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земельных отношений, социального обеспечения, создали образ Кана-

ды как высокоразвитого и процветающего общества с эффективными 

механизмами демократического управления, активной вовлеченностью 

государства в дела экономики, результативными государственными 

социальными преобразованиями и, как следствие, высоким уровнем 

жизни населения. 
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Принятие парламентом Великобритании акта о Британской 

Северной Америке создало конституционную основу для автономного 

развития Канады. Ее самостоятельность  ограничивалась лишь правом 

английского правительства отменять законы ее парламента в течение 

двух лет с момента представления их генерал-губернатором для 

получения согласия королевы. В связи с полученным столь высоким 

уровнем самоуправления форма ее государственности была определена 

специальным понятием – доминион. Приобретение автономии 

обеспечило Канаде не только стабильное сосуществование с 

метрополией, но и устойчивое развитие. Укрепилась экономика. 

Предпосылкой ее подъема стал быстрый рост населения. К 1901 г. пять 

городов имели население более 50 тыс. человек, Монреаль и Торонто – 

свыше 200 тыс. жителей, а общая численность населения страны 

достигла 8 млн. человек. По закону о гомстедах 1872 г. каждый 

иммигрант после трех лет обработки земли мог бесплатно получить 

участок в 160 акров, что помогло заселить западные территории. 

Освоение сельскохозяйственных угодий превратило Канаду в одного 

из главных экспортеров пшеницы, что стимулировало производство 
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сельскохозяйственной техники и строительство железных дорог. В 

1885 г. была завершена прокладка трансконтинентальной 

железнодорожной линии от Галифакса до Ванкувера. 

Железнодорожное строительство интенсивно развивалось и в 

последующие годы. Действовала система каналов, построенная в обход 

порогов в бассейне Великих Озер и реки Св. Лаврентия. Уже с 1850-х 

гг. строятся металлургические предприятия. Возникли новые отрасли 

промышленности: металлообработка, автомобилестроение, 

судостроение и др. Получили значительное развитие деревообработка, 

производство бумаги и целлюлозы на экспорт. Разрабатывались 

золотые прииски на Юконе, велась добыча полезных ископаемых.  

По мере роста успехов Канады во всех областях жизни интерес к 

ней в России возрастал. Это относилось к опыту работы разных 

учреждений в Канаде, познакомиться с которым можно было только на 

месте. С этой целью за казенный счет по заданию соответствующих 

ведомств туда отправлялись российские специалисты. Например, с 

целью изучения организации работы начальных школ, госпиталей, 

тюрем был отправлен в поездку по Канаде и США врач по 

специальности П. С. Алексеев, опубликовавший по ее окончании 

объемный отчет [2]. Его вывод категоричен: «Все это лучше 

функционирует, чем в Европе». Он не скрывает своего восхищения от 

увиденного в Квебек-Сити, там нет не только преступности, но и 

обычного пьянства: «Встретить пьяного на улицах Квебека составляет 

событие, предмет городских толков и считается явлением, достойным 

попасть в местную печать» [2, с. 1, 19–20]. За десять месяцев «проехав 

всю Северную Америку, если не вдоль то поперек, от Атлантического 

до Тихого океана, я поражен был простотою и высоким уровнем 

нравственности во всех слоях общества, начиная с восточных штатов – 

New England и французской Канады – Acadie и кончая степями 

дальнего Запада» [2, IV–V].      

Российские управленцы внимательно присматривались к опыту 

строительства Канадской тихоокеанской железной дороги. 

Строительство железных дорог в России шло с 1840-х гг., но 

отсутствие опыта, нехватка частных капиталовложений и 

неспособность госказны самостоятельно финансировать столь 

дорогостоящее предприятие существенно замедлили их рост в 

последующие десятилетия. Сознавая стратегическое значение проекта 

создания Великой Сибирской железной дороги, Россия рассматривала 

успешное строительство Канадской тихоокеанской железной дороги 

как хороший пример. Для практического изучения канадского опыта 

Министерство путей сообщения направило в 1880-е гг. в Канаду 
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несколько инженеров – специалистов в этой области. После их 

возвращения в журналах «Железнодорожное дело», «Известия 

Собрания инженеров путей сообщения» были опубликованы 

подробные отчеты с детальными планами, выкладками, рисунками и 

картами [4; 11; 23]. Одним из командированных был дипломат и 

предприниматель, автор исторических, политических и экономических 

трудов о Дальнем Востоке Д. Д. Покотилов. Его статья, посвященная 

влиянию, оказанному Канадской тихоокеанской железной дорогой на 

рост экономического благосостояния страны, появилась в «Вестнике 

финансов, промышленности и торговли» [16].  

Интересный очерк «Переселенцы-земледельцы в Северной 

Америке», написанный В. Кузнецовым, опубликовало «Русское 

богатство» [13]. В нем показывалось, что после того, как в 1870 г. 

права Компании Гудзонова залива были выкуплены государством и все 

бывшие под ее контролем земли северо-западных территорий стали 

народным достоянием Канады, все усилия правительства были 

направлены «к возможно скорейшему заселению пустынных 

пространств на условиях, благоприятствующих увеличению богатства 

страны и развитию благосостояния всех ее жителей». Для этого заботы 

канадского народного представительства были направлены на развитие 

путей сообщения, размежевание земель и облегчение передвижения 

переселенцев. Автор, замечает, что рациональная, целесообразная и 

плодотворная колонизационная деятельность стала следствием 

решения «колонизационных и иммиграционных вопросов Канады ее 

народными представителями, состоящими на две трети из фермеров 

<…> и лиц, вообще близко стоящих к земледелию и сельскому 

хозяйству» [13, с. 23, 25, 37]. 

В 1900 г. в Монреале было учреждено российское консульство,  

руководителем которого вплоть до 1911 г. был Н. Б. Струве. Его 

отчеты о Канаде, отправленные в МИД России и опубликованные в 

«Сборниках консульских донесений» [17–22], представляют собой 

ценный источник точных сведений, на основе которых формировалась 

официальная политика России по отношению к Канаде и развивались 

плодотворные и взаимовыгодные отношения с ней. Как очень точно 

отмечал В. А. Коленеко, «постепенно возрастающее по объему и 

тематике знакомство читательской аудитории с материалами, прямо 

или косвенно относящимися к истории, политическим институтам, 

экономическому развитию и тогдашнему положению этой северной 

страны, самым  положительным образом влияло на общественное 

мнение России. Впервые России была предложена действительно 

позитивная модель для модернизации. В этом отношении ясно 
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проявилось бесспорное единодушие среди как немногочисленных 

непосредственных очевидцев событий и реалий общественно-

политической жизни Канады той эпохи, так и первых интерпретаторов 

канадского опыта, почерпнутого путем знакомства с научными 

трудами и разнообразно зарубежной периодикой, по разному 

трактовавшими события и процессы в Канаде. <…> Успешное 

практическое использование канадского опыта при строительстве 

Великой Сибирской железной дороги стало прямым и бесспорным 

свидетельством справедливости подобного выбора. Недаром еще 

британский политический деятель Дизраэли утверждал, что Канаде 

суждено стать ―Россией Нового Света‖, а впоследствии и 

отечественные, и канадские авторы охотно использовали этот эпитет, 

признавая тем самым несомненное сходство двух стран» [7, с. 205–

207].  

В начале ХХ в. были изданы первые крупные монографические 

исследования. В их ряду выделяются труды выпускника Петровской 

академии  Н. А. Крюкова, параллельно с агрономической службой по-

святившего себя изучению сельского хозяйства в разных странах. Этой 

работой он занимался с 1885 г., посещал Канаду, Австралию, Англию, 

Данию, Норвегию, Аргентину, о которых затем писал книги и статьи. В 

них он приезжал как посланец Департамента земледелия Министерства 

земледелия и государственных имуществ России. Впоследствии он 

занял пост директора Департамента земледелия. Проводившиеся Крю-

ковым исследования были продиктованы самой жизнью. Россия стала 

терять рынки сбыта, т. к. товары других стран оказались дешевле и 

лучше. В начале ХХ века главными конкурентами России на мировом 

рынке сельскохозяйственных продуктов были Австралия, Новая Зе-

ландия, Канада, Аргентина, Соединенные Штаты Америки и Дания. Из 

Австралии и Новой Зеландии вывозились главным образом шерсть, 

замороженные баранина и говядина, кожи и шкуры, масло, фрукты, из 

Канады – хлеб, скот, сыр, масло, фрукты, из США – хлеб, хлопок, бы-

ки, замороженное мясо, фрукты. Отсюда возникали естественные и 

неизбежные вопросы: что представляют собой страны со столь впечат-

ляющими ресурсами сельскохозяйственной продукции и как организо-

вано в них ее производство. Другими словами, что из себя представля-

ют конкуренты России на мировом аграрном рынке? На эти вопросы 

попытался ответить Крюков своими книгами. 

Канаду и ее сельское хозяйство Крюков изучал в ходе поездки, 

занявшей несколько месяцев 1896/1897 гг. По ее итогам он подготовил 

монографию «Канада: сельское хозяйство в Канаде в связи с другими 

отраслями промышленности» [12], написанную на основе официаль-
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ных статистических данных, посещения ферм, сельскохозяйственных 

училищ, бирж, промышленных и торговых предприятий, личных бесед 

с фермерами, учителями, торговцами, государственными деятелями. 

Отметив множество аспектов, влияющих на феноменальные успехи 

сельскохозяйственной деятельности в Канаде, в том числе мероприя-

тия федерального и провинциальных правительств, законодательство о 

торговле продуктами, деятельность сельскохозяйственных обществ и 

союзов, распределение земель в стране, устройство различных ферм, 

Крюков делает выводы, которые помогали оценить не только достиже-

ния этой страны, но и показывали перспективы развития России.  

Прежде всего, пишет Крюков, если бы не было построено гран-

диозной Тихоокеанской железной дороги, связавшей страну в единое 

целое, сплотившей население, ставшей «живой артерией», «пульсом 

жизни всей страны», Канада, имея всего 5 млн населения и террито-

рию, протянувшуюся на огромное расстояние с востока на запад, пред-

ставляла бы из себя очень слабую единицу. К северу и к югу от нее 

стали возникать другие побочные дороги, и «население получило воз-

можность проникать в новые девственные места», там «появились 

фермы, покрывающие страну все более и более густой сетью». В то же 

время, «администрация, как центральная, так и провинциальная, чутко 

относясь ко всем нуждам страны, обращает самое участливое внима-

ние на развитие сельского хозяйства, как главного ресурса Канады 

<…> При этом 1) Каждый сельскохозяйственный вопрос пользуется в 

правительственных сферах самым большим вниманием и сам парла-

мент относится ко всякому сельскохозяйственному мероприятию с 

полным участием. 2) Во всех мероприятиях существует преемствен-

ность <…> Правительство старается всеми силами увеличивать армию 

специалистов, почитая в этом главный залог успеха» [12, с. 213–215]. 

Но главная причина успехов материального прогресса Канады, по мне-

нию Крюкова, «лежит не в развитии промышленности и торговли, не в 

правительственных мероприятиях. Нет, сама промышленность и тор-

говля и вообще экономический рост страны покоятся на двух коренных 

устоях: частная поземельная собственность и высокие нравственные 

качества населения – вот базисы настоящего и будущего благосостоя-

ния Канады» [12, с. 215]. И в России, считает Крюков, именно эти два 

основных фактора могли бы вывести сельское хозяйство на путь проч-

ного прогресса.  

Труд Крюкова по сельскому хозяйству Канады дополняли рабо-

ты Н. Н. Епанчина. Он на протяжении более двух лет находился в за-

граничной командировке, в ходе которой сначала ознакомился с оро-

сительным делом в Египте, Судане и Индии, а затем в США и Канаде. 
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В последней его интересовала работа Общества Канадской Тихоокеан-

ской железной дороги по орошению и колонизации прерий в провин-

ции Альберта. В общей сложности в Северной Америке он пробыл 

пять месяцев. Его книги «Орошение и колонизация черноземных пре-

рий дальнего запада Канады Обществом Канадской Тихоокеанской 

железной дороги» [5] и «Канадский закон о зерне издания 1912 года» 

[6] представляли собой отчет по итогам командировки в Канаду в 

1912 г. Отчет планировался в двух томах. Первый том вышел общим 

объемом в 472 страницы. В нем были сгруппированы важнейшие све-

дения, касающиеся общего состояния Канады,  подробно описаны ос-

новы заселения и порядка распределения оросительной воды в прериях 

Дальнего Запада. К книге было  приложено много различных докумен-

тов. Во втором томе Епанчин предполагал описать развитие элеватор-

ного дела, организацию хлебной торговли, землеустройство, орошение 

черноземных прерий, железнодорожное дело, народное образование. 

Книга готовилась к печати, но не увидела свет в том объеме, как пла-

нировал автор, – началась Первая мировая война. Епанчин эмигриро-

вал в США, работал там инженером путей сообщения, состоял членом 

Исторической комиссии Общества бывших русских морских офицеров 

в Америке.  

В 1904 г. читатели смогли познакомиться с первым сводным 

курсом истории Канады, написанным П. Г. Мижуевым. Сначала он 

появился на страницах журнала «Образование»  [14],  затем вышел 

отдельной книгой «Крестьянское Царство. Очерк истории и современ-

ного состояния Канады» и был переиздан [15]. В своем труде Мижуев 

прослеживает процесс колонизации и в то же время акцентируют вни-

мание на политической и социальной эволюции Канады, уровне и ка-

честве жизни ее обитателей и во многих случаях – в сопоставлении с 

европейской и российской действительностью. Мижуев декларирует: 

«наше изложение истории и современного состояния Канады дает пре-

красный материал для тех, кто вздумал бы провести весьма любопыт-

ную параллель между русскими и английскими приемами колонизации 

внеевропейских стран и между результатами колонизаторской дея-

тельности англичан в Канаде и русских в Сибири, в отношении целе-

сообразной эксплуатации природных богатств края и в отношении со-

здания всех условий благоустроенной культурной жизни, достойной 

начала ХХ века». Что касается политических прав, то «канадскому 

крестьянину может позавидовать простолюдин какой угодно из евро-

пейской стран, не исключая даже Англии. <…> Еще более значитель-

ный контраст со старой Европой представляет необычайное развитие в 

Канаде местного самоуправления, притом не только провинциального, 
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определяемого конституцией, но самоуправления городов и сельских 

обществ. Этот последний факт делает Канаду одной из самых демокра-

тических стран в мире, – настоящим ―крестьянским царством‖» [15, 

с. 104–105].   

В ряду других в России была опубликована конституция Канады  

– «Акт об унии Канады, Новой Шотландии и Нового Брауншвейга, об 

управлении их и о других связанных с сим предметах» [1]. Государ-

ственному устройству Британской империи и ее доминионов посвятил 

свои исследования С. Ф. Корф. Начав с журнальных публикаций, в том 

числе посвященных государственному устройству Канады [8], брошюр 

[9], он создал труд «Автономные колонии Великобритании» [10]. Раз-

дел, посвященный Канаде, полностью переработан, в него автор вклю-

чил законодательные акты, изданные после 1911 г. Корф первым в рос-

сийской историографии системно показал характерные черты государ-

ственного строя Британской империи и динамику взаимоотношений 

метрополии и периферии, политическое устройство доминионов, рас-

крыл характер отношений между правительствами доминионов и про-

винциями, особенности местного самоуправления.  

Таким образом, российские ученые, уделяя внимание различным 

сферам экономической и общественной жизни британского доминио-

на, исследуя государственные институты и их масштабное реформиро-

вание, прежде всего расширение избирательного права, проведение 

реформ в области образования, трудовых и земельных отношений, со-

циального обеспечения, были единодушны в своем отношении к Кана-

де, как высокоразвитому и процветающему обществу с эффективными 

механизмами демократического управления, активной вовлеченностью 

государства в дела экономики, результативными государственными 

социальными преобразованиями и, как следствие, высоким уровнем 

жизни населения. 
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