой… Русские построили 
деревню на Улунге. Русские на лошадях быстро навезли материал для 
домов, посадили огороды, содержали коров. Потом построили вверху 
молельню».



Первый посёлок
•    Первый посёлок с таким названием появился в верховьях реки 

Кхуцин (сейчас Максимовка) в начале века. Он стал называться 
Кхуцинской Улунгой в отличии от Бикинской Улунги. Из-за 
удалённости перепись на Улунге прошла в 1929 году, а красный 
флаг появился на магазине Госторга только в 1931 году.
   1929 год нарушил размеренную жизнь на побережье: началась 
коллективизация. Хорошие хозяйственники, староверы не понимали, 
для чего надо вступать в колхозы. Ярых противников коллективизации 
арестовывали и отправляли в лагерь, который находился на 
территории Тернейского района (до 1932 года Ключевская волость).
   Часть мужиков отправили на лесозаготовки. Единоличников 
обкладывали такими налогами, что выплатить его они были не в 
состоянии. Тогда забирали всё, даже выгоняли из собственного дома. 
Вот выступления на допросе староверов, арестованных за участие в 
восстании 1932 года.
   Лукиных Анисим: «Советская власть меня раскулачила. Разве это 
правильно? Посмотрите, что делается, забирают последнее… 
Единственное спасение бежать в сопки и отстаивать право с оружием в 
руках, ибо придётся умирать с голоду…»



Бухта Светлая



   Восстание
•    Коллективизация вызвала недовольство у 

староверов. Жители Улунги имели 
родственные связи с побережьем и знали, что 
их тоже коснётся коллективизация или 
выселение, согласно постановления 1930 
года.
   7 мая 1932 года жители Улунги сбросили 
красный флаг с магазина Госторга и объявили 
о свержении советской власти.



Подавление восстания
• Далеко не все староверы поддерживали восставших. Говорили, 

надо пахать и сеять, а не воевать. У других было иное мнение. 

• Могильников Савелий Матвеевич: «Я считал, раз начали 
воевать, то должны биться до победы, если бы мы не побежали 
из Кхуцина, мы бы победили». 

• Восстание длилось чуть больше месяца. Вооружённые 
столкновения в тайге продолжались в течение четырёх месяцев. 
Со стороны восставших убито 20 человек, ранено 8, со стороны 
пограничников убито 7, ранено 8 человек.

•  По обвинению в активном участии в восстании арестовали 365 
человек, из них 125 расстреляны 8 ноября 1932 года в 
Хабаровске. Остальные получили различные сроки: от 3 до 10 
лет.   



Из воспоминаний охотоведа 
Бирана:

•    
«За период 1934-1936 годов я прошёл пешком всё 
тернейское побережье, не один раз видел слёзы 
осиротевших семей. Не один пароход с набитыми до 
отказа трюмами в те зловещие годы отходил с 
северного побережья Приморья и разгружался во 
Владивостоке. Мёртвых или потерявших способность 
на дальнейшее этапирование «врагов народа» ночью 
катерами вывозили и сбрасывали в открытое море. 
Об этом рассказал вернувшийся из ежовских 
застенков через два года измождённый и оборванный 
наш работник кемского заготпункта Старовойтов». 



Монастыри и пустынножители
•    Впервые сведения о приморских монастырях и их обитателях 

обнаружены в показаниях одного из руководителей 
старообрядческого восстания 1932 года Николая Медоловича. 
По его словам крупный монастырь в верховьях реки Пея был 
основан в 1926 году. Настоятель игумен Силуян. 

• В семидесятых годах геологическая партия обнаружила жилище 
монаха-отшельника, более сорока лет жившего почти в полной 
изоляции от мира в глухих уголках тайги. В 1932 году его 
арестовали за участие в восстании, он бежал. Его узнала жена, 
но фамилию попросила не указывать. Из-за преклонного 
возраста отшельника не арестовали, да и время было другое.   

• И в наше время встречаются на побережье, в бывших 
разорённых селениях, скиты, где живут и правят службу один 
или несколько человек, бывает и семья. Дорогу к ним указывают 
староверческие кресты, стоящие на видных местах.



Памятный крест
•   

•    Инициатором установки на Улунге 
памятного креста с табличкой, где 
указаны фамилии расстрелянных в 
городе Хабаровске 8 ноября 1932 
года, является Александр 
Михайлович Паничев.При 
установке одной из плоских сторон 
крест был сориентирован точно на 
восток. Список с расстрелянными 
был навешен с западной стороны, 
чтобы читающий его человек стоял 
лицом к востоку.
   После установки памятника все 
подошли к нему. Были произнесены 
заранее заготовленные к этому 
случаю слова, в том числе были 
зачитаны с листа старообрядческие 
молитвы». 



Моя историческая Родина
• Поселок Светлая Тернейский район 

Приморский край был образован в 1910 году. 
Проживало там несколько человек. Земля, на 
которой располагался посёлок, была 
болотистой и необжитой. Коренное население 
жило в основном в верховье реки Светлая. 
В 1929 году в поселок Светлая стали прибывать 
первые баржи с заключёнными, и тогда была 
образована зона “ДальЛаг”. Заключённые 
занимались рыболовством, сельским 
хозяйством, животноводством. Они имели 
лошадей и 150 голов коров.
            В 1932 году посёлок Светлая стал 
заселяться вольнонаёмными переселенцами, а 
также оставшимися после заключения на 
поселении. Население в 1932 году составляло 
14000 человек. Коренные жители стали 
постепенно переселяться в посёлок. В 
“ДальЛаге” осуществлялось 4 промысла, 
имелось 100 кавасак, несколько шхун и 
катеров. 



Моя семья
    В 30-х годах в Светлую 

приехал мой дед Яков 
Михайлович Паняев со своей 
большой семьей. Трудно им 
было добираться сюда из 
Самары, где усилились на их 
веру гонения. Они 
занимались рыболовством, 
охотой, обрабатывали 
небольшие огороды.

    Всю свою жизнь дедушка 
скрывал от нас, что он 
старовер. Такой страх за 
своих близких остался у него 
из детства.



Предания далеких лет..
• существует версия, что в 

районах бывших поселений 
староверов действительно  
спрятано золото. 
Большевики долгие годы 
безуспешно искали его. А 
еще Р. И. Килина помнит,  
что, покидая обжитые места, 
староверы спрятали в одной 
пещере старинные 
церковные книги в  кожаных 
переплетах, 
инкрустированные камнями и 
серебром. И кто знает, 
возможно, они там  
находятся до сих пор...

•





Они возвращаются

• В 2000-х годах из Бразилии, 
Аргентины, Америки потомки 
ссыльных, изгнанных со своих 
обжитых нелёгким трудом мест, 
возвращаются в свои родные 
места.  

• Это  просто  удивительные  люди,   
первое,  

    на  что   обращаешь внимание, - 
их самоорганизация и 
самодисциплина. Никто не 
ругается, не перечит,  каждый 
делает свое дело.



Спасибо за внимание!
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