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Варвары Федоровны Духовской, 
жены генерал-губернатора Приамурского края

Варвара Федоровна Духовская, в девичестве Голицына, была до-
черью князя Федора Григорьевича Голицына. Она родилась в 1854 г. 
в Харьковской губернии. Еще в самом юном возрасте, по ее соб-
ственным воспоминаниям у нее появилось желание путешествовать 
и стать частью множества приключений. В дальнейшем так и случи-
лось. Объектом нашего исследования стал переезд Варвары Федо-
ровны, жены генерал-губернатора Приамурского края С.М. Духов-
ского, из европейской части России в Восточную Сибирь.

В.Ф. Духовская оставила после себя подробные воспомина-
ния, которые рассказывают о ее детстве, молодости, путешестви-
ях, замужестве и об одновременно трудном и захватывающем пе-
реезде с мужем в Восточную Сибирь, который случится в 1893 г. 
и продлится целых 5 лет. Эти воспоминания В.Ф. Духовской были 
изданы в Санкт-Петербурге в 1900 г. и переизданы в 2019 г. под 
названием «Из моих воспоминаний» [1]. 

Назначение С.М. Духовского генерал-губернатором Приа-
мурского края стало для него и Варвары Федоровны неожидан-
ностью, но все же неожиданностью приятной. Они собрали све-
дения о далекой Восточной Сибири и Приамурье у очевидцев и 
приняли окончательное решение – ехать: «Сведения эти оказа-
лись настолько благоприятные, что муж решился написать воен-
ному министру свое согласие» [1, с. 373]. Забегая вперед, отме-
тим, что жизнь в городе, который вскоре получит имя Хабаровск, 
окажется очень трудной. 

Адаптация Варвары Федоровны в новых землях и принятие 
нового уклада жизни, новых правил будут достаточно затяжными 
и болезненными.
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Основная трудность, с которой столкнутся только что назна-
ченный «управляющий» Приамурского края и его жена – это не-
вероятная удаленность восточного края. Их путь «туда» зайдем 
более двух месяцев (с 5 июня по 16 августа 1893 г.) и будет прохо-
дить через Америку и Японию. 

К сожалению, удаленность будет не единственной проблемой 
Восточной Сибири. Этот еще молодой в конце XIX в. край встре-
тит «людей цивилизации» и другими проблемами. 

Варвара Федоровна Духовская на протяжении всего времени 
проживания в Хабаровске очень страдала из-за отсутствия ин-
формации: письма могли идти по несколько месяцев, привезен-
ные газеты и новости в них давно не были актуальными, даже 
книг было очень мало. Опоздания писем приводили к многочис-
ленным печальным и даже курьезным последствиям [1, с. 428]. 

Дальневосточные города конца XIX в. – это дефицит продук-
тов, на первый взгляд, совершенно обычных. Например, молоч-
ная продукция, которая была крайне дорогой. В своих воспоми-
наниях В.Ф. Духовская пишет о том, что в новых реалиях даже 
обычное молоко приходилось доставать необычным путем, на-
пример, заказать из другого города, Благовещенска, «двух коров с 
телятами, так как здешние коровы без телят не доятся» [1, с. 438].

На новом месте не было привычных лошадей, дороги в даже в 
крупных городах по мерках Дальнего Востока того времени были 
«убийственными» [1, с. 441]: не мощеные, в ямах.

Была и еще одна необычная особенность у этих земель, к ко-
торой европейский человек никак не был готов – это, конечно, 
амурский тигр. Варвара Федоровна отмечает, что она не боялась 
встретить это животное в черте города, однако передвигаться в 
экипаже между станциями на пути Хабаровск–Владивосток было 
крайне опасно [1, с. 427].

Не радовал и климат, влажный, промозглый, с бесконечными 
туманами, которые начинались в начале лета и заканчивались толь-
ко к сентябрю. Варвара Федоровна Духовская отмечала, что этот 
климат в действительности может свести с ума. Душевные болез-
ни обострялись еще и тем, что в дальневосточных городах на тот 
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момент не была развита сфера отдыха: клубы, собрания, читаль-
ни, парки и пр. находились в стадии зарождения. Поэтому мест-
ному населению часто заменяли культурные развлечения азартные 
игры, употребление алкогольных напитков, охота, сплетни и тоска. 

Быстрая адаптация затруднялась также тем, что население 
Хабаровская в конце XIX в. было многонациональным: вместе 
с русскими переселенцами здесь проживали выходцы из Китая, 
Кореи, Японии. Эти жители городов не спешили ассимилировать, 
вели хозяйство и торговлю в рамках своих культурных традиций. 
К несчастью, многие из представителей других национальностей 
были опасны. К таким относились хунхузы, китайские бандиты. 
Они грабили, иногда даже убивали местных жителей. Но в воспо-
минаниях Варвары Федоровны в большей мере остается то, что 
наказания за разбой были крайне жестокими. Безапелляционный 
смертный приговор приводит ее в ужас [1, с. 521].

Варвара Федоровна очень скучала по дому, страдала из-за того, 
что не могла получать актуальные новости от своей семьи, по-
рой у нее были периоды депрессии, когда она почти не выходила 
из своей комнаты, много читала и не общалась с окружающими 
людьми. Тем не менее стоит отдать должное В.Ф. Духовской – она 
отчаянно боролась с тоской. Ее личным «секретом» адаптации 
стала общественная работа. Жена генерал-губернатора активно 
занималась учебными заведениями, стала попечительницей хаба-
ровского женского училища, познакомилась с ученицами, осма-
тривала классы, контролировала процесс постройки новых учеб-
ных зданий. Вместе с мужем им удалось получить пособие для 
учителей, которые до этого работали «безвозмездно» [1, с. 439]. 
Также Варвара Федоровна участвовала в открытии приюта для 
детей, психиатрической лечебницы и дома для инвалидов. 

Наряду со всей этой общественно важной деятельностью Вар-
вара Федоровна участвует и в культурной жизни Хабаровска: в 
недавно появившихся драматических кружках, музыкальных об-
ществах и т.д. 

Все эти занятия помогают В.Ф. Духовской влиться в новую среду, 
не скучать по мужу, занятого административной работой и часто уез-
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жающего в длительные поездки по дальневосточным населенным 
пунктам. После года жизни в Хабаровске она отмечала, что это ме-
сто постепенно становится ей родным. Там не менее домом оно все 
же не станет: слишком дикой, холодной и некомфортной была эта 
земля, очень удаленной от цивилизации. Возможно, именно по этой 
причине Варвара Фёдоровна Духовская испытает облегчение, когда 
место службы мужа изменится, и они отправятся в Туркестан. 
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Женщины и миграция: акушерки, благотворительницы и 
жены переселенцев на Челябинском переселенческом пункте 

Благодаря строительству Великой Сибирской магистрали Челя-
бинск стал «транзитным пространством», объединявшим европей-
скую и азиатскую части Российской империи. С 1896 г. уездный го-
род превратился в главные «ворота в Сибирь» для переселенцев и 
ходоков. Именно здесь находился один из крупнейших переселен-
ческих пунктов железной дороги, представленный на переселен-
ческой выставке 1912 г. в Санкт-Петербурге как образцовый. До 
1910 г. через пункт прошло более 4 млн чел. – 94% всех крестьян, 
переселявшихся в Сибирь. Некогда «захолустный городишко» стал 
местом сосредоточения экономической и социальной активности, 
важную роль в которой играли женщины. Доклад посвящен раз-
личным формам женской социальной активности и конструиро-
ванию новых гендерных ролей женщин в контексте и в процессе 
масштабного переселенческого движения (миграции). Исследова-
ние сфокусировано на локальном уровне общеимперских событий, 
что позволяет объединить подходы социальной, гендерной и ло-
кальной истории. Источниковой основой работы послужили мате-
риалы фондов «Начальника передвижением по Европейской части 


