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Вступление. Изучению истории и современности Гавайских 

островов автор посвятила 20 лет своей жизни и исследовательской 

работы, причём с 2004 г. делала это не только теоретически, изучая 

научные труды и архивные материалы с применением Сорбонского 

метода углублённой работы с текстом, навыки которого получила в 

Йоркском университете (Торонто, Канада) в 1995 году, но и с помо-

щью метода включённого наблюдения, проводившегося в Гонолулу на 

острове Ааху (Гавайи, США). Это происходило в период стажировок 

в 2004-2005 гг., 2008-2009 гг. и в 2015 г. в Центре по изучению без-

опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APCSS), Центре «Во-

сток-Запад», во время посещений Тихоокеанского Форума и Гавай-

ского университета на Маноа, Музея Бишопа, в котором хранятся 24 

миллиона исторических, культурных ценностей и природных экспо-

натов, и Полинезийского культурного центра, для получения инфор-

мации в фондах этих научных, культурных и учебных заведений и их 

библиотек, в ходе проведения интервью экспертов и контактов с 

местным населением. 

Кроме того, в этот период в Гонолулу были организованы кон-

трольные интервью в ходе международных экспертных опросов, про-

водимых в рамках авторского международного проекта «Диалоговое 

партнёрство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между 

Западом и Востоком»), осуществляющегося в течение с 2005 г. в 

шестнадцати странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Российской 

Федерации, Китае, США, Японии, Индии, Республике Корея, Монго-

лии, Малайзии, Мьянме, Вьетнаме, Филиппинах, Индонезии, Синга-

пуре, Таиланде, Брунее-Даруссалам и Непале
1
. Выбор места для про-

ведения контрольных интервью в Гонолулу на Гавайях был обуслов-

лен тем, что в вузах и исследовательских центрах здесь проходят ста-

жировки и повышение квалификация вся элита АТР и специалисты 

высшей квалификации из различных отраслей (учёные-исследователи, 
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бизнесмены, государственные чиновники, военные, представители 

неправительственных организацией и журналисты). Одной из иссле-

довательских задач, которые были поставлены, стало найти русский 

след в развитии этих островов, на которых в 60-х годах ХХ века c этой 

целью побывал Анатоль Рапопорт
a
. 

Описание островов и история их заселения 

Гавайские острова (прежнее название Сандвичевы, как их 

назвал в 1778 г. английский мореплаватель Джеймс Кук) расположены 

в северной части Тихого океана и состоят из двадцати четырёх остро-

вов, которые были первоначально населены полинезийцами, и атол-

лов. Юго-восточные (основные) Гавайи включают семь островов: са-

мый большой из них – Гавайи, по названию которого именуется весь 

архипелаг, Кауаи, Кахоолаве, Ланаи, Мауи, Молокаи, Ниихау и Оаху. 

Северо-западные Гавайские или малые острова, практически не оби-

таемые, однако примечательно и для нас важно то, что один из них 

носит имя великого русского флотоводца и исследователя Юрия Фё-

доровича Лисянского. 

В 1804 г. участники первой русской кругосветной экспедиции 

во главе с Н.П. Резановым
b
 прибыли на Гавайи на кораблях 

«Надежда» и «Нева», которыми командовали И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский
c
,
2
. Они установили отношения с конкурирующими 

между собой правителями островов: Камехамеха и с Каумуалии, по-

следний хотел перейти в подданство России, чтобы обезопасить себя 

от Камехамеха. Русские построили военные форты и три крепости (в 

честь Александра I, императрицы Елизаветы и Барклая-де-Толли).  

Через два года – в 1806 г. из Калифорнии к островам на шхуне 

«Святой Николай» прибыл представитель Российско-Американской 

компании (РАК) С. Слободчиков, хорошо принятый Камехамеха, у 

которого русские приобрели продовольствие и благополучно верну-

лись в Русскую Америку. Надо отметить, что с 1807 по 1825 г. на ост-

                                                 
a Мой учитель. 
b Надо отметить, что камергер Н.П. Резанов был не только государственным чиновни-
ком, моряком и путешественником, но и деловым человеком (бизнесменом, как сказали 
бы сегодня). Он вместе с Г. Шелеховым учредил в 1799 г. Российской-Американскую 
торговую компанию (РАК), которая была создана для освоения американских земель по 
Указу российского императора Павла I. 
c На Гавайских островах также побывали, как отмечал Н.Н. Болховитинов в своём фун-
даментальном труде «История Русской Америки», в которой рассказывается история 
русско-гавайских отношений, О.Е. Коцебу на бриге «Рюрик» во время кругосветного 
путешествия, В.М. Головнин и другие известные русские мореплаватели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://america-xix.ru/library/bolkhovitinov-articles.html
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рове Оаху побывало не менее девяти торговых судов Российско-

Американской компании (РАК)
3
, не считая кругосветных экспедиций. 

В 1810 г. королевство на Гавайских островах под началом Ка-

мехамеха I образовалось. В 1875 г. США заключили кабальный дого-

вор с Гавайями и получили по нему значительные привилегии, а в 

1884 г. было согласовано размещение военно-морской базы США в 

Перл Харборе
4
. 

Монархия на островах просуществовала более 80 лет, но в 

1893 г. в ходе переворота гавайскую королеву свергли, и в 1894 г. бы-

ла образована Республика Гавайи. Как не стремились в начале 90-х 

годов ХIX века гавайцы во главе с королевой Лилиокалани сохранить 

независимость своей страны, им это не удалось. В 1898 г. США ан-

нексировали Гавайи, а в 1900 г. предоставили островам статус само-

управляемой территории.  

Надо отметить, что русские оставили свой след в управлении 

островами. Так, с 1901 по 1902 г. первым председателем сената Гавай-

ских островов был революционер-народник Николай Константинович 

Судзиловский (псевдоним Николас Руссель), личность неординарная, 

многогранная, но со сложной и трудной судьбой. По происхождению 

белорус, родившийся в г. Могилёве, он был дворянином, но стал рево-

люционером-народником. Из-за своих убеждений Судзиловский был 

вынужден эмигрировать в 1875 г. из Российской империи, продолжив 

революционную деятельность сначала в Англии, Болгарии, Румынии, 

Швейцарии, Франции, Греции, откуда переехал в 1887 г. в Сан-

Франциско (США), потом в конце своей жизни он жил в Японии и 

Китае. 

Он приехал на Гавайи и был известен там как «русский доктор», 

но был не только врачом, надо сказать, что он ещё был владельцем 

кофейной плантации. Но несмотря ни на что, Судзиловский занимался 

научными исследованиями как естествоиспытатель, генетик (он был 

членом «Американского общества генетиков»), этнограф, географ, 

химик, биолог, энтомолог, агроном, занимая при этом активную поли-

тическую позицию и проводя революционную деятельность. 

Судзиловский основал «Партию самоуправления Гавайев», ко-

торая победила на выборах в 1890 г., когда он был избран в Сенат Га-

вайев, который как председатель (президент) этой организации воз-

главлял в 1901–1902 гг. В период этой деятельности Николай Кон-

стантинович провёл реформы в поддержку местного населения, среди 

которого он проводил революционную пропаганду, за что был лишён 

американского гражданства по обвинению в антиамериканской дея-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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тельности
5
. Кроме того, Судзиловский принимал участие в Русско-

Японской войне 1904–1905 гг., потом жил на Филиппинах и в Китае, 

где и умер.  

А как складывались далее отношения русских и островитян на 

Гавайях? Надо отметить, что не всё было гладко. В январе 1815 г. на 

рейде возле острова Кауаи потерпел крушение русский корабль ком-

пании «Беринг». Весь его груз и 100 тысяч рублей, находившиеся на 

борту, были захвачены правителем Каумуалии, поэтому осенью 

1815 г. на Гавайские острова отправился доктор Г.А. Шеффер для 

установления дружественных отношений с Камехамеха, получения 

торговых привилегий и решения вопроса о возмещении ущерба от за-

хвата корабля «Беринг». 

Когда в ноябре 1815 г. Г.А. Шеффер прибыл на Гавайские ост-

рова, он вылечил Камехамеха и его жену, за что этот правитель пода-

рил Шефферу большое стадо скота, рыболовные угодья, землю и зда-

ния под факторию, но в целом переговоры в конечном итоге не уда-

лись, и в мае 1816 г. Шеффер вернулся на остров Кауаи.  

Конкурент Камехамеха – Каумуалии хотел получить сильного 

союзника для укрепления своей власти и обретения независимости. 21 

мая 1816 г. он просил российского императора Александра I принять 

свои владения под покровительство и обещал возвратить «Беринг» с 

грузом, даровал компании РАК монополию на торговлю сандаловым 

деревом и право учреждения факторий и крепостей на Гавайях. Шеф-

феру и его людям королём было подарено несколько гавайских селе-

ний и территорий, где по приказу Георга Антоновича (Георга Антона) 

насадили сады, построили здания для будущей фактории и возвели 

три крепости. 

6 сентября 1816 г. бумаги, в которых были зафиксированы со-

глашения Шеффера и Каумуалии, были отправлены в Ново-

Архангельск, а копии – в Санкт-Петербург. Но американцы и евро-

пейцы обострили настолько ситуацию, направив её против русских на 

Гавайях, что 17 июня 1817 г. Шеффер был вынужден ретироваться 

сначала в Гонолулу, а потом – в Гуанчжоу. Он написал о сложившей-

ся ситуации директорам Российско-американской компании 

В.В. Крамеру и А.И. Северину, которые снова переслали его депешу 

по гавайскому вопросу российскому императору и министру ино-

странных дел К.В. Нессельроде, который инициативу по проведению 

переговоров не поддержал и в феврале 1818 г. принял окончательное 

отрицательное решение, основывающееся на том, что приобретение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
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Гавайских островов не может принести Российской империи никакой 

существенной пользы.  

Исходя из содержания описанных фактов, напрашиваются два 

резонных вопроса:  

Первый вопрос: почему Александр I отказался от приобрете-

ний Гавайских островов на Тихом океане?  

Эксперты-международники и историки указывают, что в тот пе-

риод русский император не хотел ссориться с Англией и Америкой. 

Он рассчитывал удержать тем самым Великобританию от захватов 

территории распадающейся Испанской колониальной империи и ни-

как не хотел ухудшать отношения с США перед началом переговоров 

по включению их в состав Священного союза
6
. В соответствии с этой 

позицией монарха главное правление Российско-Американской ком-

пании (РАК) признало Гавайский архипелаг сферой американского 

влияния, а, между прочим, возможно было развитие ситуации совсем 

по другому варианту, так как Камехамеха II, наследник умершего в 

1819 г. Камехамеха I, просил Александра I оказать ему «помощь и по-

кровительство для поддержания власти и престола»
7
. В последствии 

дальнейшие сношения компании РАК с Гавайскими островами огра-

ничивались, по отзыву П.А. Тихменёва, только «приобретением там 

продовольствия и соли»
8
. 

Второй вопрос: был ли Г.А. Шеффер авантюристом и корруп-

ционером? На наш взгляд, это совсем не так. Шеффер не был мздоим-

цем и расхитителем казны с целью личного обогащения, так как за всё 

своё пребывание на Гавайях состояния так и не нажил. Он хотел при-

соединить к России Райские острова, как называли тогда Гавайи. Их 

ещё именовали островами вечной весны. То есть он хотел славы и 

процветания своему Отечеству, России, хотя по происхождению был 

немцем. Беда Шеффера была в том, что его стремление к приращению 

российской территории и надежды на это не получили монаршего 

одобрения и поддержки чиновников в Российской империи.  

Кстати, надо отметить, что в 1852 г. Николай I издал указ об ос-

новании консульства на Гавайских островах. Первым консулом был 

назначен Э.А. Стекль, который в отличие от Шеффера не был бес-

сребреником и замарал свою репутацию негативной ролью, которую 

сыграл в истории продажи российской Аляски американцам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B0_II


А К ТУ А Л ЬН Ы Е ПР О Б ЛЕ МЫ  Р АЗ В И Т ИЯ  О Т ДЕ Л ЬН Ы Х С ТР АН  

 185 

Хозяйственная система Гавайев  
и внешняя трудовая миграция на острова 

Рассматривая хозяйственное развитие на Гавайях и потоки тру-

довой миграции на этот архипелаг, следует отметить, что среди бла-

гоприятных факторов развития острова обладают мягким климатом, 

имеют плодородную почву, поэтому 40% их территории занимают 

сельскохозяйственные угодья, что позволяет выращивать сахарный 

тростник, ананасы, орехи макадамия (австралийский орех), кофе, им-

бирь, бананы, лук, батат, салат и зерновые культуры
9
. 

Биоразнообразие Гавайев имеет инвазийное происхождение. 

Европейцы, появившиеся на островах в 1778 г., завезли сюда сахар-

ный тростник, а в 1834 г. на Кауаи были созданы первые тростнико-

вые плантации. Орех макадамия (австралийский орех) попал на Га-

вайи из Австралии в 1882 г., а первые ореховые плантации разбили в 

1921 г. В 1813 г. впервые были завезены на острова ананасы и кофе, 

культивация которого началась в 1828 г.
10

. 

В связи с вымиранием местного аборигенного населения от за-

несённых европейцами на Гавайи болезней в 1852 г. на Гавайские 

острова для работы на плантациях были завезены первые двести ки-

тайских рабочих, кроме того, там работали филиппинцы, японские и 

корейские рабочие, а также местные гавайцы. Затем стали приезжать 

норвежцы, немцы и португальцы. Однако, в США опасались, что ки-

тайцы, утвердившись на Гавайских островах, смогут получить амери-

канское гражданство. В мае 1882 г. Конгрессом Соединённых Штатов 

Америки был принят «Акт об исключении китайцев». Этот закон за-

претил китайскую иммиграцию, а также натурализацию уже прожи-

вающих в США китайцев. Он действовал до 1943 г., но всё равно, ко-

гда США аннексировали Гавайи, европейское и американское населе-

ние составляло лишь около одной пятой от общего числа островитян.  

Чтобы исправить эту ситуацию (для противостояния «жёлтой 

угрозе») в январе 1906 г. была заключена земельная сделка с русскими 

переселенцами-молоканами, по которой те получали возможность вы-

ращивать сахарный тростник на плантации в районе Капаа на острове 

Кауаи, а по истечении срока аренды в 1907 г. на правах поселенцев 

смогли бы получить права на владение пятью тысячами акров земли
11

. 

Как писала The Conversation, в феврале 1906 г. на Гавайи амери-

канские плантаторы привезли русских работников-молокан в надежде, 

что те будут трудиться за низкую плату. Степан Сердюков, исследова-

тель из Университета Индианы (США), уточняет, что 19 февраля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1906 г. пароход «Чайна» привёз 110 русских переселенцев (молокан: 

мужчин, женщин и детей) в Гонолулу из Сан-Педро (Калифорния), 

куда они перебрались с российского Кавказа. Вот, что писала о рус-

ских переселенцах «Гавайская газета»: «они выглядели здоровыми, 

высоконравственными и богобоязненными людьми», отличались 

неприятием алкоголя, трудолюбием и фермерским мастерством в от-

личие от китайских рабочих, «беспокойных, упрямых, безрассудных, 

нуждающихся в обращении в христианство»
12

.  

Затем в феврале того же 1906 г. тридцать девять семей молокан 

отправились на остров Кауаи и начали обустраиваться там, но когда 

они приступили к выращиванию сахарного тростника, то столкнулись 

с жёсткой конкуренцией с японскими, португальскими и гавайскими 

рабочими. Кроме того, русским переселенцам было трудно привык-

нуть к жаркому и влажному климату Гавайских островов, усиливав-

шему тяжесть работы на плантациях. Они отказывались работать бо-

лее десяти часов в день. К тому же сказывалось отсутствие у молокан 

опыта по выращиванию сахарного тростника. В итоге через полгода в 

начале июля 1906 г. русские переселенцы первой волны уехали с  

Гавайев. 

21 октября 1909 г. в Гонолулу уже из Сибири прибыли новые 

двести человек, то есть вторая партия мигрантов, а в марте 1910 г. – 

третья. Итого полторы тысячи русских переселенцев побывали на Га-

вайях
13

, но, столкнувшись с тяжёлыми условиями жизни и работы, 

они начали протестовать вслед за азиатскими рабочими. 1 апреля 

1910 г. американское правительство начало переговоры с приезжими 

из России, которым плантаторы обещали улучшение условий. Но рус-

ские отказались от обещаний плантаторов. После провала переговоров 

власти выгнали сибиряков с Карантинного острова. Сибиряки бед-

ствовали, но не сдавались и смогли заработать деньги на обратный 

переезд. Многие из них уехали в Калифорнию, но некоторые русские 

осталось жить на Гавайях, где работали на ананасных консервных за-

водах, лесопилках и плантациях. 

Ренессанс миграции русского и русскоязычного населения на 

Гавайские острова начался в 1900-х годах после распада Советского 

Союза. Так, российские эмигранты укрепились в сфере туризма на 

Гавайях, организовав обслуживание клиентов на русском языке. Сна-

чала русские и русскоязычные туристы прибывали из Калифорнии, 

затем начался поток из России и других стран СНГ. Также активно 

действовал Центр гостеприимства Гавайев, куда приезжали дети из 

Российской Федерации для проживания в гавайских семьях, а россий-
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ская община на островах увеличилась с пяти человек в начале 1900-х 

годов до нескольких сотен к 2000-м годам.  

Почётный российский консул Наталья Оуэн отмечала большой 

успех Дней русской культуры, которые проводились в Гонолулу перед 

королевским дворцом Иолани, гастролей артистов балета из Большого 

театра, известных российских певцов и музыкантов, а также артистов 

цирка. Проводился ежегодный марафон с участием российских 

спортсменов. Особенно удачно выступала женская команда по бегу из 

Российской Федерации. На Гавайях появилась русская православная 

церковь (её приход составлял пятьдесят человек) и был постоянный 

настоятель – Анатолий Левиц, которого в сан иерея рукоположил в 

Сан-Франциско владыка Антоний
14

. 

Однако надо отметить, что в экспозициях знаменитого Музея 

Бишопа (Гонолулу), насчитывающего свыше 24 миллионов различных 

экспонатов, и Полинезийского культурного центра (Гонолулу, Оаху) 

автор не смогла найти ни одной вещи и ни единого слова о русских на 

Гавайях, даже о Н.К. Судзиловском, два года возглавлявшем Гавай-

ский сенат как президент. Что ж, в этом проявился избирательный 

подход американцев к истории, из которой они стараются тщательно 

вычеркивать своих конкурентов, стирать саму память о них. 

В конце 1990-х и в первой декаде 2000-х гг. бурно развивалось 

сотрудничество российских и американских военных, включавшее не 

только заходы российских кораблей в Гавайские порты, совместные 

учения и обмен специалистами. 4 сентября 1995 г. в Гонолулу на ост-

рове Оаху (США) был основан и открылся Центр по изучению без-

опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APCSS), где проходят 

стажировку специалисты военной сферы, науки и дипломатические 

работники из стран АТР, кстати, русскоговорящими являются только 

вьетнамские и монгольскими специалисты, а россияне после 2014 г. в 

этот Центр на обучение больше не приглашаются.  

Так как Центр находится в подчинении главнокомандующего 

Тихоокеанским флотом США, то за время обучения нас не раз возили 

на военные базы (их восемь на Оаху), авиашоу «Blue Angels» и засе-

дания Штаба Тихоокеанского флота (Pacific Command). Кроме воен-

ных профессоров и специалистов перед слушателями выступали по-

слы разных стран, видные государственные чиновники из Вашингто-

на, в том числе из Государственного департамента США и других 

Центров безопасности. Во время празднования 20-летнего юбилея 

Центра в сентябре 2015 г. ему было присвоено имя Дэниела К. Иноуэ, 

и теперь Центр называется DKI APCSS. 



Л . С .  Р У Б АН  

 188 

До 2014 г. в составе каждого ежегодного курса для стажёров 

были один-два человека, приглашённые из Российской Федерации. В 

2004 г. с сентября по декабрь автор прошла Executive Course (Class 04-

3) этого Центра и после его окончания могла в свои приезды в Гоно-

лулу при необходимости консультироваться с профессорами, препо-

давателями и компьютерщиками, а также заниматься в фондах биб-

лиотеки APCSS. 

За весь период существования Центра в нём преподавали только 

двое русских профессоров-эмигрантов, а именно: Александр Манс-

уров и Рубен Азизян. Надо отметить, что известной и весомой фигу-

рой в Гонолулу в то время была почётный консул России на Гавайях – 

Наташа Оуэн, белоруска по рождению, которая эмигрировала в США 

из Казахстана, где работала переводчиком. Она создала благотвори-

тельный Фонд «Дети России» для помощи детям-дальневосточникам с 

онкологическими заболеваниями, для чего строила во Владивостоке (в 

Сиданко) реабилитационный центр. 

С 1990-х по начало 2000-х гг. на Гавайях появились русские 

студенты (несколько десятков). Они обучались в Гавайском Тихооке-

анском частном университете и государственном Гавайском универ-

ситете на Маноа. Российская профессура в рамках научного туризма и 

академической миграции приезжала читать лекции в учебных заведе-

ниях, а также на конференции, которые проводили Университеты, 

Центр по изучению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(APCSS), Центр «Восток-Запад» и Пацифик Форум. Однако в связи с 

дороговизной курсов Центра «Восток-Запад», в частности программы 

«Молодые лидеры», её посетили лишь две девушки из СНГ (Узбеки-

стана). 

Говоря о миграции на Гавайские острова, следует отметить, что 

большинство из миграционного потока составляют внутренние ми-

гранты из США, в первую очередь из Калифорнии, которые состав-

ляют большинство туристов, посещающих эти острова – их было 

примерно 3,66 млн человек в 2016 г. Однако достаточно велик поток 

туристов и из восточных штатов США (около 1,89 млн человек). Все-

го же в 2016 г. Гавайские острова посетило в общей сложности 8,93 

млн человек
15

. 

Среди внешних трудовых мигрантов, занимающих вакансии в 

сервисных сферах в основном в качестве обслуживающего персонала, 

преобладают выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди 

туристов ранее преобладали японцы (примерно 1,49 млн человек 

обычно приезжало на Гавайские острова из Японии. Это была третья 
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по величине группа туристов). На четвёртом месте по количеству при-

езжающих на острова были туристы из Канады. Европейцы проводили 

отпуск на Гавайях довольно редко из-за дороговизны туров и дально-

сти перелётов. К примеру, в 2016 г. всего 144 тыс. туристов прибыло 

из Европы на Гавайские острова
16

. Теперь же среди прибывающих на 

острова туристов лидируют корейцы из Республики Корея, что явно 

заметно даже чисто визуально, а Гонолулу постепенно утрачивает 

статус лучшего мирового курорта. Здесь закрылось довольно много 

дорогих элитных магазинов и японских ресторанов, зато вместо них 

появились кафе и рестораны Удон.  

Корейцы доминируют и в потоке академической миграции в ву-

зы и исследовательские учреждения Гавайев и в научном туризме, 

причём они занимают ключевые должности в управленческих и фи-

нансовых структурах этих организаций, осуществляя жёсткое выдав-

ливание своих конкурентов из этих сфер. 

Всё это автор испытала на себе в 2005 г., когда стажировалась в 

Центре «Восток-Запад» (EWC) в Гонолулу по гранту экономической 

программы «ПОСКО» («РОSСО») для выполнения исследования на 

тему «Экспорт российской нефти в Северо-Восточную Азию как фак-

тор стабильности и сотрудничества в регионе». Эту программе в EWC 

возглавлял представитель Республики Корея профессор Л. Чо, а коор-

динатором этой исследовательской программы был Ким Чонг Нам, 

который постоянно внушал: «Закрывайте Ваш проект и уезжайте до-

мой в Россию». Ситуация несколько улучшилась после того, как глав-

ком Тихоокеанского флота адмирал В. Фаллон
d
 пригласил меня на 

встречу для консультации в Штаб Тихоокеанского флота США. 

С годами сложности с поездками на Гавайи только возрастали. 

Когда в 2015 г. APCSS праздновал свой 20-летний юбилей, мне при-

шло приглашение, в котором коротко говорилось (дословно): «Мы 

празднуем юбилей. Приезжайте к нам на мероприятие». Поездку 

пришлось организовать за свой счет. Кроме того, пребывание в Гоно-

лулу было омрачено провокацией американских спецслужб, к сча-

стью, не достигшей желаемых ими результатов. 

В настоящее время практически не осталось следов от пребыва-

ния русских на Гавайях, кроме острова Лисянского, который пока ещё 

не переименовали в порыве русофобии, развалин русской крепости 

                                                 
d Адмирал В. Фаллон не был «ястребом». Когда его перевели руководить американской 
военной группировкой в Ирак, он сделал заявление, что эту войну надо заканчивать и 
выводить войска из Ирака, после чего его отправили в отставку. 
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имени Елизаветы на острове Каваи и улицы Форт в центре Гонолулу 

на острове Оаху.  

Вспоминается курьёзный случай: впервые увидев форт ДеРусси 

в самом центре Гонолулу у знаменитого пляжа Вайкики на острове 

Оаху на Гавайских островах, мне подумалось, что он как-то связан с 

остальными русскими крепостями на Гавайях или с улицей Форт. Од-

нако коллеги из APCSS развеяли мои иллюзии и объяснили, что форт 

ДеРусси в Гонолулу – это памятник времён их гражданской войны. Он 

является одним из пяти фортов ДеРусси в США, два из которых нахо-

дятся в Луизиане, один в штате Кентукки и ещё один в столице 

США – Вашингтоне (округ Колумбия) и построены они были во вре-

мена американской гражданской войны.  

Этот форт в Гонолулу назван по имени генерала Рене Эдуарда 

ДеРусси (1789–1865), воевавшего на стороне Севера, и посвящён ге-

роизму и стойкости воевавших, о чём свидетельствует надпись во гла-

ве стелы: памяти «Brothers in Valor» – «Братьев по доблести». Кстати, 

родной брат этого генерала ДеРусси, Льюис, воевал на стороне армии 

Юга. 

После 2015 г., когда резко ухудшилось отношение в США к 

русским и Российской Федерации, сначала наметился, а затем активно 

начался отъезд русской профессуры, студентов и стажёров из универ-

ситетов и научно-исследовательских центров Гонолулу, закрылась 

возможность получения американских виз и приезда на Гавайские 

острова российских туристов и учёных для участия в конференциях и 

стажировках. Так железный занавес между нашими странами снова 

опустился, но уже по инициативе Соединённых Штатов Америки. 
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