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В статье анализируются причины, цели и итоги канадской интервенции на Даль-
нем Востоке в период окончания первой мировой войны и начала гражданской 
войны в России. Автор приводит малоизвестные факты первого международно-
го конфликта между Канадой и Россией в ХХ веке и первого внешнеполитичес-
кого выхода Канады в составе «концерта» великих держав по решению мировых 
проблем. 
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Канадская интервенция в Россию в силу ее незначительных масштабов, а так-
же закрытости канадских источников в течение почти столетия не привлекала исследо-
вателей1. 

Появившиеся же в последние годы отдельные работы по этой теме, как в Рос-
сии2, так и за рубежом3, пытаются снизить влияние иностранной интервенции на ход и 
продолжительность гражданской войны или неоправданно ревизуют большинство про-
шлых советских исследований. 

В то же время, изучение канадской интервенции в России не только уточняет и 
корректирует вопросы международных отношений России в период гражданской войны, 
но и существенно дополняет материал по мотивам и действиям стран Антанты и США в 
«русском вопросе». 

Кроме того, канадская военная цензура закрыла документы по интервенции на 
Дальнем Востоке России на 50 лет, и этот вопрос был обделен вниманием канадских ис-
ториков в течение более чем полувека в двадцатом столетии4. 

Со времен создания государственности Канады (1867 г.), в ее конституции был 
записан лозунг «Мир, порядок и хорошее правительство» (Peace, order and good 
government), а политические лидеры и правительство старались придерживаться его и не 
втягиваться в военные авантюры Старого света. 

Поэтому интервенция в Россию для Канады — скорее не правило, а редкое ис-
ключение среди западных государств, ставших основными участниками Первой миро-
вой войны. 

Чтобы понять причины, побудившие Канаду встать на путь интервенции, следу-
ет коротко коснуться многочисленных проблем, которые возникли перед консерватив-
ным правительством Р.Л. Бордена в 1917 г.5 
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Три года войны в Европе оторвали от мирной жизни восьмимиллионной Канады 
более 600 тыс. мужчин и несколько тысяч женщин, одна десятая из которых погибла6. Но 
война требовала еще больших усилий, и правительство в июле 1917 г. добилось приня-
тия закона о всеобщей воинской обязанности (Military Service Act, 1917), который вызвал 
в обществе различные оценки, расколов его на сторонников и противников этого закона. 
Многие граждане страны и особенно франкоканадцы не понимали: почему канадские 
парни должны гибнуть на полях сражений европейских государств, и какие интересы на 
них могла отстаивать Канада в Европе? Тем более, что на тот момент в самой Канаде 
имелось большое количество своих внутренних проблем. Это были проблемы, связанные 
с ростом протеста рабочего движения, с борьбой женщин за равноправие, с предвоенной 
массовой иммиграцией «не англосаксонского соответствия», повлекшей за собой целый 
ряд социальных проблем. 

Правительство Р.Л. Бордена пыталось разрешить многие внутренние проблемы 
через больший военный вклад Канады за рубежом, уступая не только требованиям бри-
танского военного кабинета, но и проявляя собственную инициативу в решении европей-
ских военных вопросов. Ранее данные обещания о том, что правительство будет наби-
рать для заграничной службы только добровольцев, были нарушены, и в соответствии с 
законом о военной службе в августе 1917 г. было набрано еще 500 тыс. человек призыв-
ников в возрасте от 20 до 35 лет7. 

Экономика военного времени и значительный экспедиционный корпус обеспечи-
ли полную занятость мужского населения, но способствовали возникновению новой про-
блемы — проблемы конскрипции8, разделив канадское общество и вызывав дополни-
тельные беспорядки и вооруженные столкновения. Так, в Квебек-сити после очередного 
столкновения пасхальная неделя 1918 г. завершилась смертью четырех франкоканадских 
граждан и ранением десятерых солдат9. 

Чтобы удержаться у власти, консервативное правительство Р. Бордена перед фе-
деральными выборами в декабре 1917 г. приняло Избирательный закон военного време-
ни (Military Voters Act, 1917), согласно положениям которого в голосовании могли участ-
вовать жены воевавших солдат в Европе, но, в то же время, он лишал права голоса имми-
грантов, прибывших из вражеских государств и иммигрантов, прибывших в Канаду пос-
ле 1902 г.10 Введение этого закона позволило значительно увеличить электорат консерва-
тивной партии. 

Получив снова власть, консерваторы Р. Бордена обратили свои взоры на решение 
внешних проблем, главная из которых, по их мнению, заключалась в получении больше-
го международного признания и получения большей автономии во внешних делах от Ве-
ликобритании. 

Война шла к концу, и Р.Л. Борден решил, что значительный вклад канадцев в ев-
ропейской войне дает основания для более активной политики на европейском направле-
нии. Поэтому им был поставлен вопрос об участии представителя Канады в имперском 
военном кабинете, а ранее им был решен вопрос об участии канадцев в военных дейст-
виях только под канадским командованием11. 

Подписание 3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске перемирия с Германией и выход 
России из войны «смешало карты» союзников по Антанте, желавших войны до победно-
го конца. Позднее, с подписанием 3 марта 1918 г. Брест-Литовского мирного договора 
между Россией и Германией, последняя получила не только приращение территорий за 
счет России, но и дополнительные военные ресурсы в виде продовольствия, топлива и 
возможности переброски около 50 дивизий на западный фронт, что позволило ей провес-
ти весеннее наступление, известное как «Битва Кайзера» (Kaiserschlacht)12. 

Современные оценки (особенно западные) причин иностранной интервенции в 
Россию, как связанные именно с заключением Брест-Литовского договора, не совсем 
корректны13. 
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Известно, что еще до начала российско-германских переговоров, уже 29 ноября 
1917 г. на межсоюзной конференции в Париже рассматривался план, разработанный на-
чальником французского генштаба Ф. Фошем о вторжении и оккупации Сибири, а 7 де-
кабря на заседании британского кабинета министров рассматривался вопрос о совмест-
ной американо-японской интервенции в Сибирь14. 

Посылка британских войск в Сибирь была под большим вопросом еще более по-
лугода, в связи с тем, что в британском руководстве имелось противостояние между во-
енными и политиками: генерал Хейг считал, что для скорейшего окончания войны все до 
единого солдата должны быть сосредоточены на западном фронте, в то же время пре-
мьер-министр Ллойд Джордж полагал необходимым участие в дальневосточной интер-
венции. Р.Л. Борден поддерживал британского премьер-министра и готов был послать ка-
надские войска15. 

Какие же причины толкали премьер-министра Канады к осуществлению дальне-
восточной интервенции? 

Во-первых, для этого имелись внешнеполитические причины. Требования Вели-
кобритании отправки все большего числа новобранцев на западный фронт были непопу-
лярны в канадском обществе. Поэтому создание сибирского экспедиционного корпуса 
понималось Р. Борденом как сохранение канадских жизней. Кроме того, проведение 
крупной и самостоятельной военной экспедиции, по его мнению, могло быть учтено со-
юзниками как крупный дополнительный канадский вклад в окончание Первой мировой 
войны. Более того, такие действия в последнем акте мировой драмы могли стать сущест-
венным фактором в установлении большей автономии Канады от метрополии в между-
народных делах. 

Во-вторых, имелись и экономические причины. В ходе войны российское прави-
тельство взяло у Великобритании два кредита (150 и 300 млн фунтов стерлингов) для за-
купки военного снаряжения, возврат которых большевики не собирались осуществлять16, 
тем более, что это имущество в основном попало в распоряжение белых армий17. Поэто-
му основной экономической целью канадского корпуса было обеспечение работы бри-
танской миссии в Сибири по возврату долга Российской империи, через ее правопреем-
ника колчаковского правительства, владевшего на тот период золотым запасом России18. 

Другой экономической целью было желание канадского бизнеса овладеть торго-
вой сетью в Сибири немецкой компании — Kunst & Albers Company. Дело в том, что тор-
говый дом «Кунст и Альберс» был не только крупной компанией с торговой сетью от 
Владивостока до Хабаровска, продававшей товары первейшей необходимости (инстру-
менты, сахар, чай, спички, свечи, ткани, оружие и водку), но и солидным банковским уч-
реждением, принимавшим вклады под проценты. Несмотря на военный хаос немецкий 
торговый дом в 1918 г. продал товаров на 40 млн руб.19 Одним словом, немецкая компа-
ния была лакомым кусочком для канадцев. Обеспечение приобретения канадских торго-
вых интересов у компании Kunst & Albers было возложено на канадского майора Дж. 
Маккинтош-Белла (J. Mackintosh-Bell), который был приписан к британской разведмис-
сии в России20. 

Но были и более серьезные экономические проекты, чем получить бизнес круп-
ной немецкой компании. С 1915 г. в России находился канадский торговый представи-
тель Дана Уилгресс (будущий первый посол в СССР)21. До мая 1918 г. он серьезно изучал 
торговый и сырьевой потенциал Сибири, побывав почти во всех крупных сибирских го-
родах от Челябинска до Владивостока. Он регулярно отправлял правительству Канады 
свои наблюдения, исследования и выводы о том, что в связи с войной на «местном рынке 
образовался вакуум»22. Уже в июне 1918 г. Дана Л. Уилгресс как руководитель канадской 
торгово-экономической миссии прибыл во Владивосток23. 

Лояльность к Великобритании и принадлежность к Британскому содружеству 
наций породили в действиях канадского правительства еще одну цель — геополитичес-
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кую. Однако следует признать, что Канада скорее выполняла в этом случае заказ метро-
полии, а не проводила самостоятельную политику. 

В мае 1918 г. на секретном заседании британского правительства было принято 
решение о том, что даже в случае отказа американцев от участия в дальневосточной 
интервенции, канадские войска должны быть направлены во Владивосток. Обращение 
генерал-майора сэра Перси де Б. Рэдклиффа (Percy de B.Radcliffe,) директора военных 
операций военного министерства (Director of Military Operations of War Office) о по-
сылке канадского контингента в Сибирь было отправлено в Канаду 9 июля 1918 г., до 
получения формального согласия США (10 июля 1918 г.)24 о совместной интервенции 
на Дальнем Востоке25. 

Следует заметить, что канадский премьер-министр горячо поддерживал идею 
канадской интервенции в Сибирь. В своих мемуарах Р. Борден отмечает, что 24 июня 
1918 г. на заседании Имперского военного кабинета обсуждалась беседа Ллойд Джорджа 
с экс-главой российского правительства А.Ф. Керенским, который заявил, что Россия 
снова готова поднять оружие против Германии, а также принять интервенцию союзни-
ков26. А два дня спустя, при обсуждении условий японской интервенции, Р. Борден вы-
сказался о том, что только британское вмешательство, а не японское могло воодушевить 
анти-немецкие элементы в России подняться на борьбу с Германией27. 

В России в это время в начале июня 1918 г. Чехословацкий корпус при поддерж-
ке японских интервентов захватил Транссибирскую железную дорогу от Уральских гор 
до Красноярска. 

Уже 10 июля 1918 г. на заседании имперского военного кабинета Р. Борден и дру-
гие лидеры доминионов пообещали воинские контингенты для Сибири28. Заметим, что Ве-
ликобритания не спрашивала согласия у доминионов на посылку войск в Мурманск, Ар-
хангельск и на Кавказ. На этом же заседании шло обсуждение по вопросу практического 
развертывания войск во Владивостоке. Начальник Имперского генерального штаба, сэр 
Генри Вильсон доложил о том, что только два британских батальона29, расположенные в 
Гонконге и Бомбее (Индия) могут быть незамедлительно направлены во Владивосток. Бы-
ло принято решение, по которому впервые в истории британские воинские подразделения 
поступали в канадское распоряжение — подчинение бригадного генерала Джеймса Х. Эл-
мсли (Brigadier-General James H. Elmsley), командующего канадскими экспедиционными 
силами в Сибири (Canadian Expeditionary Force Siberia — CEFS)30. 12 августа 1918 г., ка-
надский Тайный совет одобрил формирование CEFS в количестве 4000 чел. 

В состав Канадских экспедиционных сил в Сибири (CSEF) вошли: штаб 16-й пе-
хотной бригады (он же штаб CSEF), 259-й батальон канадских стрелков под командова-
нием подполковника Альберта Свифта, 260-й батальон канадских стрелков под командо-
ванием полковника Фреда Джемесона, 85-я батарея полевой артиллерии, 20-я пулемет-
ная рота, 16-я полевая инженерная рота, 6-я рота связи, эскадрон Б Королевской Северо-
Западной конной полиции (B Squadron, Royal Northwest Mounted Police), 1-я рота дивизи-
онного обоза, 16-й полевой лазарет, 11-й стационарный госпиталь и 9-й отряд артилле-
рийско-технического снабжения — всего 4197 человек31. 

В состав CSEF записались 135 солдат и офицеров бывшего Русского экспедици-
онного корпуса во Франции. Создать отдельные русские подразделения не разрешили, 
русские были равномерно распределены по подразделениям 259-го и 260-го батальонов с 
возложением на них обязанностей переводчиков32. 

7 августа 1918 г.Р. Борден телеграфировал из Лондона в Оттаву о том, чтобы 
войска были отправлены в Сибирь как можно скорее33. Но только в октябре 1918 г. в ла-
гере Уиллоус Кэмп (Willows Camp) в Виктории, Британская Колумбия был сформирован 
канадский экспедиционный корпус. 

Первая партия, состоящая из 667 канадских военнослужащих 260-го батальона 
под командованием генерал-майора Дж.Х. Элмсли 27 октября 1918 г. на пароходе «Импе-
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ратрица Японии» (Empress of Japan) прибыла в порт Владивосток34. Высадка, разгрузка и 
размещение шли на протяжении 42 дней, а с 8 декабря 1918 г. канадцы приступили к не-
сению гарнизонной службы. Штаб был размещен в Пушкинском театре и находился там 
с 27 октября 1918 г. по 5 июня 1919 г., несмотря на возмущение выселенного из него вла-
дельца — Владивостокского культурно-просветительского общества — и протестов ме-
стных бизнесменов. Канадцы отказались освободить помещение35. 

Следует подчеркнуть, что как раз во время пребывания канадцев во Владивосто-
ке, 11 ноября 1918 г. в Европе состоялось подписание Компьенского перемирия. Поэтому 
необходимость присутствия канадской экспедиционной силы отпадала сама собой. Тем 
более, что контакты о ведении мирных переговоров были начаты до посылки канадских 
войск в Сибирь. 5 октября 1918 года Германия36 попросила президента США Вильсона 
начать переговоры об условиях перемирия37. 

Таким образом, канадская интервенция никак не могла быть обусловлена целью 
поддержки белых армий в организации воссоздания Восточного фронта по борьбе с Гер-
манией и ее союзниками. 

Вот почему необходимо рассмотреть военно-политические и геополитические 
цели Великобритании по отношению к России, практическим исполнителем которых 
стала в тот момент Канада. 

Напомним, что начавшиеся 3 декабря 1917 г. переговоры о перемирии и закон-
чившиеся подписанием 3 марта 1918 г. Брест-Литовского мирного договора между Рос-
сией и Германией38 (а не 2 декабря 1917 г., как утверждают современные зарубежные 
исследователи39) поставили перед Великобританией дипломатическую задачу оказания 
давления на советское правительство в вопросе продолжения военных действий на Во-
сточном фронте. 

Для прекращения дальнейших инсинуаций по поводу даты договора сошлемся 
на официальное заявление МИД РФ:«Заключение Брестского мира положило конец 
войне между Советской Россией, с одной стороны, и Германией и ее союзниками, — с 
другой. 15 марта 1918 г. IV Чрезвычайный Съезд Советов, созванный с 14 по 16 марта 
1918 г., ратифицировал Брест-Литовский договор. 17 марта он был одобрен Герман-
ским союзным советом, а 22 марта — германским рейхстагом. 26 марта кайзер Виль-
гельм II ратифицировал мирный договор. Таким образом, согласно Ст. 10 Брест-Литов-
ского договора, он вступил в силу. В конце марта состоялся обмен ратификационными 
грамотами»40. 

В Лондоне усилиями премьер-министра Ллойд Джорджа и министра иностран-
ных дел Артура Бальфура в феврале 1918 г. (т.е. в период ведения переговоров России и 
Германии. — И.С.) был разработан проект для России — «интервенции по приглаше-
нию». Проект основывался на использовании напряженности в советско-германских от-
ношениях и возможности получения согласия Советского правительства на ввод в Рос-
сию союзнических войск под предлогом оказания ей помощи в отражении германской 
агрессии. Ставка делалась также на существующие разногласия в советском правитель-
стве. Когда же проект не был поддержан большевиками, Ллойд Джордж заявил в британ-
ском парламенте, что в России нет «устойчивой власти», с которой Англия могла бы 
иметь дело и ставка была сделана на вооруженную интервенцию41. 

Поэтому вскоре появился другой проект, ограничивающий власть Советов евро-
пейской частью России, с поддержкой от Казани до Владивостока белых армий и чехо-
словацкого корпуса с помощью японской континентальной интервенции. Япония не со-
биралась участвовать в организации «антигерманского фронта» на берегах Волги и за-
падных предгорий Урала. США также не поддержали этот проект, понимая, что при его 
реализации несравнимо усиливается положение Японии. Президента В. Вильсона боль-
ше устраивала идея «экономической интервенции» в Сибирь, основанная на промышлен-
ном и торговом превосходстве США. Уже в начале июня 1918 г. в США было принято 
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решение о создании «комиссии экономической помощи» и направления ее в Сибирь. Для 
защиты деятельности комиссии направлялись 5000 военнослужащих, число которых 
позднее было увеличено до 7000 чел. Непринятие американцами британского проекта 
вынудило их прийти к решению о создании и направлении канадского экспедиционного 
корпуса, усиления его двумя британскими батальонами, придания ему и британской мис-
сии в Сибири большего экономического содержания. Канадское правительство решени-
ем от 21 октября 1918 г.42 создало Сибирскую экономическую комиссию во главе с Даной 
Л. Уилгрессом, а Королевский Банк Канады открыл банковское отделение во Владиво-
стоке, состоящее из трех служащих. 28 ноября 1918 г. из Ванкувера во Владивосток были 
отправлены конструкции 57-тонного готового здания банка, но оно так и не использова-
лось, хотя банк вел свою деятельность до октября 1919 г.43 

Когда стало ясно, что генерал Колчак неспособен возродить прежнюю Россию, в 
британской дипломатии появился третий проект, который позволял ее расчленить. 

30 декабря 1918 г. на заседании имперского кабинета премьер-министр Канады 
Р.Л. Борден высказал мысль о примирении белых и красных на международной конфе-
ренции с участием западных союзников, но поддержку не получил. Однако, на следую-
щий день Ллойд Джордж отправил телеграмму президенту США В. Вильсону с предло-
жением организовать такую конференцию на Принцевых островах в Мраморном море44. 
США согласились с предложением Великобритании и Р. Борден был назначен главой 
британской делегации на предстоящей конференции45. 

Лидеры Держав согласия считали приемлемой такую встречу для всех предста-
вителей от различных властных структур России, обладающих реальной властью на оп-
ределенной российской территории. Нарком иностранных дел Г.В. Чичерин ответил сог-
ласием на предложение союзников нотой от 4 февраля 1919 г., но Российское правитель-
ство адмирала А.В. Колчака 2 февраля 1919 г. направило в Париж телеграмму, в которой 
отказывалось сесть за стол переговоров с большевиками, считая себя единственно закон-
ным правительством единой и неделимой России. 

Таким образом, проект о расчленении России оказался неосуществимым. Гене-
рал А.И. Деникин в своих воспоминаниях приводит замыслы англичан, почерпнутые из 
отчетов о заседании Британского парламента 8 и 17 ноября 1918 г.: «Целесообразность 
содействия адм. Колчаку и ген. Деникину является тем более вопросом спорным, что они 
«борются за Единую Россию»… Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг полити-
ке Великобритании… Один из наших великих людей, лорд Биконсфильд, видел в огром-
ной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, 
Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи…»46. 

Из вышеизложенного понятно, что канадский премьер-министр не был свободен 
в своих действиях после подписания 11 ноября 1918 г. Компьенского перемирия, кото-
рое, по сути, означало, что необходимо если не вернуть, то хотя бы приостановить от-
правку канадских воинских частей из Ванкувера во Владивосток. 

Характерна переписка по этому вопросу между Р. Борденом и исполнявшим обя-
занности премьер-министра во время его отсутствия Томасом Уайтом (Thomas White): 
«Все наши коллеги имеют мнение, что общественное мнение здесь не будет поддержи-
вать нас в предложении еще послать солдат, многие из которых являются призывниками 
согласно закону о Военной службе и Королевскому указу, теперь, когда война закончена. 
Мы все имеем мнение, что никакие дополнительные войска нельзя посылать и что ка-
надские силы в Сибири, как только ситуация разрешится, должны быть возвращены в 
Канаду. Рассмотрите вопрос самым серьезным образом»47. 

В своем ответе Р. Борден настаивал на посылке канадских войск, потому что 
иное решение могло бы ослабить престиж Канады и изменить ее тогдашнее положение 
на международной арене, добавляя, что канадские войска не были призваны активно 
участвовать в боевых действиях, а только должны были способствовать подавлению не-
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которых местных беспорядков. В ответ Т. Уайт напомнил премьер-министру о том, что 
если у Великобритании и Франции есть свои интересы по возврату задолженности с Рос-
сии, то канадских интересов в Сибири нет48. 

Запланированная на 22 ноября 1918 г. отправка остального воинского контингента 
была по распоряжению министра ополчения и обороны С.Ч. Мьюберна (Sydney Chilton 
Mewburn) отложена на неопределенный срок. В это время, события, которые развернулись 
в Сибири, вновь поставили вопрос по посылке канадских войск во Владивосток. 

По замыслу британских стратегов было предложено адмиралу Колчаку осущест-
вить зимнее наступление через Пермь и Котлас для соединения с белыми войсками на 
севере России49. 

29 ноября 1918 г. 200-тысячная армия Колчака начала контрнаступление и к на-
чалу января захватила Пермь и продвинулась к Вятке50. 

Эти события в России и давление из Лондона премьер-министра Р. Бордена спо-
собствовали тому, что канадским правительственным кабинетом было принято решение 
о посылке войск во Владивосток, но с оговоркой о том, что любой солдат сможет возвра-
титься в Канаду через год после подписания перемирия. Отправка была назначена на 21 
декабря 1918 г. При этом в решении было подчеркнуто, что находящийся во Владивосто-
ке канадский контингент не должен использоваться для проведения военных операций 
внутри Сибири, командующий Дж.Х. Элмсли не должен покидать Владивостокскую ба-
зу, а канадский корпус должен быть возвращен на родину весной 1919 г.51 

В день отправки, 21 декабря 1918 г. второй части экспедиционного корпуса в Си-
бирь под командованием полковника Свифта часть солдат 259 батальона и 20-й пулемет-
ной роты отказались грузиться на военный транспорт «Тиста» (Teesta). Чтобы подавить 
мятеж, 12 чел. главарей арестовали и посадили в трюме в клети, а двоих самых буйных 
скрепили вместе наручниками52. 

Основной причиной мятежа, явилось непонимание того, почему призывники 
должны отправляться на войну, когда она закончилась. К этому следует добавить, что 
еще в ноябре были предпосылки к появлению такого рода выступления. Из-за ненадеж-
ности 87 российских солдат 259-го батальона были отчислены с призывного лагеря Уил-
лоус кемп (Willows Camp) и переведены в рабочий лагерь под Ванкувером. С 20-й пуле-
метной роты сбежали семеро солдат, которых после поймали и объявили дезертирами. К 
тому же постоянная угроза заражения испанским гриппом и плохое питание создавали 
недовольство в солдатской среде. Бригадный генерал Бикфорд в отчете военному мини-
стерству признавал, что только 40% отправленного личного состава согласились добро-
вольно на отправку во Владивосток53. 

12 января 1919 г. судно «Тиста» (Teesta) с 899-ю канадцами на борту прибыло во 
Владивосток, тремя днями позже — «Протеслос» (Protesilaus) с 1808 человек. Остаток 
экспедиционного корпуса численностью 377 человек прибыл 27 февраля 1919 г. на паро-
ходе «Императрица Японии» (Empress of Japan)54. 

Канадские подразделения разместили в пригороде Владивостока в трех пунктах: 
в Восточных бараках залива Горностай, на Второй речке и в бухте Золотой Рог, где была 
организована школа для белогвардейских офицеров. 

Так как местное население поддерживало большевиков и постоянно находилось 
в конфликте с иностранными оккупантами, канадцы чувствовали себя на осадном поло-
жении. В город выходили только группами, с заряженным оружием и примкнутыми 
штыками к винтовкам, при патрулировании не покидали главных улиц. Кроме того, в 
связи с распространившимся во Владивостоке сыпным тифом, канадцам запрещалось 
посещение кафе, кинотеатров и проезд в трамваях. 

Лейтенант Э.Г.У. Элкингтон (Eric Henry William Elkington) со 112-ю солдатами 
пытался добраться до британской миссии в Омске, чтобы там организовать защиту шта-
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ба адмирала А.В. Колчака, но в связи с забастовкой железнодорожных машинистов он и 
его солдаты так и не доехали до пункта назначения55. 

Уже 13 февраля 1919 г., т.е. через месяц после прибытия основной численности 
канадского экспедиционного корпуса. Р.Л. Борден, находясь в Париже в составе британ-
ской делегации по заключению мирного договора, уведомил Ллойд Джорджа о том, что 
канадские войска будут отозваны в начале весны56. 

За время нахождения во Владивостоке канадские войска лишь один раз могли 
поучаствовать в боевых действиях с партизанами, но и этого не произошло. События 
разворачивались следующим образом. В начале апреля 1919 г. партизаны под командова-
нием Гаврило Матвеевича Шевченко захватили село Шкотово, тем самым перекрыв по-
ставки угля в город и для паровозов на транссибирскую магистраль. 15 апреля для отпо-
ра партизанам были направлены 1000 солдат и среди них 200 канадцев из четырех союз-
нических подразделений: канадских, чехословацких, французских и итальянских57. 

Когда союзники подошли к селу, партизан там уже не было — они отступили в го-
ры, но оставили интервентам декларацию, в которой говорилось: «Мы требуем, чтобы вы 
увели свои войска с нашей территории туда, откуда они пришли… Точно так же как войска 
интервентов покинули Одессу и Архангельск, так и вы будете вынуждены покинуть Вла-
дивосток. До того момента мы не сложим наше оружие»58. Совершив 20-ти километровый 
марш-бросок в соседнюю деревню Новороссия, «многонациональные cилы» не смогли об-
наружить там партизан и вернулись во Владивосток. Участникам операции японский ко-
мандующий Кикузо Отани выделил 96 бутылок вина, 18 бутылок виски и 3 бочки сакэ59. 

21 апреля 1919 г. 1076 солдат были погружены на судно «Монтигл» (Monteagle), а 
уже к июню последние из канадского экспедиционного корпуса оставили Владивосток60. 

Первое, что увидели солдаты, прибыв в Ванкувер 22 июня, это выстроенные 
баррикады из камней и кирпичей, за которыми расположились сердитые портовые груз-
чики61. Как известно, днем ранее в Канаде была жестоко подавлена Виннипегская рабо-
чая забастовка. 

В период погрузки и отправки канадцев из Владивостока на родину, британские 
политики пробовали воздействовать на канадское руководство по продолжению интер-
венции. В связи с весенним наступлением армии Колчака, 1-го мая 1919 г. военный ми-
нистр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к Р.Л. Бордену с просьбой оставить 
из числа добровольцев ограниченный контингент канадских сил в Сибири для оказания 
помощи белой армии. Он писал: «Может так случиться, что наши будущие дружествен-
ные отношения с Россией, с ее необъятными торговыми и военными возможностями, бу-
дут зависеть от предпринимаемых сейчас действий»62. 

Связанный внутренними канадскими обстоятельствами Р. Борден распорядился 
оставить в России только 66 человек с июня по август 1919 г. из них: 23 — были переда-
ны британской военной миссии, 33 — вернулись 29 августа в Ванкувер63, шестеро дезер-
тировали64. 

Таким образом, канадские войска пробыли на Дальнем Востоке России несколь-
ко месяцев и практически ни разу не приняли участия в серьезных сражениях на фронте. 
Отдельные стычки с партизанами на железной дороге и под деревней Шкотово сложно 
назвать боевыми операциями. Фактически участие подразделений CSEF в Сибири све-
лось к охране складских грузов во Владивостоке и эшелонов с союзническими грузами, 
направлявшимися с Дальнего Востока в Сибирь. 

Когда некоторые исследователи утверждают, что канадские экспедиционные си-
лы во время нахождения во Владивостоке вообще ничего не сделали для вклада Канады, 
как в окончание Первой мировой войны, так и в интервенцию союзных государств, то 
нам кажется, они все же ошибаются. Нахождение CSEF во Владивостоке в течение зимы 
1918–1919 гг. способствовало более активной дипломатической деятельности, как бри-
танского Форин-офиса среди своих союзников, так и канадской делегации во главе с пре-
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мьер-министром Р.Л. Борденом на Парижской мирной конференции. В свою очередь эта 
деятельность позволила добиться отдельного от Великобритании представительства при 
заключении Версальского мирного договора, встав в один ряд со странами победитель-
ницами65, принять участие в разработке Устава Лиги Наций и стать ее учредителем, а 
также членом Международной организации труда. Можно утверждать, что первая канад-
ская интервенция сделала Канаду автономной от Великобритании в решении внешнепо-
литических задач и обозначила путь к дальнейшей суверенизации. С другой стороны, не 
нашедшая понимания в широких кругах канадской общественности интервенция в Си-
бирь явилась одним из факторов роста недовольства политикой консервативного прави-
тельства Р.Л. Бордена, способствовала росту рабочих выступлений во многих городах 
Канады, апофеозом которых стала всеобщая Виннипегская забастовка в мае-июне 1919 г. 

По словам же самого канадского премьер-министра Р.Л. Бордена: «Канада ниче-
го не приобрела от войны, кроме признания»66. 
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