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УДК 908(571.55)

Нерчинские горные заводы и рудники
в графике, чертежах и планах XVIII–XIX вв.

Галина Васильевна Мясникова
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

chita131957@yandex.ru

История горного дела в Забайкалье нашла отражение в многочисленных и разнообразных до-
кументах, среди которых особенное место занимают рисунки, чертежи и планы выполненные, 
преимущественно, горными специалистами или художниками. Графические материалы имеют се-
рьёзный потенциал в качестве источников для создания реконструкций облика и устройства за-
водов, но не часто используются в исторических исследованиях. Цель данной статьи – обратить 
внимание на обширный пласт графического наследия Нерчинского горного округа. Ряд чертежей 
и рисунков, приведённых в статье, публикуются впервые.

Ключевые слова: Нерчинские заводы, Нерчинский горный округ, графика, чертежи, планы, 
рисунки, Забайкалье

Nerchinsk Mining Plants and Mines in the Drawings,
Plans and Schemes of the XVIII–XIX Centuries

Galina V. Myasnikova
Transbaikal State University, Chita, Russia

chita131957@yandex.ru

The history of mining in Transbaikalia is reflected in numerous and various documents, among which 
a special place is given to drawings, plans and schemes made mainly by mining specialists or artists. Graphic 
materials have a serious potential as sources for creating reconstructions of the appearance and structure 
of plants, but are not often used in historical research. The purpose of this article is to draw attention to the 
wide layer of graphic heritage of the Nerchinsk mountain region. Some plans and drawings presented in the 
article are published for the first time.

Keywords: The Nerchinsk plants, The Nerchinsk mountain region, graphics, plans, schemes, drawings, 
Transbaikalia

В истории Забайкалья Нерчинские сереб-
роплавильные заводы сыграли важную роль. 
Как известно, им принадлежали рудники, зем-
ли, сенокосные и лесные угодья, приплодный 
табун лошадей. Весь этот территориально-хо-
зяйственный и промышленный комплекс об-
разовывал Нерчинский горный округ. Отсюда 
в казну поступали серебро, золото и драгоцен-
ные камни. Нерчинские заводы принадлежали 
императорскому Кабинету с 1787 г.

Для изучения их истории в основном ис-
пользуются государственные указы, ведом-
ственные инструкции, деловая и личная пе-
реписка горных служащих, начальников, ме-
муары, газетные публикации, статьи, работы 
историков, экономистов, геологов. От иссле-
дователей зачастую скрыты чертежи и рисун-
ки, сделанные заводскими специалистами или 
приезжими художниками. В лучшем случае эти 

материалы используют для иллюстрации науч-
ных и научно-популярных работ.

В тоже время названные источники имеют 
огромную ценность, поскольку позволяют ре-
конструировать внешний вид горнозаводских 
поселений, позволяют разобраться в устрой-
стве рудников, плавильных печей, плотин, воз-
духодувных машин, обогатительных фабрик, 
различных механизмов. По своей сущности –  
это графическая летопись развития горного 
дела края. Кроме того, многие чертежи и рисун-
ки имеют эстетическую ценность и заслужива-
ют внимания как произведения искусства.

Одним из первых таких чертежей был 
«Чертёж серебряного дела и руд» 1701 г., вы-
полненный знаменитым изографом земли си-
бирской, учёным-энциклопедистом Семеном 
Ульяновичем Ремезовым. На нём показан пер-
вый в России Нерчинский сереброплавильный 
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завод – и его окрестности. Река Серебрянка, 
у которой он стоял изначально, изображена 
в виде тонкой изогнутой линии. Окаймляющие 
её горы тоже обозначены весьма схематично –  
линией и надписью «камень», рядом с кото-
рой изображен крест. В нижней части чертежа 
весьма условно показаны горы с лесом. Над-
пись «Чернолесье на камнях» указывает, что 
на них преимущественно росли черные бере-
зы. Следует выделить, что, если следовать 
чертежу, к началу XVIII в. к заводу прилегали 
около 30 различных построек: бани, «балаганы 
для работных людей», избы, зимовья, часовня, 
амбар, кирпичные сараи, горны, галиды (сере-
броразделительные печи), мост, колодец, загон 
для скота, огороды [10, с. 186]. Следовательно, 
после 1689 г., когда завод был заложен, вокруг 
него сформировалось небольшое поселение. 
Люди там не жили постоянно, поскольку добы-
ча и выплавка серебра производились только 
летом и то нерегулярно.

Слева от заводских построек, вдоль при-
тока р. Серебрянки С. У. Ремезов штриховкой 
обозначил старые, новые и Богатую «ямы» – 
горные выработки, где добывали серебросо-
держащую руду. Это вполне согласуется с от-
писками воевод и другими документами начала 
XVIII в., в которых упомянуты старые, новые 
верхние и нижние ямы.

Рассматривая ремезовский чертёж, не сто-
ит забывать, что сам Семен Ульянович не был 
в Забайкалье, не видел воочию того, что изо-
бражал. Он чертил, опираясь на рассказы, схе-
мы, отчёты землепроходцев, служилых людей. 
Поэтому его произведение следует восприни-
мать не как точную карту или план расположе-

ния зданий, производственных объектов, а как 
приблизительную, но довольно информатив-
ную схему.

Хорошим дополнением к нему служит пер-
спективный чертёж окрестностей р. Серебрян-
ки, датированный 1704 г. и хранящийся в Рос-
сийском государственном архиве древних ак-
тов (рис. 1).

В отличие от чертежа С. У. Ремезова, на 
рисунке не показаны все строения завода, 
а обозначено лишь «рудокопное зимовье», сто-
явшее недалеко от устья «Рудокопного ручья», 
впадающего в р. Серебрянку. Зато сама река 
и её многочисленные притоки выведены в виде 
чётких волнистых линий, закрашенных тёмной 
тушью. Вокруг них прочерчены тонкие линии 
и схематичные изображения деревьев. Подоб-
ным приёмом С. У. Ремезов изображал горы. 
Историк и краевед А. В. Мясников, выявивший 
и опубликовавший фрагмент этого чертежа, на 
основании его сопоставления с современными 
картами, предположил, что «рудокопное зимо-
вье» с заводом могли находиться в урочище 
Никольском, в 5–7 километрах к северу от со-
временного села Нерчинский Завод [12, с. 46].

Завод был перенесен к подножию горы 
Крестовой, на берег р. Алтачи к 1720 гг. Вокруг 
него быстро выросло поселение с церковью, 
плавильными фабриками, первой в Восточной 
Сибири школой, домами крестьян, рабочих 
и горных чиновников. Именно эти изменения 
и запечатлел на своём рисунке в 1737 г. прие-
хавший с Урала воспитанник математической 
и навигацкой школы Петр Яковлев. Он изобра-
зил Нерчинский Завод с юга: откуда открывает-
ся вид на гору Крестовую (Крестовку).

Рис. 1. Перспективный чертеж окрестностей реки Серебрянки. 1704 г. [13, л. 15–16]
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На его рисунке не сложно заметить, что 
почти все административные и производствен-
ные здания завода находились на левом берегу 
р. Алтачи. Большинство домов со служебными 
квартирами имели вытянутую форму, стояли 
параллельно друг другу. Плавильные фабрики, 
сараи для хранения припасов и руды находи-
лись близко к руднику в горе Крестовой. Между 
постройками пролегали извилистые тропинки. 
Прямых дорог и улиц практически не было. На 
правом берегу стояли частные дома, кузница. 
В одном из распадков Крестовки П. Яковлев 
схематично показал многочисленные горные 
выработки, в том числе одну из старейших 
и знаменитых в крае – Троицкий пролом. Все 
значимые объекты художник прорисовал весь-
ма подробно, пронумеровал, в левом нижнем 
углу привел их перечень. Отсюда мы также уз-
наём, что при заводе был амбар, где хранилось 
серебро, крытый столб с российским гербом 
«для охранения публичных указов», печи для 
обжига руд, кузница, сушило, бани. В тоже вре-
мя детали рельефа, река получились у Яковле-
ва плоскими, схематичными. Он создал нечто 
среднее между рисунком и планом. Но, несмо-
тря на схематичность присущую его работе, по 
ней уже легко сориентироваться, где находи-
лись заводские строения, представить, как они 
выглядели.

Долгое время Нерчинский завод оста-
вался единственным сереброплавильным 
предприятием в Даурии. Однако с середины 
XVIII в. столетия в связи освоением края, с от-
крытием новых рудников, предпринимались 
попытки строительства новых заводов. Петр 
Яковлев выбрал место для завода на р. Уров 
в 1749 г. Предприятие, названное Уровским 
заводом, строили в течение нескольких лет, 
но строительство ввиду нехватки рабочих рук 
пришлось прекратить. Впоследствии были от-
крыты Дучарский (1760), Кутомарский (1764), 
Екатерининский (1776), Шилкинский (1769), Га-
зимурский (1778), Александровский (1792) се-
реброплавильные заводы. Кроме того, в 1776 г. 
на р. Аргунь купец Михаил Сибиряков построил 
первый в Сибири частный сереброплавильный 
завод, названный Воздвиженским. Помимо се-
реброплавильных заводов в округе действова-
ли Курунзулайский медеплавильный и Петров-
ский железоделательный заводы.

Известна серия рисунков с видами некото-
рых из перечисленных предприятий, выполнен-
ная в конце XVIII в. Эти произведения посту-
пили в Государственный исторический музей 
в 1924 г. [9, с. 11]. Их авторство остается пред-
метом дискуссий. В частности, И. П. Ерохина 
предполагает, что создателями рисунков мог 

быть натуралист Эрик Лаксман или его помощ-
ник шихтмейстер Малафеев [Там же, с. 11]. Под-
пись под некоторыми рисунками «Обер-берг-
мейстер и кавалер Иван Черницын» и дата: 
«1797 года октября 5 числа», позволяют пред-
положить, что их автором мог быть начальник 
Нерчинских заводов, ученик изобретателя Ива-
на Ползунова – Иван Иванович Черницын [11, 
с. 281]. В литературе встречаются упоминания, 
что он отправлял какие-то рисунки с видами за-
водов в Петербург [14, с. 52].

Самым растиражированным рисунком 
данной серии является «Вид Нерчинского За-
вода к северу лежащего с Троицкой и Култук-
ской горой с Култукскими работами». На нём 
запечатлена петляющая р. Алтача, от кото-
рой в сторону домов и фабрик идут тропинки. 
Почти все здания ютятся под огромной горой 
Крестовой. Плавильные фабрики напоминают 
огромные сараи. В правой части композиции 
видна колокольня Петропавловского собора, 
а неподалеку от него шестиугольное здание – 
минеральный кабинет, первый музей Забайка-
лья, основанный в 1788 г.

Гораздо менее известен рисунок «Вид Нер-
чинского Завода с лежащею к полудню Воскре-
сенскою горою первых работ». Он подписан  
И. И. Черницыным в 1797 г. Большую часть 
композиции занимает большая двуглавая соп-
ка, на склоне которой стоят дома. В левой ча-
сти изображения находятся административные 
здания. Они больше остальных и образуют 
комплекс с внутренним двором. Рядом с ними 
располагается сад. Правую нижнюю часть 
работы занимает здание плавильной фабри-
ки. Этот рисунок пока сложно соотнести с ка-
ким-либо местом на территории современно-
го Нерчинского Завода. Остаётся надеяться, 
что в окрестностях села или других уголках 
края оно будет обнаружено.

Весьма примечателен рисунок «Вид Шил-
кинского завода с лежащим подле его Павлов-
ским рудником». Шилкинский Завод был по-
строен в 1769 г. в устье р. Чалбучи, впадающей 
в р. Шилка. Инициатором строительства высту-
пил знаменитый начальник Нерчинских заво-
дов Василий Иванович Суворов. Позднее при 
заводе была заложена стекольная фабрика. На 
изображении можно увидеть небольшое селе-
ние под горой Павловского рудника. Дома рас-
положены вдоль р. Чалбучи, либо у подножия 
самой горы. Слева картины виден фрагмент 
заводского пруда – на Чалбуче была построена 
плотина. От пруда к зданию фабрики тянется 
водопровод, следовательно, к моменту созда-
ния рисунка завод был вододействующим. Ху-
дожник отобразил ещё одну примету времени – 
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изгородь на пути к фабрике. Подобные прегра-
ды ставились на забайкальских заводах XVIII в. 
для защиты от вероятных набегов со стороны 
кочевников и беглых бандитов. В документах 
нет упоминания о том, чтобы фортификации 
при заводских селениях хоть раз пригодились.

Пали и ограждения присутствуют на рисун-
ке с видом Газимурского Завода. Есть они и на 
картине с самым младшим из заводов Нерчин-
ских – Александровским. На ней изображена 
плавильная фабрика с дымящимися трубами. 
Вокруг неё лежат кучи шлака, угля и руды. По-
одаль видны всего несколько маленьких доми-
ков. Заводское селение, скорее всего, ещё не 
успело отстроиться. Ведь завод был запущен 
только в 1792 г.

В начале XIX в. ещё одну серию видов 
Нерчинских заводов создал мастер живопи-
си и рисования Эрмитажа Василий Петрович 
Петров. Он ездил по уральским и сибирским 
заводам с 1801 г., а в 1803 г. прибыл в Пет-
ровский Завод. Здесь художник зарисовал 
огромный заводской пруд, на одном из берегов 
которого раскинулся большой поселок с пла-
вильными фабриками, двухэтажными домами 
чиновников, небольшими избушками служа-
щих и крестьян, огородами на склонах сопок. 
Петровскому заводу тогда было 14 лет. Тем не 
менее, вокруг него уже развивался большой 
населённый пункт. Это было обусловлено тем, 
что Петровский Завод снабжал край изделиями 
из дорогого за Байкалом железа. Спрос на них 
год от года возрастал, что привлекало купцов. 
Горная власть направляла сюда специалистов, 
развивавших производство, рабочих. На рисун-
ке В. Г. Петрова на противоположном берегу от 
заводского посёлка возвышается церковь. Ря-
дом с храмом стоит всего одна скромная изба, 
но он всё равно приковывает к себе внимание, 
словно противостоит суетной жизни.

Мастер написал панораму «Вид Нерчин-
ского Завода с юго-западной стороны, который 
от стен Петербурга на расстоянии 7 248 верст» 
в 1804 г. Для её создания использовал тушь 
и акварель. Он не делал акцент на огромной 
горе Крестовой, в недрах которой добывали 
серебросодержащую руду, а обратил внимание 
зрителя на плавильни, дома, сады, уходящие 
вдаль и растворяющиеся в дымке гряды сопок. 
В том же году им был написан вид в саду на-
чальника Нерчинских заводов.

Другая знаменитая акварельная панорама 
Нерчинского Завода анонимного автора хра-
нится в Забайкальском краевом краеведческом 
музее. Зрителю старинное село предстаёт со 
склона Крестовки, у подножия её гуляют дамы 
в нарядных платьях, стоят два горных офицера. 

Справа виден собор. Возможно, люди, изобра-
женные на рисунке, недавно вышли из церкви. 
Позади них – р. Алтача, вдоль которой идут 
девушка с коромыслом, крестьянин с ведром. 
За рекой – множество домов, улицы, зеленые 
сопки. Архитектура завода изображена во всех 
подробностях: отчётливо видны колонны, укра-
шавшие вход в купеческие и казённые здания, 
белые стены, покрытые штукатуркой.

На обратной стороне акварели есть над-
пись: «1829 г. Справа – Кандинския. Слева  
Ф. И. Бальдауф, Ф. Ф. Фриш с Калерией Ф.». 
Кандинские были влиятельными купцами, 
в Нерчинском Заводе, у них была своя усадьба. 
Федор Иванович Бальдауф, поэт и горный ин-
женер, часто приходил к ним в дом, читал стихи 
на литературных вечерах. Краевед Е. Д Петря-
ев утверждал, что Калерия Ф. (Фриш) – возлю-
бленная Ф. Бальдауфа. Её отец Федор Фриш, 
член горной экспедиции, не хотел, чтобы дочь 
выходила замуж за бедного поэта. Существу-
ют весомые причины сомневаться во времени 
создания акварели, ибо на ней изображена Ба-
зарная площадь, спроектированная в 1837 г., 
а заодно и усадьба Кандинских, один из домов 
которой, построили в 1850-х гг. В совокупности 
указанные нюансы могут свидетельствовать, 
что рисунок следует датировать серединой  
XIX в.

При строительстве заводов создавалось 
большое количество чертежей, планов, зарисо-
вок, хранящихся сейчас в разных архивах и му-
зейных собраниях. Многие общие планы пред-
приятий настолько подробны, что позволяют 
определить с большой точностью на местности 
не только само местонахождение завода, но 
и всех его строений, узнать массу интересных 
деталей.

Таков, например, план Воздвиженского за-
вода купца Михаила Сибирякова [13]. По нему 
видно, что для завода было выбрано удобное 
место в излучине р. Аргунь, у впадения в неё 
р. Записиной. Здесь, на просторной долине, 
окаймленной сопками, расположились много-
численные постройки предприимчивого купца. 
На р. Записиной он поставил четыре мельни-
цы. При её устье на правом берегу построил 
амбары. У берега р. Аргунь стояли крестьян-
ские избы с амбарами, дома самого М. Сиби-
рякова, контора для производства письменных 
дел. Кожевня, представлявшая собой кресто-
образное в плане здание, находилась на окра-
ине заводского поселка. Производственный 
корпус был вынесен за его пределы, огорожен 
небольшой крепостью, куда можно было по-
пасть только через ворота. Под защитой кре-
постных стен находились плавильные фабрики 
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с печами, горны, меховая, столярная, слесар-
ная мастерские, амбары для свинца. Завод 
работал на конной тяге. Недалеко от крепости, 
у самого берега Аргуни, М. Сибиряков постро-
ил госпиталь. Очевидно, Воздвиженский завод 
был небольшим производственным посёлком, 
в котором было чёткое деление на «жилую» 
и «производственную» части.

Другие планы и чертежи показывают не 
заводское поселение в целом, а какие-то его 
детали. В этом отношении интересен план пе-
чей Воздвиженского завода. По нему отчётли-
во видно, что значительное место в плавиль-
ной фабрике занимала погонная, в которой по 
кругу ходили лошади и приводили в действие 
меха, нагнетавшие воздух в плавильные печи 
[1, л. 47]. Точно также чертёж, так называемых 
карамышевских печей, даёт представление об 
этих конструкциях, внедрявшихся на Нерчинских 
заводах в 1780 г. известным учёным и горным 
специалистом Александром Матвеевичем Кара-
мышевым. Их особенностью была увеличенная 
эллипсовидная конфигурация внутреннего про-
странства – нутра печи [2, л. 180]. А. М. Карамы-
шев полагал, что за счёт изменения нутра будет 
увеличена производительность. Немало полез-
ных сведений об устройстве и внешнем виде 
печей, использовавшихся в XVIII в. на Нерчин-
ских заводах можно почерпнуть из чертежа пе-
чей Екатерининского завода 1791 г. Их внутрен-
няя часть имела форму свода. К ней примыка-
ла фурма, по которой поступал воздух. Сверху 
печь закрывал большой купол [6, л. 475–476].

Иногда печи ломались, подвергались де-
формациям, что зафиксировано на одном из 
чертежей плавильной фабрики Александров-

ского Завода 1800 г. [5, л. 543] На нём отчёт-
ливо видно, что почва под фундаментом печи 
приподнялась и просела, а сама печь покоси-
лась и надломилась. Причиной тому послужи-
ло промерзание и оттаивание грунта, пучение 
бугров.

Большое количество чертежей на рубеже 
XVIII–XIX вв. было создано в Петровском Заво-
де. К ним относится чертёж паровой машины 
разработанной механиком Федором Борзовым. 
Стоит выделить, что его механизм был слиш-
ком тяжёлым. Детали чугунной машины кре-
стьяне не смогли перевезти через Яблоновый 
хребет и оставили груз. Замечательные черте-
жи сталелитейной печи и молотобойного меха-
низма оставил после себя опальный барон Гот-
либ Гумпрехт, отбывавший наказание на Клич-
кинском руднике, а с 1796 г. трудившийся на 
Петровском заводе. Фактически он стал одним 
из пионеров сталелитейного производства За-
байкалья. Сохранились и чертежи машины-мо-
нокомпаунда двойного действия, изобретённой 
в 1817 г. механиком Степаном Васильевичем 
Литвиновым.

Горнозаводская администрация ста-
ла создавать технические атласы заводов 
в 30-х гг. XIX в. Это были небольшие по объёму 
(чаще всего не более 20 листов) подборки чер-
тежей плавильных печей, фабрик, обогатитель-
ных устройств, плотин и других производствен-
ных объектов. Так, в «Атласе механических 
строений при Газимурском заводе» [7] можно 
увидеть план и разрез плавильной фабрики, 
чертежи плавильных и сереброразделитель-
ных печей. Последние выглядели как большие 
купола с пристройкой (рис. 2).

Рис. 2. Чертеж сереброразделительной печи в Газимурском Заводе 1834 г. [7]
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Аналогичные атласы характеризовали 
оборудование и других заводов. В общих чер-
тах оно было почти одинаковым. Имелись раз-
личия в количестве печей, устройстве водона-
ливных приспособлений. На Шилкинском заво-
де действовала стекольная фабрика. Поэтому 
её чертёж обязательно входил в атлас, посвя-
щённый этому заводу (рис. 3).

Горная администрация следила за тем, 
чтобы иметь качественные чертежи, планы 
не только заводов, но и рудников. Обычно за 
их подготовку отвечал маркшейдер или офи-
цер, управлявший рудником. В нижней части 
маркшейдерского чертежа всегда находился 
профиль горы и работ. Гора представлялась 
в разрезе, с прочерченными шахтами, штоль-
нями, «гнездами», обнаруженными пещерами. 
Выработки, проходившие по разным породам, 
окрашивались в разные цвета. Цветовое обо-
значение использовалось также для того, что-
бы различать прошлогодние работы от новых. 
Выше профиля чертился план рудника. Вид 
работ «в разрезе» и вид «сверху» соединялись 
пунктирными линиями. Чуть выше были нари-
сованы обозначения сторон света. А. М. Кара-
мышев впервые в истории заводов потребовал 
от подчинённых указывать на чертежах назва-
ния каждой выработки.

В XIX в. для некоторых значимых рудников 
были подготовлены подробные чертежи, напо-
минающие атласы. Они очень интересны, так 
как по ним можно проследить историю разра-
ботки месторождения. На первом листе изобра-
жалось все устройство рудника. На следующих 
листах показано, когда какие выработки появи-
лись, по каким породам они проходили и т. д. 

Каждый лист соответствовал определённому 
«этажу» рудника. Перелистывая чертёж-атлас, 
мы, словно снимая с горы слой за слоем гори-
зонт, проникаем в неё всё глубже и глубже. Ав-
торы чертежей позаботились и об исчерпываю-
щих пояснениях.

Хорошим примером этого вида докумен-
тов служит чертёж Кличкинского рудника [8], 
подписанный двумя известными горными ин-
женерами Евгением Гавриловичем Чебаев-
ским и Петром Михайловичем Черниговцевым 
(рис. 4).

Он открывается профилем и планом са-
мой горы Кличкинского рудника и его кратким 
описанием: «Найден в 1780 году в большой 
крутой горе, имеющей весьма крупные разлоги 
по течению речки Урулюнгуя на левой, а клю-
ча Цаган-Золотуя на правой стороне. Руды 
простирание имеют от Полуденно-Востока 
к Северо-Западу; лежат жилою, падающую на 
Северо-Восток в 60 градусов. Внутренние же 
работы сего рудника большею частию от дав-
няшняго и малого действия работ, некоторые 
от сжатия, другия же за гнилостию горного кре-
пления обрушились» [8]. Также представлен 
разрез горы с выработками и планом Петров-
ской (начальной) шахты первого (верхнего) 
этажа. Комментарий к плану краток, но содер-
жателен: «Начальная Петровская шахта спу-
щена по руде состоящей из свинцового блеска, 
серного колчедана с частию железистых охр 
и плавикового шпата; отступя от оной шахты 
в Северо-Восточную сторону на 15 ½ сажени 
по видимым прежним шурфам рудам углубля-
лась вновь заложенная разведочная Алексан-
дровская шахта...». Последний лист посвящён 

Рис. 3. Шилкинская стекольная фабрика. Проект Л.И. Иванова (Фрагмент) [7]
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седьмому, самому глубокому этажу, на котором 
«Мокрой газенг опущен по рудам, при почве 
которого встречен горизонт воды ключа Ца-
ган-Золотуя» [8].

По чертежам возможно реконструировать 
не только техническое оснащение, но и ар-
хитектуру заводских и рудничных поселений. 
К сожалению, пока выявлено очень мало таких 
документов XVIII – начала XIX вв. В их числе   
план размещения офицерских домов в Га-
зимурском Заводе, начерченный в 1777 г.  
[3, л. 210]. По нему видно, что здания ставились 
близко друг к другу, образовывали прямоуголь-
ные кварталы с внутренними дворами. Дома 
были пятистенными, на крышах имелся карниз. 
Судя по плану и фасаду дома нерчинско-завод-
ского протоиерея Иоанна Попова (1819), част-
ные дома были невысокими, бревенчатыми, 
огораживались забором.

Архитектурные атласы и отдельные чер-
тежи строений появляются в документации 
Нерчинских заводов только с 30-х гг. XIX в. До 
этого времени на заводах не было своего про-
фессионального архитектора. Им стал Лаврен-
тий Иванович Иванов. Он родился в 1804 г., 
учился в местном горном училище, на практике 
осваивал горную науку. Учителя заметили его 
склонность и любовь к рисованию. В 16 лет 
администрация за казённый счёт направила 
одарённого ученика продолжать образова-
ние в Петербург, в Академию художеств. Там 
Лаврентий Иванов заслужил две серебряные 
медали, проходил практику под руководством 
великого зодчего Карла Росси. В Забайкалье 
вернулся в 1830 г. и был назначен главным ар-
хитектором Нерчинских заводов.

Под его началом здесь спроектированы 
и построены в духе классицизма весьма инте-
ресные здания: магнитно-метеорологическая 
обсерватория, госпиталь, богадельня, казарма, 
денежная кладовая, архив, горное училище, 
минеральный кабинет с библиотекой в Нер-
чинском Заводе, кожевня на реке Чалбучи, 
стекольная фабрика в Шилкинском Заводе, 
и много других строений. Почти все они утраче-
ны, но сохранились их архитектурные проекты. 
Становится очевидным, что Л. И. Иванов ста-
рался украсить фасады зданий официальных 
учреждений портиками-лоджиями, строгими 
высокими оконными проемами, придававшими 
конструкциям изящный вид. В планировке ча-
сто использовал принцип симметрии.

Главным творением Иванова был гене-
ральный план Нерчинского завода. За эту ра-
боту он взялся в 1837 г. по поручению началь-
ника Нерчинских заводов Степана Петровича 
Татаринова. На плане Лаврентий Иванович 
наметил две площади, деловой центр селения. 
Улицы по его замыслу предстояло выпрямить, 
для чего ряд зданий требовалось перенести. 
План утвердил Николай I. Это был первый ар-
хитектурный проект в крае, подписанный гла-
вой государства.

Многие исследователи считают, что Лав-
рентий Иванов – автор упомянутого выше 
рисунка, на котором, предположительно, изо-
бражёны Ф. И. Бальдауф и Ф. Ф. Фриш. Од-
ним из доводов в пользу этой версии служит 
тщательная и очень качественная прорисовка 
архитектуры на акварели. К тому же, Лаврен-
тий Иванов знал Ф. Бальдауфа и Ф. Фриша, 
посещал, как и многие другие представители 

Рис. 4. Чертеж Кличкинского рудника [8]
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местной интеллигенции, собрания в Доме Кан-
динских. Впрочем, вне зависимости от того, его 
это произведение или нет, он вошел в историю 
как первый профессиональный архитектор За-
байкалья, создатель проектов, анализ которых 
позволяет лучше изучать историю региона.

Стоит обратить внимание, что в графи-
ческом наследии Нерчинского горного округа 
30-х – 40-х гг. XIX в. отражено открытие золо-
тосодержащих песков в долине Шилки, начало 
бурного развития золотого промысла и упадок 
сереброплавильной промышленности. Именно 
к этому времени относятся первые в Даурии 
планы разведочных работ золотоискательных 
партий, чертежи золотопромывальных машин. 
Один из самых ранних чертежей новой, золо-
той эпохи в истории горного дела региона на-
зван: «Часть Усть-Карийской золотой россыпи, 
о вынутом пространстве торфа и золотосодер-
жащих песков, выработанных с 25 ноября 1838 
по 1 января 1839 года – 106 кубических сажен» 
[4, л. 158].

Чертёж представил горному начальнику 
инженер Антон Иванович Павлуцкий, открыв-
ший эту россыпь в 1838 г. Он выделил синим 
цветом контуры р. Кары, в виде ровных мно-
гоугольников, обведенных жёлтым контуром, 
показал площадь проведённых работ. В ниж-
ней части чертежа поместил профиль участка 
россыпи. В дальнейшем на Каре появились 
знаменитые Карийские прииски – названные 
Верхним, Средним и Нижним промыслами. Они 
поучили «дурную» славу центра Карийского 
района Нерчинской каторги.

Анализ сохранившихся планов промыс-
лов показывает, что приисковые поселки были 
разделены на ровные прямоугольные кварта-
лы, дома строились в соответствии с заранее 
согласованными проектами, при застройке не 
пересекалась красная линия. На крупных про-

мыслах, помимо горной конторы, имелись ка-
зармы, дома для рабочих, госпитали, аптечные 
пункты, мельницы, амбары, мастерские, кузни-
цы и, конечно же, тюрьмы. Многие постройки, 
судя по чертежам, не отличались архитектур-
ными изысками, и походили на обычные дере-
венские избы, бараки. Исключение составля-
ли дома управляющих, здания горных контор 
и других административных учреждений. Так, 
парадную часть дома управляющего Нерчин-
скими золотыми промыслами украшало высо-
кое кольцо и четыре массивных колонны. Кла-
довая Среднего промысла была спроектиро-
вана в виде миниатюрного замка с двумя баш-
нями. Даже перед фасадом вольной команды 
Верхнего промысла красовалась длинная гале-
рея колонн!

Подавляющее большинство жителей про-
мысла каждый день отправлялись к реке, на 
разрезы. Они вынимали торф, промывали 
золотосодержащие пески. Оборудование, ис-
пользовавшееся ими, известно по описани-
ям, фотографиям и чертежам. Интересно, что 
в горных конторах наряду с чертежами бутар, 
золотопромышленных бочек, хранились рисун-
ки и чертежи тачек, вагонеток, кайл.

Таким образом, графические материалы 
позволяют проследить развитие архитекту-
ры, техники, лучше понять особенности гор-
нозаводских поселений, воссоздать их облик. 
Конечно, в рамках одной статьи невозможно 
представить всё многообразие чертежей, пла-
нов, рисунков, созданных в Нерчинском горном 
округе. Необходимо просвети большую работу 
по их выявлению, сбору, систематизации и ка-
талогизации. В результате может появиться 
альбом «Графическое наследие Нерчинского 
горного округа», который был бы ценным пода-
рочным изданием, интересным как специали-
стам, так и любителям истории.
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Объект военно-исторического наследия Забайкальского края –
здание Читинского военного полугоспиталя в истории г. Читы

Ирина Григорьевна Куренная1, Елена Николаевна Виткаускас2
1Администрация городского округа «Город Чита», г. Чита, Россия
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В статье представлен исторический объект материальной культуры г. Читы – бывшее 
здание Читинского военного полугоспиталя как одно из первых зданий военного ведомства и де-
ревянных исторических построек краевого центра. Авторы показывают его архитектуру, функ-
циональную составляющую и процесс исторического развития как старейшего медицинского уч-
реждения Восточной Сибири. 

Ключевые слова: лазарет, полугоспиталь, строение, архитектура, болезни, медицинские ра-
ботники, историческое наследие

The Object of the Military-Historical Heritage of the Trans–Baikal Territory
is the Building of the Chita Military Semi-Hospital in the History of Chita

Irina G. Kurennaya1, Elena N. Vitkauskas2
1Administration of the City District “City of Chita”, Chita, Russia 

2Museum of the History of Healthcare, Chita, Russia
1skifchita@mail.ru, 2vitk1990@mail.ru

The article presents the historical object of the material culture of the city of Chita – the former building of 
the Chita military semi-hospital as one of the first buildings of the military department and wooden historical 
structures of the regional center. The authors show its architecture, functional component and the process 
of historical development as the oldest medical institution in Eastern Siberia.

Keywords: infirmary, semi-hospital, structure, architecture, diseases, medical workers, historical 
heritage

Чита – один из немногих городов Восточ-
ной Сибири, обладающих богатейшим истори-
ко-архитектурным наследием. В его централь-
ной части находится свыше 300 исторических 
зданий, ряд кварталов дошёл до современно-
сти в малоизменённом виде, что придаёт кра-
евому центру неповторимый облик. Большая 
часть каменных и деревянных зданий являются 
объектами культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации. До наших дней из эпохи 
молодого города, то есть середины и конца XIX 
в., дошло два деревянных строения – объектов 
исторического наследия. Это Михайло-Архан-

гельская церковь 1776 г. постройки, известная 
в народе как Церковь декабристов и жилой дом 
Н. С. Афицинской на ул. Ингодинская, 54а, ко-
торый был возведен до 1890 г. 

Однако есть ещё одно малоизвестное 
и неприметное старинное деревянное здание, 
сооружённое вскоре после утверждения Читы 
областным центром. Здание не является объ-
ектом исторического наследия, но имеет для 
истории края не меньшее значение. Речь идёт 
об одном из бывших корпусов военного полу-
госпиталя по адресу ул. Амурская, 3а (первона-
чальный адрес учреждения – ул. Амурская, 1). 
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Возведение «местечка Чита» в статус об-
ластного города и создание нового воинского 
формирования Российской империи на её вос-
точных рубежах – Забайкальского казачьего 
войска глубоко взаимосвязаны. Для успешно-
го решения задачи освоения дальневосточных 
пространств возросла проблема формирова-
ния военной инфраструктуры Читы, посколь-
ку колонизация дальневосточных земель не 
могла состояться без военных сил в его соста-
ве. Чита как центр огромной стратегической 
территории явилась столицей казачьего края, 
который, если, по началу, и не имел на своей 
территории значительную силу, то вскоре стал 
активно наращивать военный потенциал. По-
этому первые здания военного ведомства За-
байкальской области в небольшом поселении, 
вскоре преобразованном в город, при трёх кон-
ных и трёх пеших бригадах, были возведены 
одновременно с гражданскими административ-
ными, хозяйственными и жилыми строениями, 
а то и несколько ранее, т. е. почти одновремен-
но с организацией Забайкальского казачьего 
войска (17 марта 1851 г.). В административном 
отношении войско подчинялось, как областным 
органам власти, так и законам военного сосло-
вия. Будучи чиновником особых поручений при 
военном губернаторе Забайкальской области 
П. А. Кропоткин писал, что по приезду в Читу 
он увидел, выстроенные за несколько лет по-
сле получения городом областного статуса: 
«…и дом губернатора, и областное правление, 
и войсковое правление, и тир, и лазарет …» [5, 
с. 73]. Пояснение появления в Чите последнего 

объекта сводится к следующему: при создании 
Забайкальского казачьего войска его органи-
заторы понимали, что новому формирова-
нию предстояло участие в защите российских 
границ, войнах и локальных конфликтах, что 
естественным были ранения, увечья личного 
состава и осуществление потерь. Для лече-
ния болезней и нового ввода в строй раненых 
воинов нужно было оперативно создать меди-
цинское учреждение. Организации бригадных 
лазаретов требовали параграфы 169–172 «По-
ложения о Забайкальском казачьем войске» 
(СПб., 1851) [10, с. 51–52]. Параграф 170 гла-
сил о том, что снабжение лазарета медикамен-
тами должно производиться «из ближайших 
казенных магазинов и аптек ведомства Мини-
стерства здравоохранения» [Там же, с. 52]. 
Первым был организован бригадный лазарет 
«на 26 кроватей», что послужило началу созда-
ния в Чите первого государственного лечебного 
учреждения. Местоположение было выбрано 
в самом начале улицы Амурской, 

Амурская улица – одна из самых первых 
в Чите, начало строящегося города. Она ещё 
не просматривается на плане П. И. Фаленберга 
1830 г., но на первом генеральном плане Читы 
1862 г. будущая улица обозначена трассирую-
щей территорией без названия. Её начало вско-
ре стало центром военного ведомства. «Проект 
на обустройство областного г. Читы Забайкаль-
ской области» 1862 г. среди гражданских стро-
ений дал развитие и ведомственным военным 
зданиям, которые явились градообразующими 
объектами областного центра (рис. 1). 

Рис. 1. План Читы. 1862 г. [4, с. 123]



16

Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества. 2022. №1

Рис. 2. Военный полугоспиталь на плане Читы 1862 г. [4, с. 123]

На план нанесены здания казарм пешей 
стрелковой и артиллерийской казачьих команд, 
войскового правления, Дома наказного атама-
на, оружейных, артиллерийского полупарка, 
арсенала, кузниц, порохового погреба¸ поме-
щений для стрелковой роты и расквартирова-
ния казачьих батарей, а также военного полу-
госпиталя (рис. 2). В городе также находились 
тир, цейхгауз, конюшни и другие постройки. 
Однако все они оказались недолговечными и, 
за исключением одного из корпусов полугоспи-
таля, не дошли до современности. Отчасти ис-
чезновение зданий произошло из-за утраты их 
функциональности, отчасти из-за замены вет-
хих деревянных построек на стыке XIX–XX вв. 
на объекты капитального строительства, а так-
же из-за пожаров, часто бушевавших в Чите, 
уничтоживших, к примеру, в 1902 и 1906 гг. оба 
дома Наказного атамана или дома губернатора 
Забайкальской области, располагавшихся по 
периметру Атаманской площади.

В связи с увеличением численности го-
рода, распространением массовых эпидемий 
среди туземного населения, которые частично 
входили в состав казачества, малого количе-
ства врачей, фельдшеров и санитаров (низшие 
медицинские чины), в крае, действующий ла-
зарет в полной мере не мог справиться с пото-
ком заболевших. По параграфу 171 Положения 
о ЗКВ один лазарет мог иметь одного лекаря, 
который управлял им «под непосредственным 
видением Бригадного командира и Бригадного 
правления» [10, с. 51]. Именно поэтому в авгу-
сте 1851 г. было принято решение преобразо-
вать лазарет в Читинской военный полугоспи-
таль с большим количеством коек. План Читы 

1862 г. свидетельствует о том, что за десять 
лет в городе был сооружен целый медицинский 
комплекс из девяти зданий полугоспиталя од-
ноэтажной деревянной постройки. Более того, 
на плане комплекс лазарета отмечен как стро-
ящийся объект. Помощник читинского врачеб-
ного инспектора, забайкальский корреспондент 
Л. Н. Толстого и автор статей на антиалкоголь-
ную тему Петр Семенович Алексеев свиде-
тельствовал, что из окна Читинского военного 
полугоспиталя видна церковь декабристов.

В начале строительства медицинского уч-
реждения обязанности руководителя принял на 
себя доктор медицины, областной врачебный 
инспектор Н. Ф. Ворожцов. Полугоспиталь про-
должал развиваться в течение десятилетий. 
Ресурсы учреждения увеличивались, оно про-
должало строиться и открывать рядом новые 
отделения разной функциональности и соору-
жать дополнительные корпуса. Так несколько 
ниже (актуальный адрес Селенгинская, 7) из 
красного кирпича было построено одноэтаж-
ное здание одного из корпусов полугоспиталя. 
В советское время в нём располагалась воен-
ная комендатура, в 1990-х гг. здание было пе-
редано церкви «Антиохия». Оно было полно-
стью реконструировано, достроен второй этаж, 
купол, окна, изменены конфигурация окон, 
крыши. В начале XX в. на левой стороне ули-
цы (ул. Амурская, 7) из красного кирпича было 
построено сохранившееся двухэтажное зда-
ние Управления четвёртой казачьей батареи. 
его заняло Забайкальское Межрегиональное 
Управление геодезии и картографии. Построй-
ки располагались вокруг основного здания 
в 1956 г.
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Чита с прибытием большого количества 
новых жителей с середины XIX в. строилась из 
наиболее доступного материала – соснового 
и лиственничного леса, растущего на склонах 
сопок Читино-Ингодинской впадины. В основ-
ном дома строились без фундамента, с засып-
ными завалинками, без декора, в большей сте-
пени пятистенки, первоначально с одинарными 
рамами. Функционализм выживания в суровых 
погодных условиях не был благоприятным. 
Первые корпуса полугоспиталя относились 
к подобному типу зданий. В начале XX в. де-
ревянные дома Читы начали заменять камен-
ными или тоже деревянными, но значительно 
усложнёнными проектами и архитектурным 
декором [2]. Хотя здание основного корпуса 
и претерпело изменения, но они незначитель-
ны, объект сохранил свой основной план и эле-
менты, строгое и лаконичное убранство.

Здание деревянное, рубленное в лапу из 
круглого леса, на перерубах лопатки. Цоколь 
бутовый, на юго-восточном фасаде высокий 
с кирпичной кладкой вокруг проема. Крыша 
вальмовая. Под шифером и рубероидом – 
остатки дощатой кровли. На северо-восточном 
и юго-восточном скатах устроены полуциркуль-
ные слуховые проёмы. Вынос венчающего до-
щатого карниза прямоугольного сечения. По пе-
риметру ленточный фриз из калеванных досок. 
К срединной северо-западной части примыка-
ет проём, через который осуществлялся вход 
в тамбур. Другой вход – на юго-восточном фа-
саде. Наличники окон прямоугольные, рамоч-
ные на левом фланге гладкие, в северо-вос-
точной части с фигурным контуром лобани, где 
верхняя часть имеет конфигурацию с прямоу-
гольными свесами стоек. Аутентичность зда-
ния также в восьмистекольной расстекловке 
двухстворных рам с прямоугольной фрамугой. 
Внутри здание приспособлено под нужды вра-
чебного учреждения. Анфиладные помещения 
в виде палат на одной продольной оси были 
соединены открытыми дверными проёмами. 
В здании также находились служебные квар-
тиры с печным отоплением для медицинского 
персонала. Печи имелись также в палатах.

На протяжении десятков лет Читинский во-
енный полугоспиталь был единственным ста-
ционарным научно-практическим медицинским 
учреждением Читы. Вплоть до 1890-х гг., до 
организации Читинской лечебницы, он являл-
ся центральным учреждением, вокруг которого 
формировались все другие медицинские воен-
ные и гражданские учреждения Забайкалья. 
В основном обслуживались военные и частич-
но члены их семей. Проводились прививочные 
работы от скарлатины, кори, сыпных болез-
ней. Оспопрививание в ЗКВ началось с 1853 г. 

В ноябре были открыты холерные отделения, 
просуществовавшие до 1861 г. На их базе про-
ходили обучение и воспитание медицинских 
кадров. В 1872 г. при военном полугоспитале 
была открыта военно-фельдшерская школа 
для обучения детей казаков и лиц невойско-
вого сословия. Начальник – К. Д. Кольчевский. 
Военному ведомству и всей Забайкальской об-
ласти школа поставляла фельдшерские кадры 
около 40 лет. Она была закрыта в 1905 г. В шко-
ле преподавали: Н. С. Резанов, Н. С.  Петров, 
И. И. Араксимович, М. Р. Свищев, И. И. Шари 
и многие другие [9, с. 313]. В августе 1875 г. 
была открыта повивальная школа, где обуча-
лись семь учениц. Тогда же было открыто де-
сять войсковых лазаретов. В связи с реоргани-
зацией медицинской системы войска, согласно 
Положению от 7 февраля 1881 г., вместо 16 
военных лазаретов было открыто 6 войсковых 
больниц на положении постоянных госпиталей. 
Читинский военный полугоспиталь был сохра-
нён как самостоятельная единица.

Здесь продолжали лечиться и проходить 
восстановление забайкальские казаки разных 
чинов, в том числе простые солдаты. Учрежде-
ние оказывало медицинскую помощь больным 
не только военного, но и гражданского населе-
ния Читы. По данным за 1870 г. в полугоспи-
тале было 75 мест, несколько мест предна-
значалось женщинам. При нём была аптека, 
снабжающая медикаментами военные лаза-
реты и гражданские лечебницы Забайкальской 
области, в распоряжении которых собственных 
аптек не было. Известно, что многие годы по-
ставкой и распределением лекарств и меди-
цинских препаратов занимался провизор Игна-
тий Игнатьевич Дзевони [6, с. 54–55]. В 1884 г. 
из состава Читинского полугоспиталя выдели-
лась войсковая (казачья) больница для умали-
шенных (на углу улиц Чкалова и Курнатовского, 
врач Эпов), в 1903 г. она была перенесена в по-
селок Титово. Читинский военный полугоспи-
таль, изображённый на рис. 3, был реорганизо-
ван в лазарет в конце 1898 г. [3, с. 14]. Он рас-
полагал хирургическим и глазным отделением, 
приёмным покоем к 1900 г. На его территории 
была столовая, кубовая, прачечная, столярная 
мастерская [6, с. 55].

Русско-японская война в 1904–1905 гг. 
внесла в работу учреждения свои коррективы. 
Первая партия раненых из 100 чел. прибыла 
27 апреля 1904 г. [Там же, с. 55]. Её ожидали 
местные врачи, а также персонал передвижно-
го Ярославского госпиталя общества Красно-
го Креста (рис. 4). В этой партии кроме раненых 
были и тифозные больные. Срочно открыли 
заразное отделение. Госпиталь был расширен 
до 250, а затем до 330 коек и вынес основную 
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тяжесть по приёму и лечению раненых. Вско-
ре число коек возросло до 360, а в августе  
1904 г. – до 590. Всего за первые восемь ме-
сяцев войны Читинский госпиталь принял 
3 303 раненых.

Особенно большая нагрузка легла на го-
спиталь в период Гражданской войны. В кон-
це 1919 г. число мест в нём увеличилось до 
2 тыс. Наравне с городской лечебницей госпи-
таль в эти дни был главным спасителем людей 
от эпидемий сыпного тифа, чумы, холеры. Кроме 
того, в нём было огромное число обмороженных 
участников «Ледяного похода» войск генерала 
В. О. Каппеля, шедших из Омска в Читу. Тогда, 
кроме руководителя учреждения Г. М. Криворуч-
ко, было пять, но они работали самоотверженно 

и в довольно сложных условиях спасали боль-
ных и раненых воинов. Функционировал госпи-
таль при советской власти до 1930-х гг.

На всем протяжении работы учреждения 
в нём самоотверженно выполняли свою мис-
сию как главные лекари, так и простые врачи. 
Среди руководителей организатором врачеб-
ного дела в 1850-е гг. был Р. Ф. Подгурский. 
В 1864 г. главным лекарем был коллежский со-
ветник, выпускник Харьковского университета 
Н. К. Сланчевский. В 1871 г. начальником по-
лугоспиталя служил войсковой старшина Вла-
димир Степанович Ерофеев. Главным врачом 
был лекарь, коллежский советник Александр 
Капитонович Решетько. Он имел орден Ста-
нислава II степени с императорской короной 

Рис. 3. Одна из палат хирургического Читинского военного полугоспиталя 
(отделение лазарета Красного креста в Чите). Фото из журнала «Нива». 

Фото из архива В. Г. Лобанова

Рис. 4. Персонал передвижного Ярославского госпиталя общества Красного Креста  
на фоне здания Читинского военного полугоспиталя. 

(Фонды Музея истории здравоохранения)
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и Анны III степени. Старшим врачом работал 
известный в городе общественный деятель 
И. А. Меньчуков, входивший в состав Забай-
кальского областного оспенного комитета  
[7, c. 15]. Многие годы в полугоспитале работа-
ли доктор Сергей Антипатрович Курбатов, док-
тор медицины, коллежский советник Н. Н. Ще-
глов, акушерка Ольга Николаевна Пономаре-
ва. Кроме того, учреждение возглавляли высо-
кообразованные специалисты, выпускники Пе-
тербургской медико-хирургической академии. 
Это был Бронислав Петрович Ленчевский, впо-
следствии доктор медицины в 1868–1872 гг., 
а в 1876–1880 гг. известный врач Эраст Фе-
лицианович Горбацевич. Интерес столичного 
научно-медицинского сообщества вызвал его 
доклад на Первом Всероссийском съезде де-
ятелей по климатологии, гидрологии и баль-
неологии, состоявшемся в Санкт-Петербурге 
в 1899 г., в котором он обозначил Забайкаль-
скую область как богатый ресурсами и пер-
спективный регион в лечение туберкулезных 
больных [8, с. 29–30]. На этом посту их смени-
ли в 1889–1894 гг. Е. О. Слежановский, награж-
денный за службу орденом Владимира IV сте-
пени, а в 1897–1901 гг. доктор медицины, стат-
ский советник К. Д. Кольчевский.

Отдельно нужно сказать о читинском во-
енном враче Владимировиче Яковлевиче Ко-
косове, работавшем в полугоспитале (1892–
1897 гг.). Он также выпускник Петербургской 
медико-хирургической академии, исследова-
тель, писатель, автор книги «Рассказы о Ка-
рийской каторге» (СПб., 1907), о которой поло-
жительно отозвался Л. Н. Толстой. Кокосов –  
бывший врач Карийской каторги, на которую 
был переведён из Иркутского военного госпи-
таля. Затем жил и работал в Акше врачом вто-

рого военного отдела ЗКВ. В Чите он сначала 
работал ординатором Читинского военного по-
лугоспиталя и проживал с семьей в одной из 
служебных квартир для врачей, расположен-
ной в рассматриваемом нами здании. Здесь 
он также исполнял обязанности тюремного 
врача и преподавал в военно-фельдшерской 
школе при полугоспитале. Десятки лет на ка-
торге он лечил исполосованные плетью спи-
ны каторжан. И в Чите Владимир Яковлевич 
никому не отказывал в помощи. Его любили 
и уважали все социальные слои города. Об 
этом может свидетельствовать фотография, 
где писатель запечатлен среди офицеров 
Забайкальского казачьего войска, сидящим 
на почётном месте в центре, в то время как 
военный губернатор Забайкальской области 
и наказной атаман Е О. Мациевский сидит 
справа от В. Я. Кокосова. О любви читинцев 
к этому человеку говорит тот факт, что когда 
в 1897 г. покидал навсегда Читу (он уезжал на 
жительство в Нижний Новгород), то отправил 
на станцию в экипаже свою семью, а сам по-
шёл попрощаться с врачами и санитарами уч-
реждения. Его провожала огромная толпа чи-
тинцев. Она подхватила врача на руки и несла 
его через всю Амурскую улицу до станции, 
где он со слезами на глазах низко поклонился  
читинцам.

В 1930-х гг. бывшее здание полугоспиталя 
было отнесено к барачному типу и было отдано 
под городское жилье. Внутри анфилады комнат 
были перегорожены под квартиры. Это истори-
ческое, но достаточно ветхое здание и сейчас 
является жилым (рис. 5, 6). В нём восемь квар-
тир, пять из них муниципальной собственно-
сти. Условия жизни достаточно тяжёлые, без 
коммунальных удобств.

Рис. 5. Здание бывшего военного полугоспиталя в Чите. 1851 г. 
Современное состояние. Фото авторов
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На сегодняшний день здание передано 
КЭЧ, городской межведомственной комиссией 
27 декабря 2021 г. оно признано аварийным, 
в числе 1 200 объектов на территории города 
Читы, подлежащим сносу или реконструкции. 
Затем в порядке очереди оно должно быть рас-
селено, но, к сожалению, здание не имеет ох-
ранного статуса и может быть скоро утрачено, 
поскольку не является объектом культурного 
наследия. Однако для истории нашего города 
это будет означать потерю исторического объ-
екта, связанного с его героической военной 

историей. Читинский военный полугоспиталь 
в прошлом стал основой 321 окружного воен-
ного госпиталя [1].

Здание на улице Амурская, 3а постройки 
середины XIX в., после Михайло-Архангель-
ской церкви – старейшее в нашем городе. Оно 
является архитектурным памятником, отраже-
нием военной медицины Забайкальского края, 
символом профессионализма, жертвенности, 
стойкости и мужества военных медиков, кото-
рые возвратили в строй сотни и сотни защитни-
ков нашего Отечества.
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В статье на основе исследования дореволюционных фондов архива Забайкальского края 
представлена источниковая база исследования основного места отбывания каторжных работ 
в Российской империи во второй половины XIX в. – Нерчинской уголовной каторги. Архивные до-
кументы систематизированы по названиям фондов, а также по видам письменных исторических 
источников.

Ключевые слова: Российская империя, ссылка в Сибирь, ссылка на каторжные работы, Нер-
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Based on the study of the pre-revolutionary funds of the archive of the Trans-Baikal Territory, the source 
base for the study of the main place of serving hard labor in the Russian Empire in the second half of the XIX 
century – the Nerchinsk penal servitude is presented. Archival documents are systematized by the names of 
funds, as well as by types of written historical sources.
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История Сибирской каторги и ссылки оста-
ётся важным объектом исследования в совре-
менной научной и образовательной среде Рос-
сии. Историей каторги интересуются историки, 
юристы, филологи, психологи, с разных сторон 
представляя её и как институт пенитенциарной 
системы, вид наказания, место особых усло-
вий, в которых демонстрируются особенности 
тюремного общения и повседневной жизни тю-
ремной общины. Среди исследователей мож-
но назвать М. В. Шиловского, Е. В. Семенова, 
К. К. Кораблина, И. В. Упорова, А. А. Иванова,  
Н. Г. Степанову, А. С. Гулина, М. Г. Бодяк, 
Д. А. Ананьева, В. В. Ведерникова и др. Важный 
вклад в изучение темы каторги и ссылки внес-

ли забайкальские историки А. Г. Патронова,  
З. В. Мошкина, А. В. Константинов, А. В. Воло-
чаева, О. Б. Березина, А. С. Петров и др.

Интерес к теме усиливается в условиях 
проведения или планирования преобразова-
ний в уголовно-исполнительной системе, с но-
выми направлениями в исторической науке 
(историко-антропологический, историко-пси-
хологический, гендерный и т. д.), юбилейными 
датами важных исторических событий в разви-
тии института каторги и ссылки в России, а так-
же юбилеями со дня рождения известных по-
литических преступников, отбывавших данное 
наказание. Основным местом отбывания ка-
торжных работ во второй половине XIX в. стала 
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Нерчинская каторга в Забайкалье. Появление 
её связано ещё с историей Петровских реформ 
XVIII столетия. Она становится основным ме-
стом пребывания декабристов, петрашевцев, 
поляков и гарибальдицев (участников поль-
ских восстаний этого времени), народовольцев 
и представителей основных кружков народни-
ков (например, самого Н. А. Ишутина – кружок 
«ишутинцев», А. В. Долгушина – кружок «дол-
гушинцев») в XIX в. В истории Забайкальской 
каторги политических и уголовных преступни-
ков периодически разделяли, чтобы первые не 
воздействовали на уголовных своими взгляда-
ми, а также периодически объединяли, часто 
по причине психологического давления уголов-
ных на политических, а также в определённые 
моменты реформирования самого института 
каторги и каторжных работ. Об этом написа-
но огромное количество научных публикаций. 
Центром изучения каторги и ссылки в России 
является город Иркутск, в котором еще в совет-
ское время появился журнал «Ссыльные рево-
люционеры Сибири», а в постсоветское время 
выпускается сборник «Сибирская ссылка», 
объединяющий исследователей этой темы со 
всей России [19]. У данного проекта есть и свой 
электронный ресурс, который ранее назывался 
«Пенитенциарная политика», а сейчас носит 
название «Сибирь и ссылка» [17]. Несмотря на 
большое количество исследовательских работ, 
можно отметить, что также остаются и пробле-
мы в изучении данной темы.

Объектом нашего исследования явля-
ется уголовная каторга в Забайкалье во вто-
рой половине XIX в. Основные исторические 
источники ее изучения хранятся в Государ-
ственном архиве Забайкальского края. Доку-
менты архивов Иркутского области и Даль-
него Востока также важны для исследования, 
поскольку Забайкальская область в указанный 
период входила административно в Восточ-
но-Сибирское и Приамурское генерал-губер-
наторства, 1884 год является разграничитель-
ным в этом вопросе. Также есть документы 
по истории Забайкальской каторги в Госу-
дарственном архиве РФ (Москва) и Россий-
ском государственном историческом архиве 
(Санкт-Петербург). Но основной массив доку-
ментов, включая личные дела преступников, –  
в региональном архиве Забайкальского края.

Фонды Государственного архива Забай-
кальского края представляют огромное храни-
лище информации по истории Забайкальского 
края практически по всем периодам истории на-
шего региона. В отдельные исторические пери-
оды события, происходившие в нашем регионе, 
и люди, которые были их участниками, играли 

значительную роль и оказывали влияние на 
общероссийскую действительность. С другой 
стороны, проведение мероприятий (реформ) 
общероссийского масштаба всегда имели свою 
специфику в отдельных регионах. Забайкалье 
в политике России всегда занимало определён-
ное место, как регион окраинный, малозаселен-
ный, богатый ресурсами, но труднодоступный 
для их постоянной и экономически выгодной 
добычи. В XIX в. одним из решений проблемы 
освоения нашего региона была Нерчинская ка-
торга, получившая всероссийскую известность 
после ссылки в каторжные работы сюда дека-
бристов и международную – после путешествия 
американского журналиста Дж. Кеннана во вто-
рой половине XIX в. Первоначально Нерчинская 
каторга создавалась как уголовная. Но именно 
с появлением здесь политических и государ-
ственных преступников она оформилась юри-
дически, стали определяться и регулироваться 
режим и условия содержания каторжан, испол-
нение каторжных работ, разряды преступников, 
в зависимости от вида и характера (тяжести) 
преступления. Нерчинская каторга стала основ-
ным местом для отбывания наказания ссылкой 
в каторжные работы во второй половине ХIХ 
в. Кроме неё в это время появилась Сахалин-
ская каторга, но её значение было не столь су-
щественно, а на остальной территории России 
были организованы каторжные централы, силь-
но отличающиеся по сути от Нерчинской каторги 
[18, с. 12–15; 14. с. 375].

Фонды Государственного архива Забай-
кальского края хранят большое количество до-
кументов, важных для изучения каторжного ре-
жима второй половины ХIХ в. и заключенных, 
содержащихся в тюрьмах каторги.

Особую ценность по основным пробле-
мам уголовной каторги представляют фонды 
Забайкальского областного правления, об-
щераспорядительный и тюремный отделы  
(ф. 1 о. о. и ф. 1 т. о.); фонд Управления Нер-
чинской каторги (ф. 28) и фонд Горного отде-
ления Главного Управления Восточной Сибири  
(ф. 93).

В фонде общераспорядительного отде-
ла Забайкальского областного правления  
(Ф. 1 о. о.) по теме исследования хранятся нор-
мативно-правовые и актовые материалы: копии 
Указов Сената, Указов и Манифестов Импера-
тора, Циркуляров Министерства Внутренних 
дел (МВД), Главного Тюремного Управления 
(ГТУ), Главного Управления Восточной Сиби-
ри (ГУВС), Военного губернатора, Приказы по 
управлению Нерчинской каторгой, проекты 
инструкций, правила употребления в работы  
(на частных золотых промыслах, железной до-
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роге и др.), постановления об уроках и зара-
ботках ссыльнокаторжных. Здесь же находится 
отчётная документация (отчёты Военного гу-
бернатора, годовые отчёты Управления Нер-
чинскими ссыльнокаторжными) и различные 
виды документов, содержащие статистическую 
информацию (ведомости о ссыльнокаторжных, 
донесения и рапорты горного начальства и за-
ведующих каторжными в разных местах о по-
бегах преступников и их поимке, заработанных 
средствах и выполнении работ и др.). Также 
здесь хранятся документы с личной инфор-
мацией о ссыльнокаторжных – дела о причис-
лении на поселение (по отбытии каторжных 
работ), включающие статейные списки каторж-
ных (бланк основной информации о преступ-
нике) и бланки «Полный расчёт срока работ»  
(за 1890-е гг.), копии и выписки из статейных 
списков за разные годы [1].

Работая с документами данного фонда, 
можно узнать о преобразованиях на каторге 
в данное время, например, о передаче заве-
дования ссыльнокаторжными Нерчинских гор-
ных заводов из ведомства горного правления 
в гражданское (в 1869 г.) или о создании но-
вой системы управления в начале 1890-х гг.; 
о проблемах в организации каторжных работ 
на серебро-свинцовых рудниках, золотых про-
мыслах, железной дороге и др. [12, с. 237–257]. 
Также по личным данным преступников можно 
составить портрет каторжника в разные пери-
оды исследуемого времени или сформировать 
сводную статистику по разным направлени-
ям исследования личности [13, с. 16–20; 16, 
с. 336–372].

В тюремном фонде Забайкальского област-
ного правления (ф. 1 т. о.) находятся основные 
документы, позволяющие определить условия 
жизни каторжных и отбывания ими работ, изме-
нения в режиме содержания во второй полови-
не ХIХ в. Это «Правила употребления в работы 
за 1870-е и 1890-е г.»; Циркуляры и инструкции 
МВД, ГТУ и ГУВС о продовольствии, содержа-
нии заключенных; Приказы и отчеты управле-
ния Нерчинской каторги (1890-е гг.). Также здесь 
хранится информация с личными данными 
преступников: Журнал регистрации ссыльно-
каторжных, прибывших на работы в 1860-х гг.,  
дела о причислении на поселение за разное 
время, ведомости о числе ссыльнокаторжных 
за 1880-е гг. и о побегах преступников, проше-
ния заключенных [3; 4; 5]. Последние докумен-
ты из перечисленных в сочетании с личными 
данными преступников из дел общераспоряди-
тельного отдела позволяют проследить количе-
ственный и социальный состав преступников, 
отбывавших наказание в Забайкалье. В иссле-

довательском отношении данная статистика, 
конечно, имеет множество недостатков таких 
как, отсутствие данных о числе преступников 
за отдельные годы, дублирование информа-
ции по некоторым заключенным, что слож-
но отследить при изучении нескольких сотен 
и даже тысяч имен преступников и т. д. Но эти 
недостатки связаны именно с ведением дело-
производственной документации в конкретное 
историческое время и проблемами хранения 
данных в XIX в. Личные данные преступника 
могли изменяться при составлении повторных 
документов на него, в связи с утерей предыду-
щих или после побега самого каторжного. Но, 
несмотря на погрешности и сложности анали-
за данной информации, сами документы явля-
ются большой ценностью для исследователей 
[13, с. 16–20; 16, с. 336–372].

Фонд Управления Нерчинской каторги  
(ф. 28) не очень обширный по количеству и ка-
честву информации. Но связано это с коротким 
периодом существования данного Управления 
(конец 1880-х гг. – февраль 1917 г.). В фонде 
есть документы раннего времени, но они исхо-
дят из разных мест каторги. Более-менее еди-
ное управление уголовными ссыльнокаторж-
ными было сформировано только в 1889 г. [15, 
с. 89]. Для нашего исследования важными ста-
ли Приказы по управлению Нерчинской каторги 
за 1890-е гг. и Приказы о переменах в составе 
чинов управления в это же время. Также здесь 
есть статейные и именные списки преступни-
ков, но они либо содержат только информацию 
по именам и фамилиям, либо дублируют ста-
тейные списки (подобно Ф. 1.о. о. и Ф. 1.т. о.)  
[9; 10].

Для исследования Нерчинской уголовной 
каторги второй половины XIX в. важное ме-
сто занимают также документы, хранящиеся 
в фондах Горного отделения Главного Управ-
ления Восточной Сибири (ф. 93) и фонде Во-
енного губернатора Забайкальской области  
(ф. 13). Документы ф. 93, например, содержат 
отчёты о деятельности Нерчинских и Петров-
ских заводов (1870-е гг.), Журнал о заседании 
комиссии о привлечении каторжных к работам 
до передачи из Горного ведомства в Граждан-
ское (до 1869 г.), а также Инструкции Гене-
рал-Губернатора по содержанию и употребле-
нию в работы ссыльнокаторжных за разное 
время [11]. В фонде Военного губернатора  
(Ф. 13) среди огромного количества докумен-
тов важное место по теме исследования пред-
ставляют «Ведомости о числе каторжных за  
1880-е гг.» и «Отчет о работе ссыльнокаторжных 
на Забайкальской железной дороге (1890-е гг.)»  
[6; 7].
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Фонд Забайкальской тюремной инспекции 
(Ф. 113) содержит огромное количество дел пре-
ступников, в основном состоящих из копий ста-
тейных списков или выписок из них. В большей 
части этот фонд составлялся на рубеже ХIX–
XX вв. (именно тогда была создана эта струк-
тура управления на каторге), поэтому личный 
состав всех преступников и ссыльных разных 
категорий представлен здесь. Преимущества 
данного фонда могут проявиться при поиске ин-
формации о конкретном преступнике, посколь-
ку информация здесь представлена в делах 
в алфавитном порядке. Сложность же иссле-
дования состоит в том, что систематизация по 
алфавиту не разграничивает преступников по 
видам наказания, и исследование общей ста-
тистики по каторжным затруднено, особенно по 
тем преступникам, которые были несколько раз 
осуждены в разные годы и разными наказания-
ми. При работе с данным фондом необходимо 
очень скрупулёзное исследование и соотнесе-
ние с личной информацией из общераспоряди-
тельного и тюремного отделов Забайкальского 
областного правления (ф. 1 о. о., ф. 1 т. о.).

Также в отдельных фондах, напрямую не 
связанных с каторгой, можно найти дела, ка-
сающихся условий жизни и содержания за-
ключенных. Например, во врачебном отделе 
фонда Забайкальского областного правления 
(ф. 1 вр. о. ) есть ведомости о числе больных 
арестантов, находящихся в лазаретах Нерчин-
ской каторги [2]. В фонде Забайкальского ста-

тистического комитета (ф. 19) в отчётах и ве-
домостях за отдельные годы есть ведомости 
о числе ссыльнокаторжных в различных местах 
Нерчинской каторги [8].

Кроме неопубликованных документов 
в фондах Государственного архива Забайкаль-
ского края хранятся и официальные издания 
дореволюционной России – Забайкальские об-
ластные ведомости, в котором публиковались 
нормативно-правовые акты общероссийского 
и местного уровней – циркуляры ГТУ, Военно-
го губернатора и другое, отчеты местных ве-
домств. К этой категории можно отнести Обзо-
ры по Забайкальской области, публикующиеся 
как Приложения к всеподданнейшему отчёту 
Забайкальского губернатора за отдельные 
годы. Для исследования уголовной каторги вто-
рой половины XIX в. важными являются Обзо-
ры за 1879 г., а также за 1884–1898 гг.

Многие документы архива ещё ищут сво-
их исследователей. В истории Нерчинской уго-
ловной каторги остаётся много «белых пятен», 
требующих внимания. Во многом это касается 
жизни отдельных категорий преступников на 
каторге и их семей, переосмысления отдель-
ных проблем проведения тюремной рефор-
мы и других преобразований и их влияния на 
жизнь ссыльнокаторжных. Сейчас актуально 
сравнение по различным направлениям жизни 
уголовных и политических каторжан, что также 
требует нового пересмотра письменных исто-
рических источников.
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Карийские золотые промыслы под управлением И. Е. Разгильдеева

Алексей Владимирович Мясников
Издательство «Вокруг света», г. Москва, Россия

avmyasnikov@mail.ru

В данной статье на основе ранее не опубликованных архивных материалов предпринята 
попытка беспристрастно рассмотреть деятельность И. Е. Разгильдеева, охарактеризовать 
его противоречивую натуру, осветить трагические события, получившие название «разгильде-
евщины».
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Karian Gold Fields under the Management of I. E. Razgildeev
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In this article, on the basis of previously unpublished archival materials, an attempt is made to 
impartially examine his activities, characterize his contradictory nature, and highlight the tragic events called 
“razgildeevshina”. 

Keywords: Karian gold mines, history of gold industry, penal servitude, I. E. Razgildeev, Nerchinsky 
mountain district, Transbaikalia

 

С самого основания Карийские золотые 
промыслы жили относительно спокойной и раз-
меренной жизнью. До середины XIX в. на бере-
гах р. Кары стояли два приисковых посёлка, или 
промысла. Нижне-Карийский промысел в 15 
верстах от селения Усть-Кары был главным, 
так как там находилось приисковое начальство, 
подчинявшееся управляющему Шилкинским 

заводом. Верхне-Карийский промысел распо-
лагался от него в 5 верстах выше по течению 
р. Кары. Местное население называло их Ниж-
ним и Верхним промыслами, а все прииски –  
Карой. Рабочие трудились в сырых разрезах, 
добывали золото, которое по окончании сезо-
на под охраной доставлялось в Шилкинский 
Завод, а оттуда – в Нерчинский Завод. Однако 
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к концу 1840-х гг. сложившийся уклад прииско-
вой жизни начал меняться. Всё чаще горное 
начальство стало требовать увеличения коли-
чества добываемого драгоценного металла. На 
этом же настаивал генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Николай Николаевич Муравьев. Он 
мечтал об освоении и присоединении к России 
Амура и готовил для этого грандиозные экспе-
диции. Понятно, что для великих свершений 
нужны большие деньги, а следовательно – дра-
гоценные металлы, коими славилась Даурия.

Н. Н. Муравьев, зная, что серебросвин-
цовое производство края переживает упадок, 
сделал ставку на развитие золотодобывающей 
промышленности. Заведование Нерчинскими 
золотыми промыслами он доверил энергично-
му и решительному горному офицеру Ивану 
Евграфовичу Разгильдееву.

И. Е. Разгильдеев был примечательной 
личностью. Он родился в 1811 г. в станице Цу-
рухайтуевской. Окончил Горный кадетский кор-
пус с серебряной медалью в 1830 г. Вернулся 
в Забайкалье, руководил поисковыми партия-
ми, служил помощником управляющего Гази-
мурским заводом. В апреле 1834 г. был переве-
дён на Урал, где занимал должность старшего 
смотрителя Березовских рудников, участвовал 
в строительстве Екатеринбургского монетного 
двора, служил адъютантом главного началь-
ника Уральских заводов. По воспоминаниям 
современников, И. Е. Разгильдеев часто про-
являл жестокость по отношению к подчинён-
ным, но прекрасно разбирался в технике. Он 
изобрёл золотопромывальную машину и пред-
ставил правительству собственный «проект об 
усовершенствовании золотопромышленности 
в России». Учёный комитет Корпуса горных ин-
женеров предложил ему испытать изобретение 
в одном из горных округов империи. Разгильде-
ев по направлению поехал в Восточную Сибирь 
в 1848 г. В Иркутске встретился с Н. Н. Мура-
вьевым и сблизился с ним.

Н. Н. Муравьев отправил его за Байкал 
для осмотра главных золотых промыслов 
(прежде всего, Карийских) Нерчинского округа 
в 1849 г. В поездку Иван Евграфович отправил-
ся в должности управляющего Нерчинскими 
золотыми промыслами. С первых дней своего 
визита на Кару он резко вмешивался в разме-
ренный ход промысловой жизни, стремился 
устанавливать свои порядки. Его распоряжения 
касались приостановки деятельности поиско-
вых партий, распределения людей на работы.

Офицеры, служившие на Каре, с насторо-
женностью приняли муравьевского ставлен-
ника и не спешили выполнять его приказания. 
Управляющий Шилкинским округом капитан 

Александр Иванович Габриель вовсе заявлял, 
что не получал сведений о передаче И. Е. Раз-
гильдееву управления золотыми приисками.

В июле И. Е. Разгильдеев пожаловался 
в Нерчинское горное правление на перечис-
ленные факты и просил «сделать зависящее 
на то распоряжение и приказать, кому следует, 
исполнить то, что я требовал» [6, л. 68]. В ответ 
получил напоминание об обязанности согла-
совывать свои проекты и попытки изменения 
заведённых ранее порядков с горным началь-
ством.

Несмотря на сопротивление местной гор-
ной власти, И. Е. Разгильдеев, чувствуя под-
держку Н. Н. Муравьева, продолжал настаивать 
на своём, вёл себя, как настоящий хозяин Ка-
рийских промыслов. Когда Забайкалье страда-
ло от засухи и верховья Кары обмелели летом 
1849 г., он, чтобы улучшить промывку песков на 
Верхнем промысле, наладил подъём воды насо-
сами. Но продолжавшееся обмеление сделало 
это новшество бесполезным. Тогда Разгильдеев 
приказал перевести 250 рабочих с Верхнего на 
Нижний Карийский промысел, где оставалось 
ещё много воды. Капитан А. И. Габриель возра-
жал против переброски рабочей силы и запре-
тил смотрителю Верхнего промысла выполнять 
подобные приказы, ибо к концу года Верхняя 
Кара была обязана дать не менее 25 пудов зо-
лота. В последствии между А. И. Габриелем и И. 
Е. Разгильдеевым вспыхнул конфликт. Горному 
правлению удалось разрешить его только путём 
выведения Карийских золотых промыслов из 
подчинения Шилкинской горной конторе.

И. Е. Разгильдеев в докладе Нерчинскому 
горному правлению изложил выявленные недо-
статки в техническом и материальном оснаще-
нии промыслов, а заодно обещал представить 
отдельный отчёт о лицах, посмевших не испол-
нить приказы, «внушенные волею Его Превос-
ходительства» губернатора Н. Н. Муравьева 
(очевиден намёк на А. И. Габриеля) [Там же, 
л. 676]. В документе содержался прямой упрёк 
местному горнозаводскому начальству: «заво-
ды постоянно отказывают промыслам в благо-
детельном пособии» [Там же, л. 679–679 об.]. 
Это, по убеждению докладчика, вело к низкой 
производительности промыслов. Чтобы изме-
нить ситуацию он требовал для себя широких 
полномочий по управлению Карийскими при-
исками, а также средства и людей. В случае 
исполнения просьбы обещал «ныне устроить 
промысла; а в будущем лете, даже без боль-
шаго прибавления команды, дать правитель-
ству 100 пуд золота» [Там же, л. 680]. Такое 
же обещание Иван Евграфович дал и генерал- 
губернатору.
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И. Е. Разгильдеев потребовал прислать 
на промыслы дополнительных работников, 
причем «полносильных». Если таковых ока-
жется немного, соглашался принять некоторое 
число «малолетков» от 16 до 18 лет. В допол-
нение просил отправить на Кару 12 хороших 
кузнецов, 2 слесарей, 12 колесников. Слабых, 
покалеченных и старых рабочих, «составля-
ющих бремя для промыслов», намеревался 
перевести на заводы [2, л. 685]. Разгильдеев 
подсчитал, что промыслам округа потребуется 
более 900 чел. Для пущей убедительности он 
категорично заявил, что если не получит со-
действия, то уедет в Иркутск, доложит обо всём  
Н. Н. Муравьеву, и упомянул, что не желает те-
рять «лестное доверие правительства» [Там 
же, л. 680]. С подобными доводами чиновники 
Нерчинского горного правления уже не могли 
не считаться.

Пока доклад лежал в кабинете горного на-
чальника, Иван Евграфович продолжал преоб-
разования на промыслах. Запретил служащим 
и рабочим без разрешения начальства поку-
пать и продавать вино, играть в карты. Казно-
крадам и мздоимцам объявил войну. По его 
распоряжению за унтер-шихтмейстером Мыль-
никовым, служившим командным надзирате-
лем на Верхней Каре, был установлен тайный 
надзор. Оказалось, что Мыльников брал взят-
ки, самовольно отпускал рабочих и использо-
вал их труд в личном хозяйстве. И. Е. Разгиль-
деев просил Муравьева в назидание другим 
«приказать поступить с Мыльниковым по всей 
строгости закона» [4, л. 131].

6 сентября 1849 г. Иван Евграфович обра-
тился к карийцам с речью, названной «Прика-
зом карийской команде». В ней он попытался 
показать себя благодетелем рабочих, борцом 
за справедливость. Текст обращения прика-
зал читать на построениях перед началом  
работ:

«Я прислан сюда для того, чтобы чрез суд 
праведный: отличать добрых от негодяев, иско-
ренять зло, вознаграждать достойных и, вооб-
ще, стараться улучшить весь ваш быт. Ребята! 
Все мои силы употреблю для того, чтоб бы вы 
были счастливые и довольные; но в свою оче-
редь требую от вас беспрекословного испол-
нения моих приказаний: и скажу наперед, худо 
тем, кто не будет исполнять моей воли!

Жизнь ваша во много улучшена. Вы име-
ете теперь трёхсменную работу, вольную за-
работку, призрены многие бедные, улучшена 
пища и облегчен труд. Спрашиваю: чего ж вам 
еще бы? Остается только пользоваться эти-
ми выгодами, которые даёт вам ныне попечи-
тельное начальство, и тогда вы будете жить 

в удовольствии. Но, к несчастью, многие из 
вас худо понимают выгоду своего настоящего 
положения и впадают в пороки: вино, карты, 
зернение, побеги и обманы – ведут вас к не-
счастию. Я взял твердое намерение прекра-
тить зло. Знаю, что между вами есть развра-
тители, знаю, что негодяи, корчемники грабят 
вас, знаю, что карты делают вас: сначала – без 
денег, одежды и хлеба; а потом – без стыда 
и совести. Знаю все это и обращаюсь как ко-
мандир, желающий вам добра, с приказанием: 
бросьте корчемство, карты и зернение, пре-
следуйте противозаконных вино-продавцев, 
как ваших грабителей; ловите их и тащите ко 
мне, а я разделаюсь с ними по-свойски. Знай-
те и то, что отныне я буду смотреть за вами 
еще зорче; знайте, что мне известно все, что 
делается в каждом углу вашего дома, а я дав-
но уже отличил добрых от худых. Знайте все 
это и помните: доброму будет добро, худому –  
худо... Смотрите же, я вас предупредил те-
перь для того, чтобы искоренить зло, избежать 
различного рода: взысканий, наказаний, су-
дов и несчастий; образумить вас одним моим 
словом, а не преследовать порок исподтиш-
ка и потом наказывать – явно. Итак, ребята, 
я сказал все, что мне надо было сказать для 
вашей пользы, вы должны меня понять и по-
ложить конец злу: повторяю, сказал для того, 
чтобы избежать бед, но сам дремать не стану»  
[Там же, л. 490–491].

Клеймённые, изуродованные шрамами ка-
торжане, изнуренные рабочие выслушивали 
послание и покорно шли на работы, а там их 
постоянно подгоняли, били плетьми за малей-
шие провинности. О счастливой жизни, обе-
щанной И. Е. Разгильдеевым, им оставалось 
только мечтать. Но за их покорностью и терпе-
нием скрывалась ярость.

Она вырвалась наружу 8 октября 1849 г. 
В тот день кандидат в уставщики Стрелков воз-
намерился наказать розгами не выполнившего 
урок ссыльнокаторжного Александра Петрова. 
Каторжанин не собирался мириться с ролью 
жертвы и приготовился драться. Подоспевший 
к месту происшествия смотритель Кулаков 
решил усмирить нарушителя порядка, но за-
ключенные, работавшие поблизости, схватив 
кайлы и лопаты, встали на защиту товарища. 
Петров призвал их сопротивляться и кричал: 
«Не троньте меня, я убью кого-нибудь, будет 
много мяса!». Толпу охватило волнение. Кон-
войным под началом унтер-офицера Михай-
лова с большим трудом удалось окружить бун-
товщиков и отвести их в тюрьму. Петров вместе 
с наиболее активными участниками протеста 
был показательно наказан перед остальными 



28

Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества. 2022. №1

рабочими и переведен в тюрьму Шилкинско-
го Завода. По факту неповиновения работни-
ков началось длительное следствие.

Бунт заставил горное начальство заду-
маться об ужесточении контроля за приисковы-
ми рабочими. Это было на руку И. Е. Разгиль-
дееву, обещавшему навести такие порядки, 
при которых добыча золота кратно увеличится, 
а о протестах никто и помышлять не сможет. 

В начале ноября 1849 г. Нерчинскому гор-
ному правлению из Главного управления Вос-
точной Сибири пришло указание: «стараться 
исполнять скоро и точно все требования капи-
тана Разгильдеева клонящиеся прямо к дости-
жению предположенного увеличения добычи 
золота в будущем лете» [6, л. 399–399 об.]. 
Так, Иван Евграфович Разгильдеев стал фак-
тически всесильным начальником всех золо-
тых промыслов Нерчинского округа. Для Кары 
начало его правления означало наступление 
страшных времен.

Чтобы выполнить взятые на себя обяза-
тельства по добыче 100 пудов золота, Разгиль-
деев сгонял на Кару и другие прииски сотни 
рабочих с рудников и заводов Нерчинского 
округа. За этими перемещениями пристально 
следил генерал-губернатор Н. Н. Муравьев. От 
начальника Нерчинских заводов он требовал 
прикладывать все усилия для переброски на 
прииски нужного числа людей. Перевыполне-
ние плана по наполнению промыслов рабочей 
силой только приветствовалось [3, л. 81]. Он же 
предложил в слободе Бянкиной устроить осо-
бый распределительный пункт для заключен-
ных, следовавших на каторгу. Отсюда сильные 
и работоспособные каторжане должны были 
сплавляться на плотах по Шилке до Кары. Сла-
бым и больным доставалась иная участь – ра-
ботать на рудниках и заводах [3, л. 89].

Сведения о количестве рабочих, прибыв-
ших на Кару, довольно противоречивы и не-
точны. По данным историка А. Г. Патроновой, 
ещё летом 1849 г. на одной только Каре было 
сосредоточено до 4 500 чел. [12, с. 109]. Кра-
евед В. Ф. Балабанов утверждал, что в 1850 г. 
на 5 промыслах Нерчинского округа насчиты-
валось 4 560 работников, а на Кару с 1850 по 
1853 гг. пришли 1 300 мастеровых [1, с. 338]. По 
материалам Нерчинского горного правления, 
4 560 рабочих планировалось собрать на глав-
ных приисках края только к 1851 г. Но в августе 
того же года на Карийских, Солкоконском, Кул-
туминском и Ильдиканских промыслах находи-
лось всего 3 300 чел. [6, л. 385]

Так или иначе, на Карийские промыслы 
постоянно прибывали новые партии рабочих. 
Казармы были переполнены, запасы продо-

вольствия быстро иссякали, работники голода-
ли. Горная администрация испытывала затруд-
нения даже с заготовкой хлеба для карийцев. 
Н. Н. Муравьев по этому поводу писал, что 
имеет все основания «подозревать, что затруд-
нения, встреченные при заготовлении хлеба 
для означенных выше промыслов, в ближай-
ших к ним селениях, происходят главнейше от 
перекупки его спекулянтами, соблюдающими 
одне свои собственные пользы» [3, л. 11]. Что-
бы не допустить голода, генерал-губернатору 
пришлось разрешить покупку хлеба по завы-
шенным ценам.

Понимая затруднительное положение 
населения приисков, И. Е. Разгильдеев ещё 
в начале 1850 г. хлопотал о назначении еже-
дневных кормовых выплат младшим горным 
чинам и рабочим. Он настаивал на том, чтобы 
уставщики, штейгеры, унтер-штейгеры, штей-
герские ученики, мастера и подмастерья по-
лучали по 10 «кормовых» к. в день. Рабочие, 
по его убеждению, должны были получать по 
5 к. Эти выплаты Министерство финансов до-
зволило исключительно как временную меру 
для поддержки тех, кто находился на промыс-
лах в «откомандировке» с заводов и рудников. 
И. Е. Разгильдеев старался добиться выплат 
и тем, кто постоянно жил на приисках. Дока-
зывая необходимость выдачи кормовых, он 
напомнил Н. Н. Муравьеву, что промыслы на-
ходятся в глухой, каменистой тайге, «где не 
только нельзя иметь пашен, но даже и огород-
ных овощей», а цены ввиду удалённости от 
крупных городов чрезмерно высоки. Пришлось 
ему упомянуть и о кочевой жизни рабочих, вы-
нужденных часто переселяться с одного при-
иска на другой. «Все вышеизложенные обстоя-
тельства, – писал Иван Евграфович, – надобно 
считать прямыми причинами поразительной 
бедности промысловых обитателей, их дурной 
нравственности, частых побегов и даже – бес-
покойств в команде. Но чтобы улучшить быт 
людей и очистить их нравственность, я нахожу 
одно средство: привязать их к местности инте-
ресами собственными, облегчив в то же время 
труд и нищету» [6, л. 212 об.].

Однако жители промыслов так и не уви-
дели серьёзных улучшений быта. Карийские 
прииски оказались не обеспеченными одеждой 
и обувью. Многие рабочие ходили босыми, 
в грязных лохмотьях. Они трудились кругло-
суточно на выемке мерзлого торфа и промыв-
ке песков. «Гульная» неделя, полагавшаяся 
после двух недель изнурительного труда, от-
менялась. Порядок работы с «гульной» неде-
лей вернули с 1853 г. и то исключительно для 
вольнонаёмных, а также семейных и имевших  
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«домоводство» работников. За малейшие про-
винности рабочих наказывали: подвергали аре-
сту, штрафовали, понижали в должности, изби-
вали плетьми и палками.

Результаты такой эксплуатации не застави-
ли долго ждать. Кара дала 72 пуда 3⅜ фунта 
золота, что почти в три раза превышает коли-
чество золота, добытого во всем Нерчинском 
округе за предыдущий год в 1850 г. Тем не ме-
нее обещанных 100 пудов золота И. Е. Разгиль-
деев не сумел добыть. Сезон 1851 г. на Каре 
принес 61 пуд 36½ фунта драгоценного метал-
ла [11, с. 52].

К приведённым официальным данным 
следует относиться критически, поскольку 
коллежский советник Э. Э. Фельдман устано-
вил, что в отчётах и шнуровых книгах Карий-
ских золотых промыслов за 1850–1851 гг. име-
лись расхождения и путаница. Узнав об этом,  
Н. Н. Муравьев негодовал: «…В настоящее 
время книги эти не могут служить никаким удо-
стоверением к достижению того, сколько дей-
ствительно было намыто золота и каким чис-
лом рабочих» [6, л. 451].

Но даже с учётом утайки золота показатели 
Карийских приисков впечатляли. Разгильдеев, 
воодушевленный первыми успехами, попытал-
ся обустраивать промыслы. На приисках строи-
лись казармы, новые тюрьмы, дома для персо-
нала. Горное начальство поручило проверить 
проекты новых зданий воспитаннику Академии 
художеств, первому профессиональному архи-
тектору края Л. И. Иванову. Приехав на Кару, он 
осмотрел местность, заверил планы и сметы: 
на ремонт письменного дома; на пристройку 
к лазаретному отделению; постройку гауптвах-
ты, мастерских, золотосмывочной будки, бани 
для рабочих, водяной мукомольной мельницы. 
Проекты роскошного дома для управляюще-
го и дома для лекаря, как слишком большие 
и не соответствующие градостроительным 
правилам вызвали возражения архитектора  
[7, л. 224–225].

В 1851 г. между Нижним и Верхним промыс-
лами была открыта ещё одна россыпь. Рядом 
с ней начал застраиваться поселок, названный 
Средне-Карийскиим промыслом. В 1852 г. по 
распоряжению генерал-губернатора Н. Н. Му-
равьева его переименовали в Екатерино-Нико-
лаевский промысел [5, л. 202]. Так он называл-
ся в официальных документах, в обиходе же 
его чаще называли по-старому.

Средний промысел был, пожалуй, самым 
живописным на Каре. Он располагался на воз-
вышенном месте посреди невысоких сопок. 
При И. Е. Разгильдееве тут построили кла-
довую, украшенную башенкой, двухэтажный 

управительский дом с колоннами. К середине 
1850-х гг. на Среднюю Кару перенесли рези-
денцию Управления Нерчинскими золотыми 
промыслами. Специально для неё было по-
строено длинное здание, в центральной части 
которого к небу взметнулась изящная башенка 
со шпилем и флагом.

К 1852 г. Карийские прииски принесли им - 
ператорскому Кабинету 1 564 195 р. чис-
той прибыли. За выдающиеся результаты  
И. Е. Разгильдеев получил похвалу генерал- 
губернатора и пост начальника Нерчинских 
заводов. Как раз в это время следственная ко-
миссия, в которой состоял упомянутый ранее 
Э. Э. Фельдман, выявила многочисленные на-
рушения приисковой администрации. Привлечь 
И. Е. Разгильдеева к ответственности члены 
комиссии не сумели – сказались его высокий 
пост, связи и протекция Н. Н. Муравьева.

Будучи начальником заводов, Иван Евгра-
фович стремился поднять производительность 
золотых промыслов на небывалую высоту. 
При нём на Каре для перевозки песков стали 
применять двухколесные самоопрокидыва-
ющиеся тарантайки, вагонетки на рельсовом 
ходу. Для промывки песков использовали чаши 
и бочки с конными и водяными двигателями 
с 1853 г. Широкое распространение получили 
большие трёхэтажные промывальные машины. 
Писатель и этнограф С. В. Максимов составил 
подробное описание разгильдеевского меха-
низма:

«Разгильдеевская машина состоит из трёх 
этажей. На первом этаже лошади вращают про-
стой цилиндр, отвесно помещенный в машине; 
на другом этаже помещено большое железное 
решето, десяти футов в диаметре, на которое 
ссыпается с тачек приисковый песок. Среди ре-
шета отвесно ему вращается вал, а к нему в не-
значительном друг от друга расстоянии прикре-
плено восемь бревнышек, с которых в длинных 
рамах свешиваются и опираются на решето 
железные грабли, мотыки, железные башма-
ки и тому подобные орудия, предназначенные 
для движения и пересыпки песку со всех сто-
рон, что при помощи вала устраивается само 
собою. Немного повыше восьми бревнышек 
находятся корыта и деревянные каналы, на 
которые обильно стекает вода из резервуаров 
и обильно кропит дождем песок, накладенный 
на решете. Камни, сделавши в решете один 
оборот, достаточно облегчаются, чтобы упасть 
в отверстие, из которого отвозят их в особые 
кучи; части же более мелкие и легкие выплы-
вают сквозь решето на первой этаж, на котором 
имеется гладкая покатость. Ровная покатость 
состоит в этой машине из двух частей: первая 



30

Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества. 2022. №1

сильно наклонена, другая же менее поката 
и имеет несколько сажен длины. На ровной по-
катости сделано три порога или уступа; вода, 
унося песок, осаждает его в углубление, на-
ходящееся под порогом. Над каждым порогом 
вращается двусторонний валик с железными 
шпилями, прибитыми в равных расстояниях. 
Песок с мельчайшими камушками и вода спа-
дают на покатость, вплывают в углубление, из 
которого поталкивыемые шпилем легчайшие 
части уносит вода, а золото и железо оседа-
ют на дно; но потом ещё повороченные шпи-
лем выплывают через другой порог до другого 
углубления, дальше до третьего, из которого, 
как и из двух прежних, отвозят их на большой 
вашгерт» [9, с. 358]. Только после промывки на 
большом и малом вашгердах и просушки на 
сковороде золото поступало в управление про-
мыслами.

И. Е. Разгильдеев допустил на прииски 
вольностарателей – подрядчиков, работавших 
небольшими артелями и сдававших золото 
администрации промысла. На Верхней Каре 
вольностарателям за каждый сданный золот-
ник платили 35 к. в 1853 г. Среди первых ка-
рийских вольностарателей был поселенец Ан-
тон Люборацский. Его артельщики с 12 августа 
до 23 сентября 1853 г. добыли 1 пуд 20 фун-
тов 4 золотника золота и заработали свыше 
2 тыс. р. [6, л. 497].

В 1853 г. по Карийским помыслам прока-
тилась эпизоотия сибирской язвы, из-за ко-
торой рабочие остались без тягловых лоша-
дей. Без коней работники не могли выполнить 
уроки по выемке и перевозке торфа и галек.  
И. Е. Разгильдеев «в видах вспоможения» по-
страдавшим сократил урочные нормы и разре-
шил выдать рабочим ссуды на покупку новых 
лошадей. В то же время он приказал наказы-
вать и сажать в тюрьму тех, кто не выполнил 
уроки [Там же, л. 520–522].

Несмотря на тяжелую ситуацию, в 1853 г. 
на приисках края было добыто свыше 171 пуда 
золота. Впрочем нельзя забывать, что за по-
добные рекорды забайкальцы заплатили высо-
кую цену. Рабочие и ссыльные из-за скученно-
сти проживания, отсутствия полноценной еды, 
медикаментов, жесточайшей дисциплины и по-
боев надзирателей болели и умирали. Цинга 
и тиф были самыми распространенными болез-
нями. Доктор Ю. И. Штубендорф, работавший 
при Н. Н. Муравьеве, в своей служебной запи-
ске беспристрастно констатировал, условия, 
способствовавшие росту заболеваемости раз-
личными инфекциями на Каре: «Всем известно 
дурное влияние, которое имеют на здоровье 
сырые и холодные жилища. Сырость происхо-

дит не только от устройства жилищ на мокрых 
местах и дурного состояния полов, потолков 
и стен, но в большей еще мере от испарения, 
не соответствующего размерам жилищ, числа 
находящегося в них жителей и недостаточной 
просушки оных. При недостатке помещений 
для работников в 1850 г. они по необходимо-
сти находились в казармах слишком тесных 
относительно числа жителей, там же просуши-
вались мокрые их платья. Обыкновенным ото-
плением и очищением комнат нельзя ожидать 
уничтожить миазмы и заразы, породившиеся 
во время свирепствующих повальных болез-
ней... Из переписки видно, что промысловое 
Управление повторяло свои требования о муке 
и крупе, которой не имелось в надлежащем за-
пасе...» [5, л. 77 об. – 79 об.].

По данным краеведа В. Ф. Балабанова, 
в период с октября 1850 по март 1851 гг. скон-
чалось 650 человек [1, с. 338]. Умерших прихо-
дилось хоронить без гробов.

Эпидемии, эпизоотии, стремление адми-
нистрации разрабатывать как можно более 
богатые участки негативно сказывались на 
производительности приисков. Постепенно ко-
личество добывавшегося золота снижалось. 
В 1855 г. Разгильдеев был обвинён в невыпол-
нении наряда по добыче золота и привлечён 
к военному суду. Приняв во внимание заслуги 
обвиняемого, Кабинет ЕИВ освободил его от 
должности с выплатой пожизненной пенсии 
1 500 р. в год.

Интересно, что память о Разгильдееве 
и его времени надолго сохранилась в народ-
ных преданиях и песнях. Одно из таких произ-
ведений было записано известным фолькло-
ристом Л. Е. Элиасовым. Исполнитель песни, 
житель Нижней Кары К. Д. Щерабоков расска-
зывал: «Песню эту любили слушать и старики, 
которые И. Е. Разгильдеева помнили, и моло-
дежь, что его только по рассказам знала. Вот 
соберутся старики, бабы к ним пристанут, и как 
затянут эту песню, ну просто старинка перед 
глазами так и проходила, будто это вчера толь-
ко и было»:

«Дождик, дождичек идёт,
По Каре змея плывёт,
Ищет брата дорогого,

Разгильдеева родного.
В Нижней Каре пристаёт,

К Разгильдееву идёт.
Здравствуй, здравствуй, брат родной.

Разудалый, дорогой».

Далее змея обращается к Разгильдееву:
«Одним Ядом ты живёшь,
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От него сам пропадёшь,
Пережалить всех нельзя, –

Лучше слушай ты меня:
Жалить надо изредка;

Добрым словом обходись,
На людей ты не сердись,

Даже знает то змея,
Сестра родная твоя» [10].

Как видно, в этой песне И. Е. Разгильде-
ев сравнивается со змеей, предстает жесто-
ким, бессердечным человеком, которому даже 
бездушная рептилия даёт совет быть добрее. 
Примерно тот же образ злого человека создают 
и другие народные песни о разгильдеевщине. 
Тем интереснее устный рассказ, записанный 
революционером, бывшим ссыльнокаторжным 
Лонтием Фадеевичем Бердниковым со слов 
карийского жителя Осипа Федоровича Шел-
кова в 1928 г.: «Разгильдеев был очень обра-
зованный горный инженер; он изобрел золо-
то-промывательную бочку, но за отсутствием 
пригодного для такой бочки железа на Каре, 
бочка была деревянная; затем установил пода-
чу песков из разреза на золотопромывальную 
машину по рельсам в вагонах, какие теперь на 
железных дорогах... Разгильдеевым издава-
лись приказы служащим о твердом отношении 
к рабочим, т. е. обращаться с рабочими строго, 
но справедливо. Жестокости, приписываемые 
И. Е. Разгильдееву творились его сослужив-
цами: Риком, бывшим полицмейстером Кары, 
человеком строгим и суровым, Кулаковым, по-
мощником И. Е. Разгильдеева по техническим 
вопросам, который также был жестокий че-
ловек; на Верхнем Промысле, в 3 верстах от 
Среднего на кладбище каторжан и горнозавод-
ских крепостных крестьян недавно еще находи-
ли кандалы, не снятые с забитых до смерти на 
работах в разрезе каторжан, с которых не успе-
вали снимать кандалы, в кандалах прямо зары-
вали забитых рабочих». Ниже с долей горькой 
иронии Л. Ф. Бердников писал: «Сам инженер 
Разгильдеев, по словам Шелкова, был гуман-

ный человек: на работах в разрезе были про-
ложены две тропинки. Одна по самим работам, 
другая по увалу, выше работ. Разгильдеев был 
очень вспыльчивый человек, жена же его была 
очень добрая и сострадательная к рабочим; 
Разгильдеев ходил по работам по нижней тро-
пинке, жена же его всегда сопровождала и на-
блюдала за ним, проходя по верхней тропинке, 
и когда замечала, что Разгильдеев уже сильно 
увлекался рукопашной расправой с рабочими, 
то подзывала его к себе на верхнюю тропинку: 
«Ваня, иди ка сюда, мне очень тебя нужно», 
тогда Разгильдеев бросал расправу, подни-
мался к жене, целовал её ручки и успокаивал-
ся на время. Разгильдеев, будучи уже горным 
начальником Нерчинского округа со своими 
служащими обращался очень грубо и жестоко. 
Так, в Нерчинском Заводе, где была главная 
резиденция Горного округа, всякий служащий, 
проходя мимо Горного правления, должен был 
снимать головной убор, а однажды, собрав 
всех служащих на площади, самолично срывал 
с них погоны, якобы за неправильный строй» 
[8, л. 4–4 об.].

В этом отрывке сочетаются не сочетае-
мые понятия: «гуманность» и «жестокость», 
рядом приводятся примеры бережного отно-
шения Разгильдеева к жене и его же грубых 
поступков по отношению к подчинённым. Всё 
это хорошо согласуется с поступками и реше-
ниями Ивана Евграфовича. С одной стороны 
он высказывал рационализаторские предло-
жения, пытался навести порядок, добивался 
дополнительных выплат для старателей, а с 
другой – выжимал из рабочих последние силы, 
не гнушался применением силы лишь бы полу-
чить как можно больше драгоценного металла. 
В любом случае, время его управления краем 
вошло в историю как пик производительности 
и бурного развития Карийских промыслов, да 
и всей забайкальской золотопромышленности, 
но в памяти народной осталось под названием 
«разгильдеевщины».
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В статье рассматривается историографический аспект партизанского движения в Восточ-
ном Забайкалье в годы Гражданской войны. Прослеживается путь становления советской исто-
риографии, её развитие и эволюция взглядов. Выделяются наиболее яркие труды по обозначенной 
тематике, рассматриваются подходы к событиям Гражданской войны в Забайкалье. В центре 
внимания находятся как мемуарная литература участников партизанского движения и специаль-
ные исследования. Даётся анализ сильных и слабых сторон советской историографии, посвящён-
ной партизанскому движению в Восточном Забайкалье. 
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The article deals with the historiographical aspect of the partisan movement in Eastern Transbaikal 
region during the Civil War. The path of Soviet historiography formation, its development and the evolution of 
views are described. The most important works on this topic are singled out, approaches to the events of the 
Civil War in Transbaikalia are considered. The memoirs of the partisan movement participants and special 
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Для любого народа, общества, государ-
ства гражданская война является величайшим 
потрясением. Это грандиозное по своим мас-
штабам событие, сотканное из тысяч и тысяч 
мелких действий отдельных людей и групп, 
превращается в гигантское историческое по-
лотно, которое привлекает всё новых и новых 
исследователей, заставляя их восстанавли-
вать картину произошедшего, осмысливая её 
сообразно имеющимся научным знаниям и по-
литической конъюнктуре.

Развернувшаяся на огромных простран-
ствах России Гражданская война, несмотря на 
общий вектор противостояния, в каждом кон-
кретном регионе имела свои специфические 
особенности, существенно влияющие как на 
ход политического процесса, так и на ход бое-
вых действий. Именно поэтому изучение регио-
нального аспекта Гражданской войны является 
важным элементом для понимания всего слож-
ного и многогранного процесса гражданского 
противостояния в России в 1917–1922 гг.
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Современными исследователями в совет-
ской историографии о Гражданской войне вы-
деляются три хронологических этапа: первый – 
с 1917 г. до начала 30-х гг. XX в., второй – с на-
чала 30-х гг. до второй половины 50-х гг. XX в. 
и третий со второй половины 50-х гг. XX в. до 
1991 г. [24].

Особенностью первого этапа является то, 
что он совпадает со становлением всей совет-
ской исторической науки. История только что 
произошедшей социальной революции и по-
следующей Гражданской войны являлась пред-
метом особого внимания не только исследова-
телей, но и советской власти. Не случайно, что 
уже 21 сентября 1920 г. Совет Народных Коми-
саров принимает Декрет «Об учреждении ко-
миссии для собирания и изучения материалов 
по истории Октябрьской революции и истории 
Российской Коммунистической Партии» [11]. 
Целью Комиссии, которая позже была преобра-
зована в отдел ЦК РКП (б), стали сбор, систе-
матизация, хранение и издания материалов, 
касающихся как самой революции, так и после-
дующей Гражданской войны. Для этой работы 
Комиссией (по предложению ее председателя 
М. С. Ольминского она получила сокращенное 
название Истпарт) были созданы истпарты при 
краевых, областных и республиканских орга-
нах власти [1]. В Чите создан Дальневосточный 
истпарт. В 1922 г. его сотрудникам удалось со-
брать значительное количество материалов по 
истории Гражданской войны в Забайкалье и, 
в частности, по истории партизанского движе-
ния [16]. Несмотря на то, что собранные мате-
риалы долгое время оставались необработан-
ными, они сформировали источниковедческий 
фундамент, на котором в дальнейшем строи-
лось здание советской историографии, посвя-
щённой Гражданской войне.

Одной из первых попыток систематизиро-
ванного изложения хода партизанской борьбы 
в Восточном Забайкалье можно считать статью 
Н. К. Аникьева, опубликованную в 1925 г. [2]. 
Будучи активным участником партизанского 
движения, автор достаточно подробно описы-
вает операции, в которых принимал участие, 
но допускает неточности в изложении событий, 
очевидцем которых не был. При этом описа-
ние партизанского движения нельзя считать 
полным из-за упущения значительного количе-
ства важных моментов. В тоже время рассказ 
Аникьева содержит интересные детали, кото-
рых не встречается в других источниках.

Главной особенностью первого периода 
становления советской историографии о Граж-
данской войне было то, что многие исследова-
тели одновременно являлись и участниками 

событий. Поэтому основная часть публикуе-
мых материалов представляла собой воспоми-
нания очевидцев. Первый сборник воспомина-
ний забайкальских партизан был опубликован 
в 1929 г. [19]. Ценность данного источника за-
ключается не только в том, что он содержит 
воспоминания, которые не встречаются в бо-
лее поздних подобных работах, но вводит в на-
учный оборот документы партизанских соеди-
нений и партизанский фольклор. 

Что касается воспоминаний участников, 
то общим слабым местом таких изданий явля-
лась недостаточная проработка публикуемых 
материалов, которые содержали в себе массу 
неточностей и ошибок. С другой стороны, эти 
воспоминания практически не были затронуты 
цензурой и лишены идеологической нагрузки, 
представляя собой ценный материал для сле-
дующих поколений исследователей. 

Книга М. А. Дробова, посвящённая парти-
занству, как одной из форм вооруженной борь-
бы вышла в 1931 г. [12]. В этой работе автор 
в широком временном и территориальном диа-
пазоне рассматривает феномен партизанского 
движения, даёт его теоретическое и практиче-
ское осмысление. Естественно, что не обходит 
он вниманием период Гражданской войны. Из-
учая действия партизанских отрядов в Примо-
рье и Забайкалье, автор отмечает их хорошую 
организованность, наличие в действиях идео-
логической составляющей, проводимую среди 
населения последовательную политическую 
работу, более тесную связь между крестьян-
ством и рабочими. По мнению М. А. Дробова, 
эти характеристики качественно отличали пар-
тизанское движение Приморья и Забайкалья 
от партизанского движения на Алтае, которое 
являлось более массовым, но при этом хуже 
организованным. 

История партизанского движения в годы 
Гражданской войны активно использовалась 
и в специальной пропагандисткой литературе. 
Так, информацию о деятельности забайкаль-
ских партизан можно найти в изданной в 1932 г. 
книге «Партизанам и красногвардейцам Вос-
точной Сибири» [18].

В тоже время продолжается публика-
ция воспоминаний бывших рядовых партизан 
и видных представителей этого движения. Под 
редакцией М. А. Горького выходит в свет сбор-
ник эпизодов из истории Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, в котором целый раздел 
был посвящён воспоминаниям забайкальцев 
в 1935 г. [22].

К середине 30-х гг. XX в. в советской исто-
риографии намечается тенденция к установ-
лению единого подхода во взглядах на Граж-
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данскую войну и, в частности, на партизанское 
движение. Именно она определяет заверше-
ние первого и начало второго этапа развития 
советской историографии. Превалирующим 
положением этого подхода становится утверж-
дение о безусловной руководящей роли партии 
большевиков в организации масс на борьбу 
с белогвардейцами и интервентами. Наибо-
лее чётко эта позиция нашла своё отражение 
в вышедшем в 1938 г. кратком курсе истории 
ВКП (б), в котором, в частности, говорилось: 
«Красная армия победила потому, что в тылу 
белогвардейских армий, в тылу Колчака, Де-
никина, Краснова, Врангеля орудовали в под-
полье замечательные большевики, партийные 
и непартийные, которые подымали на восста-
ние рабочих и крестьян против интервентов, 
против белогвардейцев, подрывали тылы вра-
гов Советской власти и, тем самым, облегчали 
продвижение Красной армии. Всем известно, 
что партизаны Украины, Сибири, Дальнего Вос-
тока, Урала, Белоруссии, Поволжья, подрывав-
шие тылы белогвардейцев и интервентов, ока-
зали Красной армии, неоценимую услугу» [15].

Если в начале двадцатых годов мотивы 
к возникновению партизанской борьбы объяс-
нялись стихийностью и указывалось что «Пар-
тизанская борьба … вспыхивает от накопивше-
гося в груди рабочих и крестьян гнева и непри-
миримой злобы против своих классовых вра-
гов» [5, с. 36–37], то теперь акцент смещается 
на безусловную подготовку всей партизанской 
борьбы партийными органами. В 40-е гг. XX в. 
выходят работы Г. Е. Рейхберга и С. С. Григор-
цевича, посвященные борьбе против японской 
и американской интервенции [10; 20]. В них 
в общем контексте Гражданской войны упоми-
наются и действия забайкальских партизан. 

Значимым событием в историографии пар-
тизанского движения в Восточном Забайкалье 
стало издание к 30-летию Октябрьской рево-
люции сборника воспоминаний и документов. 
В сравнении с указанным выше сборником 
1929 г. эта книга содержит меньшее количество 
воспоминаний, но при этом публикует большое 
количество документов. Более детально в ней 
представлены сведения о работе подпольных 
ячеек в Чите, Верхнеудинске и других населен-
ных пунктах Забайкалья. В тоже время сборник 
несет характерную черту своего времени –  
в его материалах совсем не упоминаются ре-
прессированные во время «большого терро-
ра» видные лидеры партизанского движения 
М. М. Якимов и Я. Н. Коротаев. По этой причи-
не, вступительная обзорная статья редактора 
сборника Г. В. Грунина имеет значительные 
упущения в описании действий партизанских 

отрядов. В тоже время, сборник ввел в научный 
оборот ряд интересных документов, касающих-
ся взаимоотношений японских интервентов 
и семеновского правительства в экономиче-
ской сфере [4].

Смерть И. В. Сталина и приход к власти 
Н. С. Хрущева ознаменовали собой большие 
перемены в экономической и общественной 
жизни страны. Не осталась в стороне и истори-
ческая наука. Начавшийся третий этап разви-
тия советской историографии, характеризуется 
введением в оборот новых архивных докумен-
тов и публикацией ранее не издававшихся вос-
поминаний участников Гражданской войны. 

К 40-летию Октябрьской революции в Чите 
были изданы два знаковых для историографии 
партизанского движения в Забайкалье сбор-
ника воспоминаний и документов. В первом –  
«Красногвардейцы и партизаны» воспоминания 
были сгруппированы в три хронологических и со-
бытийных раздела – Даурский фронт, партизан-
ское движение и Дальневосточная республика 
[15]. Особенностью этого сборника стало то, что 
помимо воспоминаний в нем были опубликова-
ны и фотографии их авторов. Кроме того, сбор-
ник вернул из небытия имена М. М. Якимова 
и Я. Н. Коротаева. Фотография последнего была 
опубликована в сборнике одельной вкладкой. 

Второй сборник – «За власть Советов» 
представляет собой публикацию документов 
из фондов Читинского и Хабаровского архи-
вов, а также архивов Октябрьской революции 
и института Марксизма-Ленинизма при ЦК 
КПСС [13]. Так же, как и в первом сборнике, до-
кументы здесь сгруппированы по трём хроно-
логическим отрезкам: 1917–1918; 1918–1920; 
1920–1922 гг. Помимо советских документов, 
в сборник включено большое количество ма-
териалов, исходивших из противоположного 
лагеря. Однако, как отмечают сами состави-
тели, эти документы отобраны с «серьёзным 
критическим отношением». Видимо поэтому, 
в «Донесении начальника Нерчинской уезд-
ной милиции управляющему Забайкальской 
области о выступлении японцев против крас-
ных партизан» часть текста о взаимоотноше-
ниях партизан с населением опущена со сно-
ской «опущены клеветнические выпады против 
красных партизан» [Там же, с. 271]. Впрочем, 
эти нюансы не умоляют ценности сборника, 
который впервые собрал такой объём разно-
плановых документов, дающих представление 
о Гражданской вой не в Забайкалье. Для изуче-
ния партизанского движения особый интерес 
представляют впервые опубликованные два 
номера, издававшейся партизанами газеты 
«Красноармеец».
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Важной вехой в историографии парти-
занского движения стал 1960 г. – год 40-летия 
освобождения Забайкалья от белогвардейцев 
и интервентов. Помимо большого количества 
публикаций в районной и областной периоди-
ческой печати, в Чите выходит объёмный сбор-
ник статей и очерков об участниках борьбы за 
Советы в Забайкалье [9]. Помимо воспомина-
ний в нём значительную часть занимают очер-
ки об активных участниках партизанского дви-
жения или его значимых событиях. 

В этом же году издаются воспоминания 
активного участника партизанского движения 
М. Г. Ушакова [7; 23]. Несмотря на то, что изда-
ние заявлено как мемуары, оно представляет 
собой обобщающий материал по истории пар-
тизанского движения, описывая те события, 
в которых автор не принимал непосредствен-
ного участия.

Воспоминания братьев Цыпаловых – участ-
ников партизанских отрядов, действовавших 
в районах западнее Читы издаются в 1961 г. 
[25]. В этих мемуарах можно найти интересные 
подробности не только боевых действий, но 
и взаимоотношений партизан с монгольскими 
властями.

Книга известных исследователей исто-
рии Гражданской войны на Дальнем Восто-
ке Г. Е. Рейхберга и Б. М. Шерешевского, по-
священная командующему забайкальскими 
партизанами П. Н. Журавлеву [21] вышла 
в 1963 г. Помимо его биографии в книге опу-
бликован большой массив архивных материа-
лов (донесения партизанских отрядов, приказы 
и т. д.), охватывающих период с июня 1919 по 
март 1920 гг.

В коллективной монографии «Борьба за 
власть Советов в Восточном Забайкалье» пар-
тизанскому движению посвящены второй и тре-
тий раздел третьей главы. Здесь прослежива-
ется уже устоявшаяся в советской историогра-
фии точка зрения о безусловной руководящей 
роли партийных организаций в партизанском 
движении [4]. В целом, указанные разделы на-
писаны по уже опубликованным работам и ка-
ких-то новых данных не содержат. Тоже самое 
можно сказать и о коллективной монографии 
«Героические годы борьбы и побед» в которой 
рассматриваются вопросы Гражданский войны 
на Дальнем Востоке и, в частности, партизан-
ское движение в Забайкалье [8].

В сборнике воспоминаний и документаль-
ных очерков публикуются статьи таких участ-
ников партизанского движения как Жигалин, 
Ушаков, Куликова, Козлов, Пешков, Пляскин, 
Липатов, Сухарев, Вологдин в 1969 г. Помимо 
уже известных, опубликованных ранее подроб-

ностей из жизни партизанских отрядов в ука-
занном сборнике появляются и новые факты. 
В частности, интересны воспоминания Сухаре-
ва, затрагивающие такой малоизученный во-
прос как отношение партизан к созданию Даль-
невосточной республики [17].

Большое количество интересных подроб-
ностей о деятельности партизанских отрядов 
и подпольных групп можно найти в книге круп-
нейшего исследователя Гражданской войны 
в Восточном Забайкалье В. И. Василевского 
«Дела легендарных дней» [6]. Благодаря боль-
шому объёму архивных материалов автор 
прослеживает зарождение и развитие больше-
вистского подполья, а также его связи с парти-
занскими отрядами.

Непосредственно изучением партизанско-
го движения в Восточном Забайкалье занима-
лась О. М. Цыренова. В своих работах она рас-
сматривала как предпосылки возникновения 
партизанского движения, так и непосредствен-
ные действия партизанских отрядов. Ей была 
сделана попытка проанализировать количе-
ственный состав противоборствующих сторон 
и их вооружённость [25; 26].

Интерес к изучению и Гражданской войны 
в Забайкалье и партизанского движения осла-
бевает в 80-х гг. XX в. Практически перестают 
публиковаться работы, посвящённые этим со-
бытиям. Начавшийся процесс трансформации 
советского общества начинает выдвигать на 
первый план совсем иные исторические темы, 
занимающие умы исследователей.

Подытоживая вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что партизанскому дви-
жению Восточного Забайкалья в советской 
историографии уделялось большое внимание. 
Опубликован достаточно представительный 
массив мемуаров бывших партизан, однако 
научная проработка этой темы всегда велась 
либо в русле изучения общего хода Граждан-
ской войны в Забайкалье, либо в рамках работ, 
посвященных большевистскому подполью. От-
дельных обобщающих трудов, ориентирован-
ных непосредственно на партизанское движе-
ние, создано не было.

Несмотря на большой массив опублико-
ванных документов, относящихся к периоду 
партизанской борьбы, их подбор осуществлял-
ся исходя из конкретных идеологических уста-
новок, что, конечно, не могло не «лакировать» 
действительность, скрывая некоторые нели-
цеприятные факты, связанные с действиями 
красных партизан.

В силу устоявшегося классового подхода 
в советской исторической науке, партизанское 
движение Восточного Забайкалья в советской 
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историографии рассматривалось, с одной сто-
роны, как элемент открытого противостояния 
рабочих и крестьян, с другой – буржуазии с 
зажиточным крестьянством с другой. Однако 
главной особенностью вооруженной борьбы 
в Забайкалье являлось участие в ней пода-
вляющего числа забайкальских казаков. Этот 
фактор, существенно влиявший на весь ход 

Гражданской войны в Забайкалье, советскими 
исследователями или упоминался вскользь, 
или не учитывался вовсе.

Ещё одним существенным недостатком 
советской историографии в рассматриваемом 
вопросе стала недоступность для исследова-
телей воспоминаний и материалов опублико-
ванных в эмиграции.
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В статье показан историографический обзор имеющейся мемуарной и исследовательской 
литературы, главное внимание было уделено публикациям, прежде всего, оперативным сводкам, 
которые публиковались на страницах главной государственной газеты ДВР и которые пока не 
стали частью основной, введённой в научный оборот, источниковой базы по данной теме.
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The article is revealed a historiographical review of the available memoir and research literature, the 
main attention was paid to publications, primarily operational reports, which were published on the pages of 
the main state newspaper of the Far East and which have not yet become part of the main, introduced into 
scientific circulation, source base on this topic.
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Во Владивостоке был издан двухтомник 
историка Игоря Леонидовича Рыжова, посвя-
щённый истории гражданской войны на вос-
токе России в 2020 г. [42]. Вторая книга назы-
валась «1922 год. Последний поход. Заклю-
чительный этап Гражданской войны в России 
(сентябрь-октябрь 1922 г. в Приморье)» [44]. 
Её «Пролог» посвящён, в том числе, и Хаба-
ровскому походу так называемой Белоповстан-
ческой армии, как стали тогда именовать себя 
остатки Дальневосточной армии белых (каппе-
левцев и семе новцев).

Автор в крайне сжатой форме изложил 
суть этого события: «Имея в своем составе 
6 000 штыков и сабель, белоповстанцы начали 
беспримерный Хабаровский поход. В ходе него 
белым частям удалось разгромить и разметать 
остатки дальневосточных партизанских отря-
дов по окрестностям Приморья и Приамурья. 
Затем части генерала Молчанова обрушились 
на Народно-Революционную армию (НРА) ДВР 
и вытеснили её за Амур. В конце декабря 1921 г. 
взяли Хабаровск. В течение полутора месяцев 
на пространстве между станцией Ин и селом 
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Волочаевка почти не прекращались отдельные 
бои и стычки. Командование НРА подтянуло 
почти все боеспособные части и, измотав силы 
белых, принудило их перейти к обороне.

Около станции Волочаевка произошли 
жестокие бои в феврале 1922 г., в результате 
которых белые потерпели поражение. В конце 
февраля 1922 г. Хабаровский поход был закон-
чен. Белоповстанцы возвращались к местам 
своей прежней дислокации» [42, с. 11].

И. Л. Рыжов сделал вывод: «Такая инте-
ресная и малоизученная тема, как Хабаров-
ский поход, ещё ждёт своего исследователя» 
[Там же].

Но для изучения любой темы требуется до-
статочно широкая и разнообразная источнико-
вая база. Понятно, что сам Хабаровский поход 
и его ключевые события привлекали внимание 
современников и прежде всего участников тех 
событий. При этом если представители крас-
ных наибольшее внимание уделялось побед-
ному для них Волочаевскому сражению, то бе-
лые наоборот – победной для них части Хаба-
ровского похода.

Из исследований красных, прежде всего, 
стоит выделить книгу, написанную бывшим ко-
мандующим Восточным фронтом Яковом По-
кусом, второе издание которой вышло в 1938 г. 
[40]. В тот же год этот автор был первый раз 
арестован [3, с. 27].

Из исследователей этой истории у белых 
самым серьёзным, безусловно, был бывший 
поручик, артиллерист Борис Филимонов, лич-
но участвовавший в том походе и его сражени-
ях. В 1932 г., будучи в эмиграции в Китае, он 
в Шанхае издал 1–2 книги «Белоповстанцы». 
В 2005 г. эта работа и ряд статей этого автора 
вошли в сборник, изданный в «Последние бои 
на Дальнем Востоке» [45; 46; 47].

Становится очевидным, что обе работы 
имеют определённую идеологическую основу. 
Недостаточна и их источниковая основа. При 
этом каждый опирался на доступные ему доку-
менты или красных, или белых.

Серьёзным дополнением стало издание 
в 1988 г. в Иркутске сборника документов [38].

В двух главах которой впервые было при-
ведено большое количество архивных доку-
ментов, касающихся истории Хабаровского по-
хода и основных сражений этого времени.

Ни в одном из этих источников не были 
использованы материалы, обнародованные 
в то время на страницах главной официаль-
ной газеты ДВР «Дальневосточный Телеграф» 
(«ДВТ»).

Стоит полагать, что часть этих материалов 
не достоверны (в Чите понимали, что эти дан-

ные могут попасть в руки противника) и порой 
несвоевременны. Полной подшивки указанной 
газеты нет ни в Государственном архиве За-
байкальского края, ни в Забайкальском крае-
вом краеведческом музее им. А. К. Кузнецова, 
однако вместе они представляют максимально 
полную (хотя и лишённую отдельных номеров) 
коллекцию данного издания. Это и позволи-
ло собрать воедино те публикации, что каса-
лись Хабаровского похода белоповстанческой 
армии. Это, прежде всего, «Оперативные 
сводки», предоставляемые в газету из штаба 
главкома НРА ДВР, а также отдельные замет-
ки Дальневосточного телеграфного агентства 
(Дальта). Сразу стоит отметить, что в газете 
содержалась более разнообразная информа-
ция, которая показывала и жизнь тыла в этот 
непростой период, рассказывала о событиях 
на «втором фронте», которые создали красные 
партизаны в тылу белых, о непростых отноше-
ниях с Японией, войска которой оккупировали 
и Приморье, и так называемую «нейтральную 
зону», и с Китаем, территорию которого в своих 
целях активно использовали и белые, и крас-
ные. Но это уже темы иных работ.

Нанеся удары по красным партизанам 
Приморья, и, заставив их либо разбежаться, 
либо уйти в тайгу, белоповстанцы 30 ноября 
1921 года повели наступление на запад – на 
Хабаровск [4, с. 27].

В этот же день, 30 ноября, на страницах 
«ДВТ» опубликовала первую, крайне острож-
ную заметку, в которой сообщались и опровер-
гались первые сведения: «Слухи об оставлении 
нашими частями Уссури ни на чём не основаны. 
Слухи о занятии нами Ольги подтверждаются» 
[5]. Здесь же впервые было сообщено о том, 
что каппелевцы теперь решили называться 
«белоповстанцами» [Там же].

На первых порах, когда части НРА, мили-
ции и Госполитохраны ДВР терпели поражения 
и отступали «ДВТ» печатала преимущественно 
сообщения Дальта. Штаб НРА хранил молча-
ние. Потом несколько дней и газета хранила 
молчание, лишь 4 ноября сообщив, что 30 но-
ября «каппелевские части силой около 1 000 
штыков под прикрытием японцев повели на-
ступление на ст. Уссури» [6] и приблизились 
к городу Иман. Тут же было сказано, о том, 
что Приамурская и Амурская области, а также 
Амурская железная дорога были объявлены на 
военном положении. Силы противника явно за-
нижались, называлась цифра в 1 000 штыков, 
что было почти в десть раз меньше участников 
похода Белоповстанческой армии [41, с. 209]. 
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Заметки, напечатанные 6 и 7 декабря, внима-
ние было уделено незначительным фактам, 
таким, как прибытие в Хабаровск первой пар-
тии раненных, численность которых была явно 
занижена – называлась цифра в 16 человек [7].

Именно «Дальта» 7 декабря, когда бои 
продолжались уже более недели, доверили 
сомнительное право первым сообщить о том, 
что, во-первых, белым удалось занять Иман; 
во-вторых, что в наступлении со стороны кап-
пелевцев участвует «весь Молчановский кор-
пус» [8]. На самом деле в состав Белоповстан-
ческой армии, которую действительно возгла-
вил генерал-майор Викторин Молчанов, входи-
ли и части других корпусов Дальневосточной 
армии [39].

Первая «Оперативная сводка» от штаба 
главкома и военного министра ДВР была опу-
бликована 9 декабря. В ней сообщались под-
робности боёв за Иман и после его оставления: 
«4 декабря каппелевцы получив подкрепления 
в количестве двух полков Уфимского, Камско-
го и Воткинского кав[алерийского] дивизиона 
обходным движением через Покровку вышли 
в тыл Иманским позициям, одновременно ведя 
наступление с фронта. Под давлением превос-
ходящих сил противника наши части после боя 
оставили Иман и начали отход вдоль жел. дор. 
на север» [9].

Стоит подчеркнуть, что в большинстве слу-
чаев информация этих «Оперативных сводок» 
была скупой. Чаще всего сообщалось о том, 
что на фронте без перемен или, что поиск на 
фронте ведут разведчики. И это в то время ког-
да части НРА продолжали откатываться к Ха-
баровску [10].

11 декабря в Хабаровск прибыл заме-
ститель Блюхера Степан Серышев, тот 
самый, под командованием которого осенью 
1920 года войска былых были изгнаны из За-
байкалья [4, с. 27].

Интересно, что если в «Оперативных 
сводках» речь шла о событиях на фронте, то 
«Дальта» оставлялась возможность сообщать 
информацию иного толка. Именно Дальта 
впервые сообщила об одной из главных целей 
Хабаровского похода белых 12 декабря: «Из 
японских источников сообщают о намерении 
белогвардейцев занять Хабаровск, откуда они, 
укрепившись, рассчитывают весной провести 
наступление по Амуру» [11].

Только один раз за всё время той компа-
нии в «ДВТ» была напечатана не оперативная, 
а разведывательная сводка. Сделано это было 
13 декабря. Здесь впервые было сказано о том, 

что генерал Молчанов продолжает оставаться 
в подчинении генерал-лейтенанта Г. А. Верж-
бицкого, бывшего командующим Дальнево-
сточной армии, который в 1921–1922 гг. являл-
ся командующим Временного Приамурского 
правительства, то есть правительства братьев 
Меркуловых во Владивостоке [12].

Начавшийся поход Белоповстанческой ар-
мии белых был достаточно неожиданным для 
командования НРА ДВР. Главком армии и воен-
ный министр Василий Блюхер в это время на-
ходился в составе делегации ДВР в Дайрене, 
где шли мирные переговоры с Японией.

Как сообщила 10 декабря Дальта, он сроч-
но выехал в Читу [Там же]. И уже 12 декабря 
Василий Константинович был в Чите и дал не-
большой комментарий происходящим событи-
ям: «В связи с переговорами в Дайрене наше 
командование не принимало мер к защите гра-
ницы Имана и других мест Приморья. Согласно 
договора нейтральная зона охранялась япон-
цами, и мы были уверены, что покуда с япон-
цами ведутся переговоры нет надобности при-
нимать исключительные меры. Совершенно 
неожиданно белые, не встретив препятствий 
со стороны японцев, перешли в наступление. 
Этим объясняются временные успехи белых, 
которые принятыми мерами нашего командо-
вания, безусловно, будут ликвидированы. Бе-
логвардейские движения нам не опасно, – все 
симпатии и все сочувствие Приморских кре-
стьян на нашей стороне» [Там же].

В этом же номере свою, как оказалось, из-
лишне оптимистичную оценку высказал и за-
меститель главкома Степан Серышев: «Лик-
видация белогвардейской авантюры уже не за 
горами. С военной точки зрения авантюра не 
представляет ничего серьезного, ибо у мерку-
ловцев нет достаточно прочной материальной 
базы. Наступление будет нами остановлено. 
Сдавать Хабаровск, хотя бы и временно, мы не 
думали и не думаем. Полагаю, что к концу теку-
щего месяца авантюра будет ликвидирована» 
[Там же].

Он ошибся и насчёт сроков ликвидации 
«авантюры» и возможности частями НРА оста-
вить Хабаровск. Оперативные сводки не дава-
ли возможность объективно происходить про-
исходящее на Восточном фронте. Порой вме-
сто точных данных в сводках приводились если 
уж не лозунги, то достаточно расплывчатые по 
своим формулировкам предложения.

Например, 15 декабря в сводке было ска-
зано, что в «наших действующих войсках на-
строение бодрое, бойцы сознают, что наш от-
ход есть временный» [16]. На следующий день 
в сводке было сказано: «Противник держится 
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осторожно, боев не развивает, предпочитая 
обходные движения» [14]. Подчёркивалось: 
«Наши потери незначительны» [15].

22 декабря белые заняли Хабаровск. За-
тем они дошли до станции Ин. За три месяца 
наступления белоповстанцы прошли рассто-
яние более 600 верст (примерно 640 киломе-
тров). И силы их были на исходе [4, с. 27].

Однако главная газета ДВР об этом хра-
нила молчание, продолжая публиковать мало 
о чём говорящие сводки, в которых белые были 
исключительно «бандитами», а красные – «ге-
роями» [16; 17; 18].

Лишь 27 декабря, через пять дней после 
случившегося, «ДВТ» наконец-то сообщил 
о том, что части НРА оставили Хабаровск: «23 
декабря в районе Новотроицкое, после ожесто-
чённого боя, под натиском превосходных сил 
противника наши части с боем отошли к Хаба-
ровску. Одновременно противник повёл насту-
пление на фланги наших частей в районе стан-
ции Корфовская и заставил последних отойти 
к разъезду Красная речка. Развивая дальней-
шее наступление противник к вечеру 23 числа 
отбросил наши части к городу и после боя за-
нял крупными силами Хабаровск. Наши части 
по приказу командующего войсками отошли на 
левый берег Амура и производят перегруппи-
ровку» [19].

У станции Ин, где красным удалось нако-
нец собрать серьёзную группу войск, включав-
шую два бронепоезда, 27–28 декабря произо-
шло сражение, остановившее наконец насту-
пление белых [4, с. 27].

Об этом «новогоднем подарке» газета со-
общила 30 декабря, напечатав оперсводку 
штаба главкома, в которой по традиции скупо 
рассказывалось о бое у ст. Ин 28 декабря. За-
канчивалась сводка сообщением: «Наши части 
по всему фронту перешли в наступление» [20].

Об этом наступлении в необычно подроб-
ной сводке было рассказано 6 января. В част-
ности констатировалось: «Наши части после 
занятия разъезда Ольгохта продолжают даль-
нейшее наступление на ст. Волочаевка. В бою 
под Ольгохтой противник оставил на поле боя 
убитыми и раненными и обмороженными около 
200 человек. Среди них много офицеров. Наши 
потери незначительны. Дальнейшее преследо-
вание противника продолжаются» [21].

После этого сражения белые начали укре-
плять свои позиции в районе Волочаевки, 
а красные готовится к одному из важнейших 

сражений на Дальнем Востоке. В сводках про-
должался рассказ о больших потерях у белых 
и незначительных у красных [22]. В течение 
ряда дней наиболее типичными становятся 
фразы о том, что на фронте или отдельных его 
участках «без перемен» [23].

В это время на фронт 19 января отправил-
ся лично главнокомандующий НРА и военный 
министр ДВР Василий Блюхер, который бук-
вально на днях прибыл из Дайрен, где участво-
вал в переговорах с японцами [24].

Войска Народно-революционной армии 
(НРА) ДВР главнокомандующим и военным 
министром республики Василием Блюхером 
были разделены на две большие группы войск: 
Инскую и Забайкальскую. Первой возглавил 
Степан Серышев, вторую – Николай Томин 
[2, с. 27].

Обе стороны основательно готовились 
к предстоящему сражению, повышая и степень 
секретности, что сказалось и на тексте всё ещё 
печатавшихся в «ДВТ» «Оперативных свод-
ках». Опять доминировали о том, что на фрон-
те «без перемен», хотя бойцы НРА «с энтузиаз-
мом рвутся в бой» [29].

С 5 по 14 февраля 1922 года произошло 
одно из самых крупных сражений в истории 
гражданской войны на Дальнем Востоке, 
имевшее колоссальное стратегическое зна-
чение. Не зря современники сравнивали его со 
взятием Перекопа в Крыму в 1920 г.

В эти дни в районе станции Волочаевка 
Амурской железной дороги на подступах к Ха-
баровску сошлись в решающей схватке части 
так называемой Белоповстанческой армии 
генерала Викторина Молчанова и Народ-
но-революционной армии (НРА) ДВР во главе 
с главнокомандующим и военным министром 
республики Василием Блюхером [1, с. 26–27].

Оперативные сводки даже в дни Волоча-
евского сражения были и скупыми, и осторож-
ными: 

«6 февраля 1922 г. В Хабаровском направ-
лении утром 5-го февраля атакованный нами 
в районе желдороги противник был выбит из 
разъезда Ольгохта и под нашим натиском от-
ступает к Волочаевке». 

«7 февраля. В направлении ст. Волочаевка 
бой продолжается». «8 февраля. Бой в направ-
лении Волочаевка 7/2 окончился в нашу пользу. 
Все попытки противника восстановить своё по-
ложение, несмотря на его превосходные силы, 
потерпели полную неудачу. Наши части с боем 
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продвигаются в восточном направлении по 
желдороге, тесня сопротивляющегося неприя-
теля. Потери и трофеи выясняются». 

«9 февраля. В Хабаровском направлении. 
Наши части постепенно продвигаются вдоль 
желдороги. Противник оказывает упорное со-
противление. Днем 8-го февраля стремитель-
ным ударом наших частей противник был сбит 
с высот Лунку-Керани. Неприятель, – отступая 
сжигает мосты и все железнодорожные по-
стройки».

«10 февраля. В хабаровском направлении 
10/II с рассветом начался бой за обладание 
ст. Волочаевка. Установлено, что в бою под 
Ольгохтой 7-го февраля противник потерял бо-
лее 250 Счеловек убитыми, раненными и обмо-
роженными. Наши потери 75 человек».

«В хабаровском направлении идет упор-
ный бой за обладание ст. Волочаевка. Наши 
части в побережном направлении р. Амура 
с боем заняли с. Верхне-Спасское» [30; 31; 32; 
33; 34; 35].

Первое итоговое сообщение в «ДВТ» поя-
вилось 14 февраля. В нём было сказано, что 
противник, «упорно оборонявший сильно укре-
плённый район Волочаевка-Нижне-Спасское, 
в трёхдневном бою нами разбит» [26]. Впер-
вые были приведены некоторые подробности 
этой крупнейшей на Дальнем Востоке битвы: 
«Наши войска под ураганным огнём артилле-
рии, пулеметов и бронепоездов неприятеля, 
преодолев три ряда проволочных загражде-
ний, 12-го февраля овладели ст. Волочаев-
ка и пос. Нижне-Спасское. При попытке двух 
полков противника остановить наше развива-
ющееся наступление, они были опрокинуты 
и изрублены в лихой атаке одним из наших ка-
валерийских полков. Одна из конных батарей, 
содействуя атаке нашей пехоты, проявила 
высшую степень доблести, выезжая в пере-
довые цепи и поражая неприятеля картечным 
огнем. Войска народно-революционной ар-
мии в боях с численно-превосходным врагом, 
опиравшимся на ряд пунктов, с рядами искус-
ственных препятствий, проявили высочайший 
героизм и беззаветную преданность револю-
ционному долгу. Бойцы и командный состав 
дали ряд примеров проявления величайшего 
мужества. Преследование противника, отсту-
пающего к Хабаровску, продолжается. Потери 
и трофеи выясняются» [36].

10 февраля, когда Инская группа начала 
первый штурм, Забайкальская группа в тылу 

у белых заняло село Верхнеспасское, а 11-го –  
Нижнеспасское. Была разгромлена группа 
генерала Никитина. В полночь 12 февраля 
Молчанов против группы Томина направил 
свой единственный резерв – группу генера-
ла Сахарова. В тот же день Забайкальская 
группа Томина её разгромила. Былые под за-
щитой бронепоездов начали отход на восток. 
Оборонять Хабаровск они не стали. Город  
14 февраля был занят частями НРА ДВР  
[1, с. 26–27].

13 февраля 1922 г. главком НРА В. К. Блю-
хер подписал приказ №350/пох., в котором под-
вёл первые итоги этих сражений: «Бои в районе 
Нижне-Спасского и Волочаевки ясно показали, 
что бойцы Востфронта могут разрешить даже 
самые трудные боевые задачи, выполнять то, 
что продавшим свою совесть насильникам ка-
жется совершенно невыполнимым, могут пото-
му, что ряды преданных сынов трудового на-
рода спаяны великой правдой, беспримерной 
любовью к тем, кто на основах частного сво-
бодного труда строит свое благополучие. На-
шим врагам, потерявшим совесть, забывшим 
правду, непонятно это великое светлое начало, 
которое так тесно спаяло наши боевые ряды, 
ставшие действительно непобедимыми.

Наша новая победа еще раз доказала, 
что только в тесном единении всех трудящих-
ся скрывается действительно непобедимая 
мощь, которая дает нам силу выдерживать 
целые недели под открытым небом на сороко-
градусных морозах и при голоде и нужде дает 
нам мужество побеждать врага, несмотря на 
все его укрепления и целые леса проволочных 
заграждений. Непрерывным подвигом доблест-
ных бойцов Востфронта я был свидетелем за 
все время моего пребывания с вами» [37].

По словам командующего Белоповстан-
ческой армией В. М. Молчанова, сказанным 
им несколько десятилетий спустя: «Значение 
похода на Хабаровск было в большей степени 
политическим, чем военным» [39, с. 180]. Сле-
довательно, поражение белых в этом походе 
также было не только и не столько военным, 
сколько политическим. Хабаровский поход Бе-
лоповстанческой армии белых завершился, 
и хотя впереди было ещё несколько месяцев 
сражений, боев и стычек, стратегическая ини-
циатива полностью перешла в руки НРА ДВР, 
и дни, пребывая не только белых, но и япон-
ских интервентов на Дальнем Востоке были 
уже сочтены.
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В статье анализируется развитие Китайско-Восточной железной дороги в первые годы со-
вместного советско-китайского управления в рамках заключенного в 1924 г. Мукденского согла-
шения. На основе статистических данных периодического журнала, издаваемого Экономическим 
бюро КВЖД «Вестника Маньчжурии», рассматриваются изменения в техническом оснащении 
и финансовые результаты эффективности такого управления.
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The article analyzes the development of the Chinese Eastern Railway in the first years of joint Soviet-
Chinese administration under the Mukden Agreement concluded in 1924. Based on the statistical data of 
the periodical published by the Economic Bureau of the Chinese Eastern Railway “Bulletin of Manchuria”, 
changes in the technical equipment and financial results of the effectiveness of such management are 
looked at.
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Китайско-Восточная железная дорога 
имела огромное международное значение на 
Дальнем Востоке на протяжении всей первой 
половины XX в., что было обусловлено её важ-
ным экономическим, политическим и военно- 
стратегическим значением в регионе. Не мало-
важную роль она сыграла и в истории Забай-
калья. А период совместного советско-китай-
ского управления КВЖД несомненно является 
крайне интересным как с политической, так и с 
исторической точки зрения. Это повлияло на 
развитие самого предприятия, а также и на эко-
номическое развитие края.

КВЖД строилась на протяжении несколь-
ких лет с 1897 по 1903 гг. Договор о строи-
тельстве был подписан 22 мая 1896 г., по нему 
определялись вопросы постройки и эксплу-

атации дороги, которые должен был решить 
Русско-китайский через создание «Общества 
КВЖД» (рис. 1). По этому договору общество 
могло эксплуатировать дорогу в течение 80 лет, 
однако через 36 лет китайская сторона могла 
досрочно выкупить дорогу [1; 6; 11].

Строительство дороги осуществлялось от 
границы Забайкалья (пгт Забайкальск) до пе-
ресечения с р. Сунгари (сейчас здесь распо-
ложен Харбин), откуда один путь направлялся 
до ст. Пограничная и далее к Владивостоку,  
другой – на юг, к г. Дальний и крепости 
Порт-Артур. Общая протяжённость главно-
го хода КВЖД от границы Забайкалья до 
Владивостока составила 1 500 км; протя-
женность линии до Порт-Артура – 950 км  
(всего 2 450 км) [9].
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Рис. 1. Карта КВЖД. 1903 г. [5]

1 июля 1903 г. на КВЖД открылось регу-
лярное пассажирское движение и товарные 
перевозки.

С апреля 1921 по октябрь 1924 гг. управ-
ляющим КВЖД был инженер Б. В. Остроумов. 
31 мая 1924 г. СССР и Китайская республика 
подписали «Соглашение об общих принципах 
для урегулирования вопросов между Союзом 
ССР и Китайской республикой», по которому 
между двумя странами были восстановлены 
дипломатические отношения, а правитель-
ство СССР отказалось от «специальных прав 
и привилегий», после чего были ликвидирова-
ны российские концессии в Харбине, Тяньц-
зине и Ханькоу при обязательстве китайского 
правительства не передавать эти права и при-
вилегии третьей державе. КВЖД оставалась 
под управлением и обслуживанием советской 
стороны, однако такие условия не устрои-
ли мукденского правителя Чжан Цзяо-линя, 
и он потребовал заключения специального 
договора СССР с маньчжурскими властями  
[12].

В результате переговоров 20 сентября 
1924 г. в Мукдене было подписано «Соглаше-
ние между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правитель-
ством Автономных Трёх Восточных Провинций 
Китайской Республики». СССР представлял 
Николай Кириллович Кузнецов, китайскую сто-
рону – Чжен-Цян, Люй Жуя-Хуан и Чжун-Ши-
Мин [10].

Дорога объявлялась только коммерческим 
предприятием. Было определено что за исклю-
чением дел, относящихся к деловым операци-
ям, которые находились в непосредственном 
ведении КВЖД. Все другие дела, касающиеся 
прав национального и местного правительств 
Китайской Республики, судебные вопросы, 
дела относящиеся к гражданской администра-
ции и военной администрации, полиция, му-
ниципальное управление, налоги и земельная 
собственность (за исключением земель, необ-
ходимых самой КВЖД) перешли в ведение ки-
тайских властей. СССР соглашался на досроч-
ный выкуп КВЖД Китаем.
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Все вопросы касаемые деятельности 
КВЖД должны были решаться на заседаниях 
правления, состоящее из десяти человек, пять 
назначались СССР и пять – Китаем (рис. 2, 3, 
4). Также Китай назначал одного из китайских 
членов правления председателем правления, 
который являлся ex officio главным директо-
ром. СССР – товарища председателя правле-
ния, который является ex-officio помощником 
главного директора. Кворум правления состоял 

Рис. 2. Ген. Бао Гуй-Цин, первый председатель правления КВЖД, 
назначенный после Мукденского соглашения 

Рис. 3. Л. П. Серебряков, товарищ председатель правления КВЖД 

из 7 лиц, и для проведения в жизнь всех реше-
ний правления требовалось согласие не менее 
шести лиц [10].

Первые годы после заключения Мукден-
ского соглашения была сформирована новая 
администрация, перед которой стояли очень 
сложные задачи по вопросам коммерческого 
развития дороги, но при этом необходимо было 
улучшать положение рабочих и служащих 
(рис. 5).
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Рис. 4. А. Н. Иванов,  
первый управляющий КВЖД,  

назначенный после Мукденского соглашения 

Рис. 5. Торжественное заседание нового Правления КВЖД 3 октября 1924 г. 

Первостепенными задачами были: сплошная 
замена новыми, тяжелого типа рельсов, шпал, 
ремонт зданий (который был запланирован ещё 
10 лет назад), решение жилищного вопроса.

За первые годы совместного управления 
часть задач решалась достаточно эффектив-
но. С 1 июля 1925 г. в действие были введены 

длинные пробеги поездов, что позволило со-
кратить количество депо. В этот период пасса-
жирское движение по всей дороге обслужива-
лось из Харбинского депо, а товарное движе-
ние – их трех депо: Бухэду, Харбин, Погранич-
ная [8, с. 2]. Это значительно повысило годовой 
пробег паровозов (табл. 1).
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Таблица 1
Годовой пробег паровозов

1924 г. 1926 г.
Пассажирских 70 264 км 84 227 км

Товарных 44 884 км 54 070 км

Также был увеличен вес товарных поез-
дов на 22 %. Сокращён срок капитального ре-
монта до 22 дней, который в 1922 г. составлял 
120 дней. Проводилось улучшение и усовер-
шенствование подвижного состава, 7 паро-
возов были оборудованы пароперегреватель-
ными системами Шмидта, 12 – самостоятель-
ными турбогенераторамина электрическом 
освещении, 28 пассажирских вагонов элек-
трическим освещением [5, с. 16], 830 вагонов  
(из 1200) были оборудованы автоматическими 
тормозами [8, с. 3].

На 1 января 1927 г. в распоряжении КВЖД 
было 517 паровозов, из которых 83 – пасса-
жирских, 276 – товарных 10-колесных, 13 – 
8-колесных, 124 – 12-колесных; 597 пассажир-
ских вагонов, в том числе 4-основных – 152,  
3- и 2-основных – 439 и 12 217 товарных ваго-
нов [5, с. 16].

Изменения коснулись не только техниче-
ской стороны. Значительно был увеличен про-
цент пассажирских перевозок (табл. 2).

Таблица 2
Пассажирские перевозки

год тыс. чел. % к 1924 г.
1924 2 183 100
1925 2 454 112
1926 3 276 150
1927 4 000 183

Статистические данные свидетельствуют 
об увеличении показателей практически вдвое.

Проводился комплекс мер по повышению 
качества перевозки пассажиров. Так, в ряде 
населенных пунктов, даже на расстоянии от 
КВЖД, стала осуществляться продажа биле-
тов и приемка багажа. С 1926 г. стали органи-
зовываться прямые пассажирские перевозки 
с Европой, а в 1927 г. эти показатели уже пре-
высили 200 % [8, с. 3].Через свои коммерче-
ские агентства КВЖД открыла даже предвари-
тельную запись и продажу билетов в Шанхае, 
Тяньцзине, Дайрене, Инкоу, Мукдэне, Чаньчу-
не и Харбине.

В «Вестнике Маньчжурии» приводится 
сравнительная характеристика логистики про-
езда пассажиров с Дальнего Востока в Евро-
пу и обратно. Что наглядно показывает вы-
годность использования возможностей КВЖД 
(табл. 3, 4, 5).

Таблица 3
Морской путь через Суэц 

Время 
в пути

Стоимость 
проезда
I класса

Число 
пересадок

Пекин-Шанхай-
Марсель-Париж 37 дней 525 ам.дол. 4

Токио-Иокогама-
Марсель-Париж 42 дня 550 ам.дол. 2

Таблица 4
Смешанный сухопутно-морской путь  

на Америку 

Время 
в пути

Стоимость 
проезда
I класса

Число 
пересадок

Пекин-Шанхай-
Ванкувер-Париж 29 дней 700 ам.дол. 7

Токио-Иокогама-
Ванкувер-Париж 23 дня 650 ам.дол. 5

Таблица 5
Железнодорожное сообщение через Сибирь 

Время 
в пути

Стоимость 
проезда 
I класса

Число 
пересадок

Пекин-Харбин-
Париж

12 дней 
10 часов 220 ам. дол. 5

Токио-Харбин-
Париж (через 
Владивосток)

14 дней 
10 часов 250 ам. дол. 4

Харбин-Париж 10 дней 
14 часов 190 ам. дол. 2

В этот период происходит увеличение по-
казателей и по перевозке коммерческих гру-
зов, за семь лет грузооборот возрос более чем  
в 2 раза (табл. 6).

Таблица 6
Грузооборот

Годы Тыс. тонн В % к 1920 г.  
(принятому за 100 %)

1920 1677 100
1921 2068 123
1922 2485 148
1923 2807 167
1924 3025 180
1925 3386 202
1926 4233 252
1927 5600 333

Об эффективности совместного управ-
ления КВЖД можно судить и по финансовым 
результатам. Доходность КВЖД в сравнении 
с 1913 г., за период совместного управления 
доходность увеличилась практически на 130 % 
(табл. 7).
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Таблица 7 
Доходность

Год Доход  
(в золотых рублях)

% в сравнении 
с 1913 г.

1913 21 231 538 100
1923 36 113 303 171
1924 37 474568 180
1925 46 370 117 219
1926 56 000 000 264
1927 63 000 000 297

Стоит остановиться и на характеристи-
ке основных статей дохода, это, прежде всего 
пассажироперевозки и экспорт различных гру-
зов. Предпринимались меры для привлечения 
грузов. Так, через тарифные мероприятия был 
уничтожен гужевой (параллельный дороге) 
транспорт и привлечены к перевозке новые 
грузы (табл. 8).

Таблица 8 
Перевозка новых грузов

1924 г. 1925 г. 1926 г.
Пассажиры 
и багаж 6 540 000 6 870 000 7 830 000

Грузы местного 
сообщения 5 519 000 5 896 000 7 421 000

Экспортные 
грузы на ЮМжд 6 569 000 10 927 000 9 853 000

Окончание табл. 8
1924 г. 1925 г. 1926 г.

Экспортные 
грузы на 
Эгершельд

7 253 000 7 854 000 11 498 000

Импортные 
с ЮМжд 4 715 000 5 489 000 6 242 000

Разные статьи 
доходов 6 875 000 9 010 000 10 656 000

Итого 37 475 000 46 370 000 53 500 000

На росте внутренних перевозок сказалось 
и развитие обрабатывающей промышленности 
в регионе, а также политика дороги, покрови-
тельствующая местным предприятиям, прежде 
всего через тарифные мероприятия.

Сложности по функционированию доро-
ги возникли из-за конфликт, произошедший 
в 1929 г. после захвата Чжан Сюэляном контро-
ля над КВЖД, являвшейся совместным совет-
ско-китайским предприятием. В ходе последу-
ющих боевых действий Красная армия разгро-
мила противника.

В декабре 1929 г. был подписан Хабаров-
ский протокол, который ликвидировал послед-
ствия конфликта на КВЖД, исходя из которого 
управление и деятельность регулировались 
прежними Пекинским и Мукденским соглаше-
ниями.
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Практика закрепления охотничье-промысловых угодий за колхозами
в северных районах Забайкалья в 1950-е гг.

Денис Николаевич Беспалько 
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

bespalkodenis84@mail.ru

В статье рассмотрены причинно-следственные связи закрепления охотничье-промысловых 
угодий за коллективными хозяйствами на севере Забайкалья в 1950-е гг. Основное внимание ак-
центировано на проблемах состояния охотничьего дела после реализации в регионе политики 
сплошной коллективизации, допущенных ошибках и просчетах. Проанализированы полевые от-
чёты охотустроительных партий, землеустроительных и охотоведческих экспедиций за 1930–
1950-е гг. Выявлены организационно-технические направления строительства колхозного охот-
хозяйства, что для сырьевой экономики северных районов являлось приоритетным и естествен-
ным, в отличие от традиционных форм земледелия и животноводства.

Ключевые слова: охотничье-промысловое хозяйство, угодья, пушно-меховое сырье, колхоз, 
закрепление промысловых участков

The Practice of Securing Hunting and Fishing Grounds for Collective Farms
in the Northern Regions of Transbaikalia in the 1950-s

Denis N. Bespalko 
Transbaikal State University, Chita, Russia

bespalkodenis84@mail.ru

The article considers the causal relationships of securing hunting and fishing grounds for collective 
farms in the north of Transbaikalia in the 1950s. The main attention is focused on the problems of the 
state of hunting after the implementation of the policy of continuous collectivization in the region, mistakes 
and miscalculations. The field reports of hunting parties, land management and hunting expeditions for the 
1930s–1950s are analyzed. The organizational and technical directions of the construction of a collective 
farm hunting farm were identified, which was a priority and natural for the raw material economy of the 
northern regions, unlike traditional forms of agriculture and animal husbandry.

Keywords: hunting and fishing economy, lands, fur and fur raw materials, collective farm, securing of 
fishing areas

На территории северных районов Забайка-
лья в начале 1950-х гг. реализуется плановая 
программа по переустройству организацион-
но-технических основ пользования охотни-
чье-промысловыми угодьями. Промысловые 
массивы тайги приписываются к колхозам 

в соответствии с «Временной инструкцией по 
охотустройству» 1952 г., утверждённой Глав-
ным управлением охотничьего хозяйства при 
Совете министров РСФСР и согласованной 
с Министерством сельского хозяйства РСФСР 
[3]. Казалось бы, подобное закрепление долж-
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но было произойти еще в 1930-е гг. в соответ-
ствии с политикой сплошной коллективиза-
ции, что и отмечается в специальном прави-
тельственном постановлении [13; 14]. Тем не 
менее, упор изначально делался на сельско-
хозяйственное производство, что объективно 
привело к ошибкам и просчетам. Каларский, 
Тунгокоченский и Тунгиро-Олекминский райо-
ны1 являлись наиболее продуктивными с точ-
ки зрения товарного выхода пушно-мехового 
сырья, т. е. имели охотничье-промысловое на-
правление, давая региону порядка 40–60 % от 
всей заготовленной охотпродукции. Занятия 
полеводством и животноводством (кроме оле-
неводства) не имели широкого распростране-
ния в силу суровых природно-климатических 
условий. Признание этого факта потребовало 
времени от новых районных властей и про-
ведения очередных хозяйственных меропри-
ятий, связанных уже не с землеустройством, 
а охотустроительными планами. Главным 
камнем преткновения служил неразрешённый 
вопрос закрепления охотугодий за колхоза-
ми и, соответственно, включения доходов от 
охотничье-промысловой деятельности кол-
хозников в общеколхозный фонд. Ушедшая 
в прошлое практика частного пользования 
лесными массивами заменялась невнятным 
обобществлением угодий [12] с вытекающими 
последствиями их обезличивания и бесхозяй-
ственного отношения к объектам промысло-
вой деятельности [1, с. 5–10]. Не было обо-
значенных границ пользования охотничьими 
угодьями между промысловиками из колхозов 
и города. «Границами» угодий между колхоза-
ми служили метки, установленные землеус-
троительными экспедициями ещё в 1930-е гг. 
[4] На территории охотничьих угодий велась 
бесконтрольная эксплуатация промыслового 
фонда, всесезонная заготовка пушно-мехо-
вого и лекарственно-технического сырья, не 
говоря уже о круглогодичной добыче видов 
дающих мясодичную продукцию. До проведе-
ния охотустройства, участие колхозов в охот-
промысле выражалось в сезонном выделении 
охотников-колхозников и заключению послед-
них с районными заготовительными контора-
ми (РЗК) договоров содействия. Доходы от 
промысловой деятельности получали сами 
охотники, поэтому охотпромысел в производ-
ственные планы колхозов не включался. В та-
блице в качестве примера приведены статьи 
доходов одного из колхозов [5, л. 107] (табл.).

1 Перечисленные районы в 1930–1938-е гг. входили в 
состав Витимо-Олёкминского национального (эвенкийско-
го) округа. После его расформирования вернулись в состав 
Читинской области.

Годовые статьи доходов колхоза  
им. Ворошилова, Каларский район, 1950 г.

Статья 
доходности План (в р.) Выполнение  

(в р.)
От продажи 
живых оленей 60 000 156 659

Продукция 
оленеводства 55 260 49 752

Продажа скота 14 000 289
Молоко, шерсть 20 000 5 563
Полеводство, 
огородничество 10 500 6 607

Луговодство – 1 453
Рыболовство 5 250 2 183
Кустарный 
промысле 8 020 5 810

От извоза 332 500 239 705
Прочие доходы 23 100 9 877

Как видно из данных таблицы статьи до-
хода от охоты в общеколхозном доходе даже 
не числились, поскольку составляли ничтож-
но малую часть. И такое положение наблю-
далось практически повсеместно (за исклю-
чением нескольких колхозов Тунгиро-Олёк-
минского района) [9, л. 3–5]. Засчитывалась 
лишь стоимость сданной охотниками пушни-
ны как выполнение «отходнического» пла-
на, что на деле означало выпадение из кол-
хозных доходов весьма солидных денежных  
поступлений.

Бригады и артели, способные организо-
вать на выделенной им территории полноцен-
ное опромышление близлежащих и отдален-
ных от населенных пунктов угодья, практиче-
ски не создавались [2, с. 54]. Таёжная инфра-
структура – охотизбушки, зимовья, бани, пути 
заезда, таёжные тропы и прочее приходили 
в упадок без поддержания порядка со стороны 
«собственника-пользователя», наделённого 
соответствующими государственными регали-
ями. Этим «собственником» в новых условиях, 
способным эффективно и рационально вести 
охотничье хозяйство в определённых грани-
цах мог выступить только колхоз, наделённый 
всем комплексом полномочий организации за-
готовки и сдачи охотпродукции РЗК. Головных 
колхозов, объединяющих под своим началом 
более мелкие коллективные хозяйства, на се-
вере Забайкалья не создавали, но за каждым 
колхозом закреплялось право самостоятель-
ной эксплуатации тайги в пределах посильной 
возможности [10, с. 31–32]. Требовалось толь-
ко осуществить своевременную приписку-за-
крепление охотничье-промысловых угодий 
с учётом пожеланий колхозного охот контин-
гента.
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Новое охотустройство в 1952 г.1 проводи-
лось в целях ликвидации обезлички, упоря-
дочивания пользования угодьями и органи-
зации колхозного охотничьего хозяйства как 
специализированной отрасли производства, 
обеспечивающего на базе проведения охот-
хозяйственных и воспроизводственных меро-
приятий, правильное и полное использование 
охотничьего фонда с повышением общей до-
ходности охотугодий. В результате закрепле-
ния за колхозами угодий все заинтересованные 
стороны, а это заготовительные конторы, пред-
седатели колхозов, рядовые члены и профес-
сиональные (потомственные) охотники, хотели 
в той или иной степени достигнуть включения 
доходов от охотничьего фонда в производ-
ственные планы и приходо-расходные сметы 
колхозов [8, л. 2–5]. Колхозы, таким образом, 
оказывались материально заинтересованными 
в своевременной подготовке к промысловому 
сезону, создании промысловых объединений, 
выделению и снаряжению необходимого коли-
чества охотников с возможностью 100 % освое-
ния сезонного времени, в качестве добываемо-
го сырья, его первичной обработке и т. д.

В каждом районе работали охотустрои-
тельные партии и охотоведческие экспедиции 
[5; 7; 8; 9]. В их задачи входил обширный ком-
плекс практических мероприятий: от проведе-
ния охотхозяйственного устройства с уточне-
нием границ для отвода колхозных охотугодий 
до разработки конкретных мероприятий по упо-
рядочиванию и организационно-хозяйственно-
му укреплению охотпромысла [8, л. 205–207]. 
В задачу работ по охотустройству также входил 
сбор исходных материалов для исчисления 
размеров наделения колхозов охотугодьями 
и объема промысловой деятельности: населе-
ние и его занятия, доходность колхозов и нату-
ральное выражение продукции, особенности 
труда колхозников, организация труда в охот-
промысле, кровное собаководство, конкретные 
пожелания правлений колхозов и охотников 
[Там же, л. 33–36].

Запланированные к закреплению за каж-
дым колхозом охотугодья состояли из ком-
пактного участка, границы которых проходили 
в большинстве случаев по водоразделам или 
рекам. Они сочетали в себе необходимый ком-
плекс разнообразных кормовых и защитно-се-
зонных условий для основных обитающих 
в районах промысловых зверей и птиц. Закреп- 

1 Охотустроительными мероприятиями руководили 
опытные читинские охотоведы Л. А. Попов и В. В. Свинин-
ников с участием заведующих райсельхозотделами и пе-
риодическим привлечение в качестве подсобной рабочей 
силы студентов-практикантов из Иркутска.

ление угодий производилось с расчётом пол-
ного их опромышления силами определённого 
коллективного хозяйства, с учётом его произ-
водственных возможностей и перспективно-
го роста производительности труда. Проекты 
границ отведённых и закреплённых охотугодий 
составлялись охотустроительными партиями 
совместно с правлениями колхозов, партийным 
активом и с учетом пожеланий охотников [Там 
же, л. 50–54]. Охотугодия закреплялись за кол-
хозами на 30 лет. В рамках статьи будет умест-
но привести краткое описание границ колхоз-
ных угодий (расширенный вариант предполага-
ет подробную географическую фиксацию всех 
объектов по сторонам света). В качестве при-
мера мы выбрали колхоз Тунгиро-Олёкминско-
го района – «Сталин-Окто»: начиная от устья р. 
Сиригли, вверх по её течению на севре по хреб-
ту, разделяющему р. Богдарин – Малая Яхра, 
Эльпа – Большая Яхра до Яблонового хребта, 
далее на запад по Яблоновому хребту до вер-
шины р. Тундак. Отсюда на юг по хребту, яв-
ляющемуся водоразделом р. Средняя Мокла –  
Тундак, Бурный, Маклакан – Нерча, Олекма – 
Нерча, Олекма – Берея, поворачивая на восток 
по водораздельному хребту р. Чокур – Нерчу-
ган, Инача – Джалир до Тунгирского хребта. Да-
лее на северо-восток по Тунгирскому хребту до 
вершины р. Удик. Отсюда по водоразделу рек 
Мозульто – Удик до р. Олекмы, вниз по её тече-
нию до устья р. Сиригли [7, л. 3].

Общая площадь охотничьих угодий лес-
ной зоны в Забайкалье занимала 33,1 млн га. 
или 331 тыс. км² [6, л. 134]. Из них на севере 
располагалось около 130 тыс. км², за колхоза-
ми закреплялось более 100 тыс. км²: Тунгиро- 
Олекминский район – 41 715 км², Тунгокочен-
ский район – 36 480 км², Каларский район –  
около 35 000 км². Остальная часть составила 
компактный массив свободного фонда угодий 
и отводилась под нужды спортивной охоты, где 
колхозы имели исключительное право промыс-
ловой деятельности, если пригранично к ним 
тяготели [7, л. 1; 9, л. 89].

Исходя из имеющихся данных, колхозы 
получили в безраздельное пользование весь-
ма обширные угодья и внушительные цифры 
опромышления территорий, приходящиеся, 
на одного охотника. Как показали наши расче-
ты, на одного человека приходилось от 169 до 
1 294 км² опромышляемой территории. Подоб-
ная ситуация сложилась в силу незначительно-
го числа охотников, входящих в колхозы. Со-
гласно сведениям отчётных ведомостей, общее 
количество промысловиков с учениками одного 
района редко превышало 100–150 чел. Полно-
ценно эксплуатировать такие массивы, имею-
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щие сложный характер горно-таежной местно-
сти, было нереально, поэтому ликвидировать 
недопромысел предполагалось с помощью 
бригад охотников-любителей по договоренно-
сти с колхозами. В соответствии с этим внедря-
лась практика выдачи разрешений правления 
коллективных хозяйств охотиться на колхозных 
угодьях, в том числе и любителям, состоящим 
в добровольном обществе охотников (ДОО). 
В дальнейшем не обходилось, конечно, и без 
эксцессов, поскольку имеются зафиксирован-
ные случаи задержания охотников из ДОО без 
соответствующего разрешения и последующе-
го изъятия добытой пушнины в пользу колхоза, 
на чьей территории производилась заготовка 
[9, л. 78].

В результате закрепления за колхозами 
охотничьих угодий вся заготовленная охотни-
ками-колхозниками продукция – пушно-мехо-
вое и лекарственно-техническое сырье, а так-
же за работы связанные с предпромысловой 
разведкой и охотхозяйственными мероприяти-
ями: строительство охотизбушек и оборудова-
ние охотничьих станов, расчистка троп и др. 
включалась в производственные планы и сме-
ты коллективных хозяйств с обязательным на-
числением охотникам трудодней [8, л. 46–49]. 
Начисление трудодней производилось на сум-
му после вычета 25 % (75 % от суммы добытой 
пушнины охотник сдавал в колхоз с начисле-
нием ему трудодней, за остальные 25 % полу-
чал деньгами без начисления ему трудодней) 
из расчёта 1 трудодень за 20 р. сданной пуш-
нины. Однако нужно понимать, что итоговая 
сумма трудодня являлась не столь обнадежи-
вающей, т. к. высшая категория оплаты пред-
полагалась для сдатчиков пушнины I сорта. 
В среднем, лучшие охотники добывали пушни-
ны за сезон на 3,5–6,5 тыс. р., подавляющее 
большинство в пределах 3 тыс. р. или меньше 
[5, л. 114].

По колхозам районов было установлено, 
что вся добытая колхозниками-охотниками 
пушно-сырьевая и другая продукция сдается 
РЗК через правление колхозов, которые за-
ключают с филиалами заготовительных контор 
прямые договора на добычу и сдачу государ-
ству пушнины по твердо установленным ценам. 
Средняя стоимость шкурки белки как основно-
го промыслового вида в 1950-е гг. составляла  
3,5 – 8 р. (в ряде случаев фиксировалась нацен-
ка до 10,3 р.), колонка – 30 р., волка – 100 р., ро-
сомахи – 120 р., рыси – 180 р., медведя – 100 р. 
[8, л. 101–104]. Охотустроительными партиями 
были разработаны единообразные расчеты 
добычи пушнины (выражающейся в белке) на 
одного охотника по видам урожайности, кате-

гории охотников и по месяцам IV и I кварталов; 
утверждены ориентировочные нормы выработ-
ки, плановые расчеты добычи цветной пушни-
ны, мясодичной продукции (лось, изюбрь, мед-
ведь, кабарга, косуля) и получения доходов от 
их реализации. Всемерно стала поощряться 
борьба с вредными для народного хозяйства 
хищниками [11]. Шкура добытого колхозником 
волка вознаграждалась наличным расчетом 
без начисления трудодней. Добыча трёх взрос-
лых особей приравнивалась к истреблению 
целого выводка, и премировалась теленком 
оленя из колхозного фонда [9, л. 96]. Допол-
нительно утверждались плановые расчеты на 
получение доходности от рыболовства, сбора 
ягод и грибов, от изготовления национальных 
изделий (тузизделий), расчеты трудодней для 
каждого вида промыслов.

Общими усилиями коллективных хозяйств 
и райисполкомов утверждались относительно 
стабильные составы колхозных охотничье-про-
мысловых бригад, разбитые на звенья, сроком 
на 5 лет. В качестве материального поощрения 
за эффективное руководство бригадой или зве-
ном назначались дополнительные выплаты от 
0,5–1 % (бригадирам) до 2–3 % (звеньевым) от 
суммы сданной пушнины. За каждый процент 
перевыполнения плана бригадиру и бригаде 
начислялось по 1 % от трудодней, начисляе-
мых за год по основной оплате. За недовыпол-
нение плана списывалось по 1 % от трудодней 
за каждый не выполненный процент (но не бо-
лее 25 %). [9, л. 101–102]. Правления колхозов 
стали внимательнее относиться к состоянию 
станового и таборного оборудования, в целом 
к таёжной инфраструктуре, что положительно 
сказалось как на количестве ежегодно выхо-
дящих на промысел людей, так и на качестве 
реализации программы полномасштабного 
освоения промыслового фонда. Если в 1950 г. 
руководители охотоведческих экспедиций  
(В. И. Вигский и др.) фиксировали полное пре-
небрежение [1], когда на территории приписан-
ных к колхозам угодий было всего по 1–2 нео-
борудованных охотничьих стана и 7–13 разва-
лившихся избушек, то к 1955 г. построено уже 
по 10–13 станов и 27–35 избушек на каждый 
район. Именно такой подход, по мнению осно-
вателя сибирской научной школы охотоведения 
В. Н. Скалон, обеспечил действенный контроль 
над работой колхозных охотников на промысле 
и организованную сдачу заготовленной охот-
ничье-промысловой продукции в колхозы [15]. 
Полевые отчеты экспедиций свидетельствова-
ли, что после осуществленных охотустроитель-
ных мероприятий сезонный выход охотников 
на промысел обеспечивался максимально пол-
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но, а не как раньше около 50–60 % в октябре, 
с устойчивой тенденцией постоянного сниже-
ния к концу декабря.

Таким образом, колхозы, закрепив за со-
бой право исключительной охоты и коллек-
тивного заключения прямых договоров с РЗК 
на отведённых и закреплённых к ним охотни-
чье-промысловых угодьях, стали материально 
заинтересованы и ответственны за промысел 
и его организацию. С коренной перестройкой 
охотпромысла колхозы избавлялись от отход-
ничества своих членов, поскольку РЗК более 
не могли заключать индивидуальные договора 
содействия, только коллективные и прямые. 
Список того что коллективные хозяйства были 
должны, но не обязаны осуществлять еще 
в 1930-е гг. существенно расширился, а кон-

троль над исполнением усилился. Правления 
всех промысловых колхозов строго обязали 
своевременно осуществлять внутриколхозное 
охотустройство на отведенных угодьях с раз-
бивкой их на промысловые участки; закре-
плять участки за бригадами на срок не менее 
3 лет, развивать и поддерживать в рабочем 
состоянии таежную инфраструктуру с расче-
том полного снабжения всех бригад; обеспечи-
вать транспортом, для чего закрепить за бри-
гадами и звеньями лошадей, оленей, сбрую,  
и т. д. на все время промысла; организовы-
вать своевременную сдачу собранной пуш-
нины по контрактационным договорам; не 
отвлекать охотников на другие виды работ 
(сельскохозяйственные, грузоперевозочные)  
и т. д.
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Переписка председателя правления Казачьего союза в Шанхае
И. Н. Шендрикова как источник по истории российской эмиграции в Китае

Евгений Викторович Дроботушенко
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В статье характеризуется малоизвестный источник по истории российской эмиграции 
1920-х – начала 1950-х гг. в Китае – переписка председателя Казачьего союза в Шанхае И. Н. Шен-
дрикова. Они представлены в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). 
Документы дают представление о самых разных сторонах жизни и деятельности казачьей эми-
грации в г. Шанхае. Это особенности существования Казачьего союза г. Шанхая, списки членов 
различных общественных организаций российской эмиграции, данные о проведении различного 
рода социально значимых мероприятий, вопросы о переезде в иные страны и т. д. Отмечается, 
что рассматриваемая переписка является богатейшим источником по истории российской эми-
грации в Китае и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: источник, российская эмиграция в Китае, общественные организации, ка-
зачество, Казачий союз в Шанхае, И. Н. Шендриков

Correspondence of the Chairman of the Board of the Cossack union in Shanghai
I. N. Shendrikov as a Source on the History of Russian Emigration in China
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The article characterizes a little-known source on the history of Russian emigration in the 1920`s – early 
1950`s in China – the correspondence of the chairman of the Cossack union in Shanghai I. N. Shendrikov. 
They are presented in the funds of the State Archive of the Russian Federation (SA RF). The documents 
give an idea of the most diverse aspects of the life and activities of the Cossack emigration in Shanghai. 
These are the features of the existence of the Cossack Union in Shanghai, lists of members of various public 
organizations of Russian emigration, data on the holding of various socially significant events, questions 
about moving to other countries, etc. It is noted that the correspondence in question is the richest source on 
the history of Russian emigration in China and requires further study.
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История российской эмиграции в Китае 
в 1920-е – начале 1950-х гг. многогранна. Это 
история коммерческой деятельности выход-
цев из Российской империи, история образо-
вательных учреждений, история православной 
церкви и т. д. Значительная часть «российской 
эмигрантской истории «Китая» – это существо-
вание и деятельность общественных органи-
заций, среди которых ярчайшими были каза-
чьи союзы, Восточный в г. Харбин и Западный 
в г. Шанхай. Они объединяли значительное ко-
личество представителей российской эмигра-
ции в Китае и проявили себя в самых разных 
видах деятельности. История названных каза-
чьих союзов в разные годы нашла отражение 
на страницах научных и научно-популярных 

изданий, в публицистике. Это труды таких ав-
торов, как Н. Б. Керчелаева, Г. И. Малышенко, 
А. С. Новиков, И. В. Чапыгин и др. [10; 11; 12; 
14; 15; 16].

В то же время нельзя сказать, что все 
аспекты истории казачьих союзов на террито-
рии Китая во второй четверти XX в. изучены, 
на сегодня, в полной мере. Среди прочего, за 
границами научного интереса исследователей 
остался источниковедческий анализ по пробле-
ме. Представляется, что это тема отдельной 
большой работы. Цель же данной статьи – дать 
характеристику части сохранившейся перепи-
ски главы Казачьего союза Шанхая, созданного 
в 1925 г., Ильи Никифоровича Шендрикова как 
документам, относящимся к отдельному виду 
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источников частного происхождения россий-
ской эмиграции в Китае – эпистолярным мате-
риалам. 

Следует акцентировать внимание на пра-
вильном написании названия союза. В разных 
публикациях он пишется по-разному. Мы оттал-
киваемся от документов, в которых все слова 
пишутся с большой буквы – «Казачий Союз 
в Шанхае».

Среди российской эмиграции в г. Шанхае 
во второй четверти XX в., значительную часть 
составляло казачество. Это представители 
ряда казачьих войск: Семиреченского, Сибир-
ского, Донского, Иркутского, Оренбургского, 
Амурского, Енисейского, Уссурийского и Забай-
кальского. Для совместной деятельности, ока-
зания финансовой и моральной поддержки со-
отечественникам они объединились в Казачий 
союз, в некоторых документах именовавшимся 
«Западным казачьим Союзом» в противовес 
«Восточному» в г. Харбине [2, л. 2].

Председателем Казачьего Союза в г. Шан-
хае стал бывший присяжный поверенный 
Илья Никифорович Шендриков. Он известен 
своей деятельностью в отношении казачества 
в переходный период «безвременья» 1918–
1920 гг. Являлся членом совещания предста-
вителей казачьих войск при помощнике Воен-
ного и Морского министра по делам казачьих 
войск. Помимо этого был юрисконсультом при 
Главном Управлении по делам казачьих войск. 
Выступал как представитель Семиреченского 
казачьего войска при адмирале А. В. Колчаке. 
После эмиграции в г. Шанхай в 1920 г. был се-
кретарем шанхайского комитета по оказанию 
помощи сиротам Великой войны [12, с. 278; 
17].

История Казачьего Союза в Шанхае – это 
тема большого самостоятельного разговора. 
В данном же исследовании мы хотим обра-
титься к переписке его председателя, сделав 
попытку оценить ее как источник по истории 
российской эмиграции в Китае.

Различные письма, направленные 
И. Н. Шендрикову или написанные им встреча-
ем в фондах Государственного архива Россий-
ской Федерации. Они дисперстно разбросаны 
по разным делам большого фонда Р5963 «Ка-
зачий Союз в Шанхае. 1925–[1939]», состояще-
го из одной описи [2; 3; 4].

Как отмечает в одной из публикаций Т. Та-
болина, часть архива Казачьего Союза Шан-
хая была передана М. И. Шастиным в Русский 
заграничный исторический архив. Именно эти 
документы представлены в фондах ГА РФ [13].

Сложность работы с эпистолярным насле-
дием И. Н. Шендрикова предопределена тем, 

что основная масса писем написана от руки, 
что предполагает сложность прочтения в свя-
зи с особенностями почерка автора. Помимо 
этого следует учитывать плохую сохранность 
части писем.

Эпистолярное наследие И. Н. Шендрикова, 
по нашему мнению, является богатейшим ком-
плексом писем самого разного характера и на-
правленности. Они дают богатейший материал 
по истории российской эмиграции в г. Шанхае.

Условно рассматриваемые письма можно 
разделить на несколько групп:

– деловая переписка;
– поздравления на имя И. Н. Шендрикова 

и от него в адрес общественных организаций 
и частных лиц; 

– приглашения на торжественные меро-
приятия и службы в православных храмах 
г. Шанхая от общественных организаций рос-
сийской эмиграции города.

К первой группе рассматриваемых доку-
ментов относятся письма, содержащие инфор-
мацию по организации работы Казачьего Сою-
за Шанхая. Это данные по месту нахождения 
его канцелярии, финансовые вопросы его де-
ятельности, участие союза и его членов в фи-
нансировании иных общественных организа-
ций российской эмиграции в г. Шанхае.

В письме на имя секретаря Комитета за-
щиты прав и русских интересов в Шанхае от 
9 апреля 1925 г. описываются цели созданного 
союза. Автором письма были И. Н. Шендри-
ков и секретарь союза полковник А. Г. Грызлов  
[2, л. 1].

В ином письме приводился перечень ру-
ководство союза, казачьих войск и станиц, чьи 
представители вошли в его состав [Там же, л. 2].

В письмах встречаем данные о том, что 
канцелярия союза располагалась в здании 
Комитета защиты прав и русских интересов 
в Шанхае по адресу Авеню Жоффъ, д. 251 
(угол Авеню Дюбайль) (с марта 1926 г.), зани-
мая одну комнату [4, л. 23–24]. Это говорит 
о том, что союза, являясь относительно боль-
шой российской эмигрантской организацией, 
своими помещениями не располагал. И это при 
том, что члены союза вносили ежемесячную 
плату (по желанию) на счёт Комитета защиты 
прав и русских интересов в Шанхае. Предсе-
датель комитета Н. А. Иванов в письме на имя 
И. Н. Шендрикова от декабря 1925 г. писал, что 
при рассмотрении сметы организации на пер-
вую четверть 1926 г. было принято пожелание 
об увеличении числа жертвователей. Он про-
сил о проведении данного решения в жизнь, 
как среди членов союза, так и среди личные 
знакомых его председателя [4, л. 21].
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К некоторым письма приложены удосто-
верения членов Казачьего Союза в Шанхае, 
причем часть из них без подписей и без пе-
чатей. Они дают представление о персонали-
ях российской эмиграции, содержат данные 
о датах рождения, о том, к какому казачьему 
войску принадлежал и т. д. [Там же, л. 25, 29,  
30–31].

Представители российской эмиграции 
в г. Шанхае обращались к И. Н. Шендрикову как 
к должному лицу за удостоверением их лично-
сти. Это требовалось при отсутствии у них ка-
ких-либо иных документов. В ответ такие удо-
стоверения за подписью председателя Казачье-
го Союза в Шанхае появлялись. Примером яв-
ляется удостоверение от 20 января 1926 г. на 
ефрейтора Дмитрия Павловича Сухова. В нем 
прописано, что тот служил у А. В. Колчака в 1-й 
Сибирской армии. Документ требовался для 
предъявления при ходатайстве о принятии на 
службу в международную полицию Шанхая  
[Там же, л. 13].

Точных данных о количестве казаков, их 
списков по казачьим станицам и казачьим груп-
пам, входившим в Союз, особенно на первона-
чальном этапе его деятельности, не было. Это 
предопределило появление ряда писем на имя 
станичных атаманов и старших групп с прось-
бой уточнения списков членов. Помимо обще-
го наведения порядка в отчетности, это было 
вызвано необходимостью сбора взносов для 
Комитета защиты прав и русских интересов 
в Шанхае [3, л. 50].

В одном из дел встречаем письмо 
И. Н. Шендрикова от 22 марта 1927 г., характе-
ризующее противостояние в среде российской 
эмиграции г. Шанхая. Адресатом обозначен 
некто Иосиф Константинович. Автор отмечал, 
что положение в городе тревожное, однако 
«… не такое страшное, как рисуется в дали». 
В то же время в среде российской эмиграции 
единства не было. Значительной силой являл-
ся казачий Союз Шанхая, главой которого был 
И. Н. Шендриков, однако позиция руководства 
союза в отношении многих вопросов вызыва-
ла недовольство со стороны части эмигрантов. 
В противовес союзу в г. Шанхае было органи-
зовано «казачье объединение» во главе с вой-
сковым атаманом Иркутского казачьего войска 
(с 1918 г.) генерал-майором Прокофием Петро-
вичем Оглоблиным. Создание объединения 
поддержал генерал-майор Петр Гаврилович 
Бурлин, который был главой белоэмигрант-
ской организации «Братства Русской Правды» 
в г. Шанхае, а также помощником уполномо-
ченного Великого князя НА Дальнем Востоке. 
Вероятно, речь шла о Великом князе Николае 

Николаевиче (Младшем), который в 1924 г. 
принял на себя руководство Русским Общево-
инским Союзом [4, л. 90].

Поддержка создания нового казачьего 
объединения генерал-майором П. Г. Бурлиным 
определенным образом его легитимизовало. 
В то же время, как отмечалось выше, казаки 
Иркутского казачьего войска входили также 
в состав Казачьего Союза в Шанхае.

Новое объединение вошло в состав «рус-
ского зарубежного патриотического общества», 
возглавляемого Г. Домрачевым [Там же, л. 90].

Помимо приведения в письме данных 
о противостоянии в казачьей среде россий-
ской эмиграции г. Шанхая, И. Н. Шендриков 
приводи информацию о наиболее «актив-
ных» общественных организациях города. 
Как пишет автор, «Шанхайская колония де-
лится на активных (Комитет защиты с входя-
щими в него организациями) и на «монархи-
стов», членов «патриотического объедине-
ния», объединяющихся вокруг Г. Домрачева 
и В. Ф. Гроссе, бывшего российского консула, 
который вел дипломатическую передачу кон-
сульства и пароходов Добровольного флота 
большевикам [Там же, л. 90].

Здесь следует сделать некоторые поясне-
ния и замечания.

В первом случае в письме речь шла о до-
статочно большой общественной организации 
российской эмиграции Шанхая – Комитете за-
щиты прав и русских интересов в Шанхае.

В одном из писем председателя Комите-
та защиты прав и русских интересов в Шанхае 
Н. А. Иванова на имя И. Н. Шендрикова выска-
зывалась просьба составить воззвание от име-
ни Комитета для опубликования в русскоязыч-
ной прессе. Оно должно было содержать преду-
преждение для эмигрантов по поводу вербовки 
большевиками «русскую армию» [2, л. 26].

Интересным, по нашему мнению, явля-
ется, уточнение И. Н. Шендриковым лично-
сти В. Ф. Гроссе, который и так был известен 
всей российской эмиграции г. Шанхая. На наш 
взгляд, делалось это для того, чтобы выставить 
последнего в «не лучшем свете», поскольку он 
являлся представителем стороны – антагони-
ста Казачьего Союза Шанхая, возглавляемо-
го И. Н. Шендриковым. В то же время ниже мы 
увидим, что глава Казачьего Союза не раз от-
правлял В. Ф. Гроссе поздравления с церков-
ными праздниками, что, возможно, говорит об 
авторитете последнего, и о том, что И. Н. Шен-
дриков не хотел портить с ним отношения.

В ряде писем представлены списки членов 
некоторых эмигрантских общественных органи-
заций, к примеру, Комитета Казаков полковника 
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Василия Георгиевича Казакова. Он прославил-
ся тем, что сохранил в эмиграции 34 знамени 
Забайкальского казачьего войска и передал их 
в 1945 г. наступающим частям 36-йармии со-
ветских войск в районе станции Якеши, а также 
как автор книги «немые свидетели. Посвяща-
ется русской национальной молодежи», издан-
ной в г. Шанхае в 1936 г. [1; 8].

К сожалению, данных о том, что за орга-
низацией являлся Комитет Казаков, возглав-
лявшийся В. Г. Казаковым, нет. В то же время, 
согласно одному из писем, списочный состав 
членов доходил до 126 чел. [4, л. 65–86].

В одном из писем Временного Правления 
казачьего союза в Париже встречаем упомина-
ние о том, что оно занято созданием особого 
общества для изучения истории, быта, эконо-
мики казачьих краев. Высказывалось поже-
лание о создании отделений «на востоке», 
в г. Харбине и Шанхае. Базой предполагались 
казачьи союзы. Из документов известно, что 
Восточный Казачий Союз г. Харбина ответил, 
что средств на это нет. Ответа на предложения 
от Казачьего Союза г. Шанхая, на сегодня, не 
обнаружено [3, л. 55]. 

Интересной для изучения истории россий-
ской эмиграции в Китае представляется пере-
писка И. Н. Шендрикова по вопросам дальней-
шей эмиграции в Канаду. Казачий Союз Шан-
хая стал своеобразным центром организации 
переезда. Он организовал запись желающих 
переехать. К весне 1927 такие списки уже 
были сделаны. Однако отмечалось, что будут 
и «дополнительные списки» [4, л. 92]. Это гово-
рит о том, что желающих из среды российской 
эмиграции г. Шанхая переехать в Канаду было 
много. Здесь свою роль, вероятно, играло не 
самое лучшее финансовое положение основ-
ной массы российских эмигрантов, готовых 
отправиться на поиск лучшей жизни. Казачий 
Союз Шанхая выступая посредником в переез-
де не гарантировал получение канадской визы 
[Там же, л. 193].

В письмах встречаем формы анкет для 
отъезда на английском языке. Также прописы-
вается «Порядок въезда в Канаду»:

«… 1. Подать заявление в Казачий Союз 
и выслать на каждый анкетный лист по 50 мек-
сиканских центов и 5 долларов американских, 
т. е. такая сумма от каждого члена семьи. Ан-
кетных листа два, один на русском, второй на 
английском.

2. Кто едет в Канаду, должен иметь 25 аме-
риканских долларов на предъявление и 140 мек-
сиканских долларов на проезд за билет.

3. На каждый анкетный лист по одному 
фото. Семейные на одной карточке.

4. Подпись на русском языке свидетель-
ствуется двумя лицами, хорошо известными 
союзу, если таковых нет, то, может, есть знако-
мые в Шанхае.

5. Анкетные листы отсылают в Канаду для 
получения британских виз, затем они обратно 
к нам в правление и мы извещаем.

6. В Канаде можно жить только в селах, 
в городах нельзя.

7. Каждый прибывающий обязан чем-то за-
ниматься: сельскохозяйственный рабочий или 
приобретает свою ферму, лесорубом или раз-
водить фрукты.

8. В анкету указать, чем будете заниматься.
9. Необходимо сообщить, откуда вы-

езд в Канаду, из Шанхая или из иных мест»  
[Там же, л. 92–93, 152–153].

В Канаде был специальный представи-
тель, занимавшийся вопросами переезда рос-
сийских эмигрантов из Китая. Им был Упол-
номоченный Атамана Дона, Терека и Кубани 
И. К. Окулич [Там же, л. 192].

Казачий Союз Шанхая не гарантировал по-
лучения канадской визы [Там же, л. 193].

Судя по всему, работа по организации 
переезда в Канаду российских эмигрантов из 
Шанхая Казачьим союзом города велась актив-
но. Данные об этом встречаются в ряде доку-
ментов [Там же, л. 49–50].

В одном из писем из Канады в адрес предсе-
дателя Казачьего Союза Шанхая упоминается, 
что генерал-майор Иван Федорович Шильников 
предлагал «Трехречье» как место переселения 
эмигрантов из г. Шанхая [Там же, л. 49].

Так называемое «Трёхречье» или «Русское 
Трёхречье» – это район расселения казаков – 
выходцев с территории бывшей Российской 
империи, главным образом из Забайкалья, на 
севере Китая.

В упомянутом письме отмечалось, что 
в Трёхречье «… финансовый гнёт и произвол 
китайских властей. Ехать туда нежелательно из 
Шанхая» [Там же, л. 49].

Уполномоченный Атамана Дона, Терека 
и Кубани, судя по всему, И. К. Окулич писал 
И. Н. Шендрикову, что занимался организацией 
переезда российских эмигрантов из г. Харбина 
в Северную Америку, потратив на это 17 000 
американских долларов, полученных от русско-
го финансового агентства в Нью-Йорке. Готов 
осуществлять аналогичную деятельность в от-
ношении российских эмигрантов г. Шанхая по 
переезду их в Канаду, куда требовались сель-
скохозяйственные рабочие. К переезду допу-
скались лица, не старше 45 лет [3, л. 49].

И. К. Окулич выбрал официальным орга-
ном для организации работы в г. Шанхае Ка-
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зачий Союз, который брал для выезда по три 
американских доллара с казака, оставляя при 
этом один в Союзе, и по пять американских 
долларов с «не казака», оставляя себе пол-
тора. При этом в случае неполучения канад-
ской визы, деньги не возвращались. Каждый, 
из пожелавших уехать, должен был предоста-
вить поручительство, подписанное известными 
И. Н. Шендрикову представителями россий-
ской эмиграции г. Шанхая [Там же, л. 50].

Определённый интерес представляют по-
здравления с православными праздниками, 
направленные в адрес И. Н. Шендрикова за 
авторством самых разных представителей рос-
сийской эмиграции в г. Шанхае, а также предста-
вителей общественных организаций. Так, встре-
чаются поздравления от Командующего войска-
ми Дальневосточной казачьей группы, будущего 
атамана Сибирского казачьего войска (с 1927 г.) 
генерал-лейтенанта Ф. Л. Глебова. Именно на-
званная группа составила основу казачества 
г. Шанхая. Она пришла в город через Корею на 
трех кораблях в 1923 г. Примером поздравлений 
от общественных организаций являются тако-
вые от Русского Студенческого Союза в Шанхае 
или от Русского православного Свято-Богояв-
ленского братства [4, л. 11, 39].

Поступали поздравления от казачьих ста-
ниц. К примеру, от Забайкало-Амурско-Уссу-
рийской казачьей станицы г. Шанхая или Тянь-
цзиньской станицы, за подписью атамана – ге-
нерала М. Карнаухова [Там же, л. 39].

Отметим, что в документах встречаются по-
здравления уже самого Казачьего Союза в Шан-
хае за подписью председателя И. Н. Шендрико-
ва. В 1926 г. такие письма отправлялись в адрес 
Русского благотворительного общества под ру-
ководством бывшего консула Российской импе-
рии в г. Шанхае В. Ф. Гроссе [Там же, л. 8, 40].

Показательными для характеристики со-
циальной жизни «русского Шанхая» являются 
приглашения И. Н. Шендрикова на богослуже-
ния и различные торжественные мероприятия, 
в которых активно учувствовали члены той или 
иной общественной организации города. Рус-
ское православное Свято-Богоявленское брат-
ство приглашало председателя Казачьего Сою-
за в Шанхае на молебен Св. Георгию Победо-
носцу – небесному покровителю скаутов 5 мая 
1926 г. На следующий день было приглашение 
на скаутский парад на площадке перед здани-
ем Коммерческого училища Братства по адре-
су Рю Шапсаль, д. 180 [Там же, л. 49].

Союз Инвалидов-Увечных воинов Великой 
и Гражданской войны приглашал И. Н. Шен-
дрикова на богослужение, проводимое Пре-
освященнейшим епископом Симеон Шанхай-

ским в честь Святителя и Чудотворца Николая 
в Богоявленском храме после литургии 22 мая, 
в «… праздник инвалидов, отмечаемый повсе-
местно в зарубежной России» [Там же, л. 56].

Следует сказать, что эпистолярное на-
следие И. Н. Шендрикова практически не со-
держит материалов по истории православия 
в среде российской эмиграции Китая. Пригла-
шения на службы от различных эмигрантских 
организаций – это то немногое, что содержит 
упоминание православной церкви в г. Шанхае 
в рассматриваемое время.

В письмах встречаем и иные приглаше-
ния. Так, французская муниципальная школа 
Шанхая приглашал И. Н. Шендрикова посетить 
русский детский вечер во второй половине де-
кабря 1926 г. [3, л. 52]. 

В среде российской эмиграции г. Шанхая 
в целом и ее казачьей части, в частности, устра-
ивали различного рода торжества. Так, в одном 
из писем встречаем информацию о казачьей 
вечеринке 15 февраля 1926 г. Проводилась 
она в арендованном помещении. Концертная 
программа составлена Михаилом Романови-
чем Бакалейниковом. Среди прочего выступал 
казачий ансамбль и был балет [Там же, л. 4].

Имеются данные о казачьей вечеринке 
в 1927 г., речь шла о замене ей традиционного 
казачьего бала. Отмечается, что для названной 
вечеринки «спешно» организован казачий хор 
[3. л. 6–7, 11, 21, 23]. О казачьих балах г. Шан-
хая, на сегодня, в документах данных нет.

Цель проведения казачьих вечеринок 
в г. Шанхае в середине 1920-х гг. заключалась 
в «пополнении средств», однако какой органи-
зации не пишется. Общий контекст переписки 
позволяет предположить, что именно Казачье-
го Союза в г. Шанхае [Там же, л. 33].

Казачьи вечеринки, судя по всему, поль-
зовались большой популярностью, причем не 
только в среде российской эмиграции города. 
Так, вечеринку 1927 г. посетило достаточно 
много иностранцев [Там же, л. 37].

В переписке встречаются вырезки из газет. 
В одной из заметок читаем, что «На казачьи 
была… … собирался весь Шанхай» [Там же, 
л. 37].

Переписка председателя Казачьего Союза 
в Шанхае И. Н. Шендрикова дает богатейший 
материал по истории российской эмиграции 
в Китае, причем не только казачьей.

Следует сказать, что настоящее иссле-
дование является лишь попыткой оценки эпи-
столярного наследия главы Казачьего Союза 
в Шанхае И. Н. Шендрикова как источника по 
истории российской эмиграции в Китае. Оче-
видно, что оно не может претендовать на пол-
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ноту и всесторонность раскрытия темы. Осме-
лимся предположить, что в архивных хранили-
щах имеется еще какое-то количество писем 

И. Н. Шендрикова или написанных ему. Требу-
ется дальнейшая работа с источниками в рам-
ках предметного поля исследования.
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Статья основана на документах фондов Государственного архива Забайкальского края ста-
тистические материалы служат основой для оценки эффективности государственной политики 
в сфере образования. Делопроизводственные документы показывают динамику развития учебных 
заведений в селах и городах региона. Комплексы материалов партийных собраний содержат вы-
ступления директоров и учителей школ по организации воспитательной и учебной работы.
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края (ГАЗК), начальные и средние школы, программы всеобщего обучения детей и взрослых



60

Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества. 2022. №1

From the History of Schools of the Chita Region in the 40–60s of the XX century
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The article is based on the documents of the State Archive of Trans-Baikal Territory. Statistical 
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Архивные документы по истории школ 
Забайкалья довоенного периода и в годы Ве-
ликой Отечественной войны проанализирова-
ны в научных статьях Т. А. Константиновой,  
А. М. Гагариной, М. В. Пряженниковой. Авторы 
использовали фонды: П-3 (Читинская область 
в годы Великой Отечественной войны), Ф. Р-17 
(Читинский областной отдел народного обра-
зования), Ф. П-37 (Отчеты райкомов ВЛКСМ) 
и др. [2; 17; 18] Авторы статей, показывая ра-
боту школ в трудных условиях военного вре-
мени, приходят к выводу об эффективной го-
сударственной политике в сфере народного 
образования в годы Великой Отечественной 
войны.

Целью данной статьи является изучение 
истории развития школ Забайкалья в усло-
виях социально-экономических и политиче-
ских изменений послевоенного периода и до 
60-х гг. ХХ в. Статистическая информация по 
теме исследования содержится в фондах Го-
сударственного архива Забайкальского края 
(ГАЗК): Ф. Р-17 Читинский областной отдел 
народного образования, Ф. Р-1645 Читинское 
областное статистическое управление [5; 8]. 
Указанные фонды содержат списки начальных 
и средних общеобразовательных школ, отчеты 
о деятельности образовательных учреждений, 
сметы расходов на систему образования, а так-
же численность учащихся и преподавателей. 
Динамика строительства школ и интернатов 
в послевоенный период была прослежена бла-
годаря статистическим источникам. Материалы 
статистические служат основой для оценки эф-
фективности государственной политики в сфе-
ре народного образования. В архиве представ-
лены делопроизводственные источники: отчё-
ты районных отделов народного образования 
Читинской области об учебно-воспитательной 
работе. Отчёты показывают динамику развития 
городских и сельских школ, открывают пробле-
мы и достижения школ, интернатов и детских 
домов Читинской области в указанный период. 
Делопроизводственные документы позволя-

ют выяснить, какие задачи ставили областные 
и местные руководители образовательных уч-
реждений.

Особую ценность представляют протоколы 
первичных партийных организаций. Протоколы 
партийных собраний рукописные, выполнены 
на тетрадных листах в линию или клеточку, на-
писаны чернилами и перьевыми ручками. Дан-
ные комплексы документов включают высту-
пления директоров, завучей школ и преподава-
телей, а также инструкторов райкомов партии 
с оценкой работы школ. Приводимые примеры 
позволяют проанализировать проблемы, кото-
рые решали администрация школ и педагоги 
в трудный послевоенный период. 

Делопроизводственные источники вклю-
чают протоколы, постановления и распоряже-
ния районных отделов народного образования 
(районо), приказы по личному составу, сметы 
расходов, протоколы заседаний исполнитель-
ных органов власти, планы работы и социали-
стические обязательства педагогических кол-
лективов. Перечисленные источники хранятся 
в фондах учреждений народного образования 
ГАЗК: Ф Р-1621 Кыринский районный отдел на-
родного образования (районо); Ф Р-2471 Нер-
чинско-Заводский районо; Ф Р-2506 Калганский 
районо и др. [6; 7; 10; 13].

В послевоенный период основные прио-
ритеты и направления развития определялись 
народнохозяйственными планами. Ориентация 
на экономическое развитие требовала макси-
мального решения организационных и кадро-
вых проблем во всей стране и в Читинской 
области, в частности. Прочным фундаментом 
культурной жизни Забайкалья, как и страны 
в целом, являлась советская школа. Для улуч-
шения качественного состава педагогических 
кадров на базе Читинского, Сретенского, Ба-
лейского, Агинского, Петровск-Забайкальского 
и Сковородинского педагогических училищ от-
крывались специальные курсы по подготовке 
учителей для работы в школах. Райкомы про-
фсоюза работников просвещения и местные 
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комитеты школы осуществляли контроль за 
созданием условий для успешного сочетания 
заочной учёбы и работы в школе [1, c. 71].

В первые годы после войны во всех школах 
учились дети в первых классах не только 7-лет-
него возраста, но и школьники от 8 до 13 лет, 
которые не могли посещать школу в прошлые 
годы из-за трудного материального положения. 
В отчетах районных отделов народного образо-
вания перечислены основные причины пропу-
сков учебных занятий, и как следствие, неуспе-
ваемость и второгодничество: работа подрост-
ков и старшеклассников в колхозах, совхозах 
или на производстве в связи с тяжёлым мате-
риальным положением в семье; домашняя ра-
бота и уход за младшими братьями и сестрами 
из-за отсутствия детских яслей и садов; уда-
ленность школы от дома; отсутствие тёплой 
одежды и обуви [12, л. 25].

В послевоенные годы подростки, работаю-
щие на предприятиях, не могли учиться в днев-
ных школах. Для молодежи, не сумевшей по-
лучить образования, создавались вечерние 
школы рабочей и сельской молодежи (ШРМ 
и ШСМ) [1, с. 72].

В отчёте заведующей Михайло-Павлов-
ской начальной школы Кыринского района 
Поповой о принятых мерах к предупреждению 
отсева учащихся от 16 ноября 1945 г. сообща-
ется: «Материальной помощи никому не оказы-
валось, т. к. нет никаких источников. Кареловой 
Любови выделили 1,5 м ткани из средств для 
детей фронтовиков, но у неё нет обуви и те-
плой одежды. Из-за этой причины ученица не 
посещает школу» [6, л. 23].

Главной задачей в школе в послевоенные 
годы стало введение обязательного всеобщего 
7-летнего (с 1949 г.), 8-летнего и политехниче-
ского образования (с 1958 г.). Согласно отче-
там районных отделов народного образования, 
которые хранятся в ГАЗК, в школах Читинской 
области существовали проблемы учительских 
кадров, материальной обеспеченности учеб-
но-воспитательной работы, посещаемости 
и второгодничества учеников. Перед учителя-
ми стояли задачи преодоления низкой грамот-
ности, слабых математических знаний. Особое 
внимание отводилось русскому языку как пока-
зателю культурной зрелости и средству получе-
ния знаний по другим предметам [11, л. 12].

Без наставников и отсутствия методиче-
ской литературы молодой педагог сталкивался 
с проблемами в учебно-воспитательной рабо-
те. В отчете районо назывались объективные 
причины нехватки денежных средств: «На при-
обретение педагогических и методических жур-
налов выделяется ежегодно 200–300 р., а не-

обходимо 500–700 руб.» [12, л. 23]. Проверяю-
щий инспектор в докладной отмечал: «Многие 
учителя однокомплектных и двухкомплектных 
школ не владеют методикой работы с двумя, 
тремя и четырьмя классами одновременно» 
[Там же, л. 14]. Педагогические журналы для 
оказания научно-методической помощи учите-
лям стали вновь выходить с 1946 г.

Постепенно экономический рост способ-
ствовал повышению уровня жизни населения 
не только в центре страны, но и в отдалённых 
районах области. Органы государственной 
власти и профсоюзные организации по мере 
возможностей стремились улучшить поло-
жение учителей. Жилищная проблема была 
одной из причин текучести педагогических ка-
дров. В этот период профсоюз уделял боль-
шое внимание выполнению постановления от 
10 февраля 1948 г. № 246 Совета Министров 
РСФСР «О льготах и преимуществах для сель-
ских учителей начальных и семилетних школ». 
Исполкомы сельских Советов обязаны были 
предоставлять бесплатно учителям квартиры 
с отоплением и освещением. Чтобы доставить 
дрова в школы и дома учителей, директора 
и местные комитеты профсоюза вели перего-
воры с совхозами и колхозами о выделении 
транспорта. «Запаса дров в квартирах учите-
лей нет. Керосином учителей школ, особенно 
в низовьях Аргуни, снабжают с перебоями» 
[12, л. 25]. Школы и поселки в этом районе не 
были электрифицированы, поэтому вместо 
электрической лампочки использовали керо-
синовые лампы. Только к концу 50-х г. в боль-
шинстве школ области была решена пробле-
ма освещения электричеством [14, л. 6]. Де-
путаты Акшинского райисполкома предложили 
организовать воскресники по заготовке дров 
для школ и квартир учителей силами профсо-
юзных организаций, предприятий и колхозов  
[7, л. 3].

Учителя изучали теорию марксизма, био-
графию И. В. Сталина и «Краткий курс истории 
ВКП(б)» в кружках политического просвещения, 
а также самостоятельно [12, л. 25]. Всем учи-
телям рекомендовалось участвовать в работе 
семинара «Основы марксистко-ленинской эти-
ки и теория коммунистического воспитания». 
Преподаватели школ г. Читы по направлению 
городского комитета партии обучались в ве-
чернем университете марксизма-ленинизма. 
Занятия проводились в здании исторического 
факультета ЧГПИ (ул. Чкалова, 140). По реше-
нию партийного собрания средней школы № 1 
Ингодинского района на учебу в указанный уни-
верситет были направлены учителя без отрыва 
от работы [3, л. 64 об.].
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В сложных идейно-политических усло-
виях проходила профессиональная деятель-
ность интеллигенции советской школы. Иде-
ологические установки и изменения политики 
властных структур оказывали самое непосред-
ственное влияние на учебно-воспитательный 
процесс. Учителя не только изучали поста-
новления, решения пленумов и съездов пар-
тии, но и строили программы и учебные планы 
в соответствии с идущими сверху указаниями 
и директивами, при этом они не раз оказыва-
лись в сложной ситуации. Власть создавала, 
а затем развенчивала кумиров; например, это 
проявилось в отношении теории Н. Я. Марра. 
Данная «теория» языкознания определяла со-
ответствующие учебные дисциплины. Препо-
даватели пытались разобраться «в дебрях уче-
ния» Марра. В 1950–1951 учебном году районо 
и учителя не смогли осуществить перестройку 
преподавания русского языка «в свете учения 
И. В. Сталина о языке», потому что «Марров-
ские ошибки довлели над учителями», – запи-
сано в отчёте Нерчинско-Заводского районо 
[11, л. 11].

Кадровая проблема по выполнению всеоб-
щего обязательного неполного среднего обра-
зования в области была сложной. В удаленных 
пограничных районах Забайкалья, как и других 
регионах страны, сельское население в тот пе-
риод преобладало над городским. Директивы 
всеобуча требовали открытия школ и увеличе-
ние числа учащихся не только в крупных насе-
ленных пунктах, но и в малых. Развитие горно-
добывающей промышленности также способ-
ствовало созданию новых поселков и открытию 
школ в них. «В селе Серный Ильдикан развер-
тываются большие геологические работы. Рас-
тет контингент рабочих, следовательно, и кон-
тингент учащихся. Исполком Калганского рай-
совета принял решение открыть в селе началь-
ную школу» [32, л. 18]. Строительство новых 
школ или приспособление помещений для ор-
ганизации обучения, материально-техническое 
оснащение классов и учебной работы в школах 
Могочинского, Балейского, Приаргунского, Кы-
ринского и других районов области отложились 
в документах ГАЗК.

В 1948 г. в Нерчинско-Заводском райо-
не работали 38 школ, из них 33 – начальные,  
4 – семилетние и 1 средняя общеобразова-
тельная школа. Радиус микрорайона, обслужи-
ваемого Нижне-Вереинской семилетней шко-
лы, составлял 40 км, Аргунской – 35 км, Усть- 
Уровской – 50 км; Нерчинско-Заводская сред-
няя школа находилась от наиболее удаленных 
сел на расстоянии 200–250 км [11, л. 7]. Для 
выполнения программы всеобуча было приня-

то решение строительства в районе пришколь-
ных интернатов. Из-за отсутствия финансовых 
и материальных средств в 1948 г. было откры-
то два, вместо запланированных трех интерна-
тов. Заведующий Нерчинско-Заводским районо 
тов. Азерников обращался в областной отдел 
народного образования с просьбой «ассигно-
вать 90–100 тыс. руб. на постройку дополни-
тельных помещений интернатов»; «выделить 
50–60 тыс. руб.» на приобретение кроватей, 
столов и стульев, кухонной и столовой посуды. 
Сложной проблемой была и организация бес-
платного питания воспитанников интернатного 
обучения [Там же, л. 8]. Через 15 лет в райо-
не количество интернатов увеличилось до 
13 учебных заведений [10, л. 31].

В решениях районных исполнительных 
комитетов ставились задачи для директоров 
школ: укрепление материальной базы всеобуча 
и систематическая работа по охвату обучени-
ем всех школьников, усиление воспитательной 
работы. Для выполнения закона о всеобщем 
обучении детей и предупреждения отсева уча-
щихся из школ в районах области проводился 
учет детей школьного возраста. Сотрудники 
районо строго следили за переводом учеников, 
окончивших начальную школу, в семилетние 
и средние школы. В школах создавались ма-
териальные фонды всеобуча за счет шефской 
помощи промышленных предприятий и кол-
хозов, а также сельскохозяйственных работ 
учащихся [11, л. 6]. В Акшинской средней шко-
ле, как и в других школах области, создава-
лись ученические производственные бригады  
[9, л. 1]. Становление и развитие ученических 
производственных бригад началось с середи-
ны 50-х г. Совершенствованию работы бригад 
способствовала политика государства, направ-
ленная на профессиональную ориентацию вы-
пускников школ. Для сельских школ эта задача 
определялась получением учащимися сель-
скохозяйственных знаний и умений, а также 
воспитанием у них желания трудиться на селе. 
Первая бригада была организована на базе 
Малетинской школы Петровск-Забайкальского 
района. Учащиеся производственной бригады 
оказывали помощь колхозу имени Ворошилова 
в посадке картофеля, ухаживали за посевами, 
заготовляли сено и убирали урожай [4, л. 17]. 
Создавались бригады в Казановской и Верх-Хи-
линской школах Шилкинского района, Долгокы-
чинской школе Оловяннинского района и др.

Постепенно решались материальные и бы-
товые проблемы: в архивном документе приве-
дены сведения за 1963 г. в Калганском районе 
«израсходовано 113 тыс. р. на обеспечение 
интернатов»; 140 учеников на полном госу-



63

Васильева Т. Г. Из истории школ Читинской области в 40–60-е гг. ХХ в. 

дарственном обеспечении, 62 – на неполном  
[15, л. 4]. В 1973 г. в Читинской области действо-
вали 194 пришкольных интерната, в которых 
обучались и проживали свыше 14 тыс. учащих-
ся. В период с 1966 по 1973 гг. в области было 
построено 369 школ на 134 тыс. 146 учениче-
ских мест. В г. Чите педагогические коллекти-
вы активно вели работу по организации учеб-
ного процесса, внедрению и использованию 
технических средств, развитию познаватель-
ной активности учащихся в школьных круж-
ках и на занятиях в городском Доме пионеров  
[3, л. 62 об.]. Таким образом, увеличение коли-
чественного роста учебных заведений свиде-
тельствовало о позитивных изменениях в систе-
ме народного образования Читинской области.

Согласно архивным документам, улуч-
шение материальной-технической базы школ 
Читинской области произошло к концу 60-х гг. 
ХХ века. Для укрепления материальной базы 
школ по указанию советских и партийных орга-
нов власти руководители промышленных пред-
приятий создавали учебные цеха и участки, 
выделяли станки, инструменты и материалы 
для школьных и межшкольных учебно-произ-
водственных мастерских [Там же, л. 64]. Пред-
приятия передавали школам и внешкольным 
учреждениям безвозмездно оборудование, ко-
торое не использовалось на производстве.

В послевоенный период изменился про-
филь учебных заведений министерства трудо-
вых резервов: ремёсленные, железнодорож-
ные училища и школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО). В архивных документах со-

хранились отчёты о выполнении плана призы-
ва («мобилизации») молодежи в училища [8, 
л. 1–112]. Полное государственное обеспече-
ние давало возможность воспитанникам дет-
ских домов осваивать рабочие специальности. 
В 1951 г. 322 воспитанника читинских детских 
домов (297 юношей и 25 девушек) поступили 
в ремесленные, железнодорожные и горнопро-
мышленные училища [Там же, л. 113].

Горнопромышленные школы (училища) 
располагались на предприятиях министерства 
угольной промышленности: Черновские копи, 
рудники Букачача и Арбагар. В Сретенске, 
Балее, Нерчинске, Петровске-Забайкальске 
и Тарбагатае обучали учащихся в ремеслен-
ных училищах. В Читинских главных желез-
нодорожных мастерских и при локомотивном 
депо станции Чита-1 работала с 1923 г. школа 
фабрично-заводского ученичества следующих 
специальностей: кузнецов, формовщиков-ли-
тейщиков, котельщиков, слесарей-паровозни-
ков и вагонников. После войны школу преоб-
разовали в профессиональное училище № 1. 
Всего в 1951 г. обучалось в училищах в Читин-
ской области 1815 чел. [Там же, л. 27].

Развитие экономики и стабилизация 
общественно-политической жизни СССР  
в 40–60-е гг. ХХ в. демонстрирует исторический 
опыт существенного воздействия советской 
системы на преодоление проблем народно-
го образования. К середине 1960-х гг. переход 
к всеобщему восьмилетнему образованию 
в городах и селах Восточного Забайкалья был, 
в основном, завершен.

Список литературы

1. Васильева Т. Г. Судьбы педагогов Читинской области в послевоенные годы // Забайкалье историче-

ское: материалы VII Межрегион. науч.-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2018. С. 70–75. 
2. Гагарина А. М. Из истории народного образования Читинской области в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 гг.) // Гуманитарный вектор. 2010. № 3. С. 58–61.
3. ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). Ф. П-1851. Оп. 1. Д. 12.
4. ГАЗК. Ф. П-3286. Оп. 1. Д. 7.
5. ГАЗК. Ф. Р-17. 
6. ГАЗК. Ф. Р-1621. Оп. 2. Д. 2.
7. ГАЗК. Ф. Р-1621. Оп. 2. Д. 39.
8. ГАЗК. Ф. Р-1645. Оп. 5. Д. 115.
9. ГАЗК. Ф. Р-2439. Оп. 1. Д. 3.
10. ГАЗК. Ф. Р-2471. Оп. 1. Д. 1.
11. ГАЗК. Ф. Р-2471. Оп. 1. Д. 3.
12. ГАЗК. Ф. Р-2471. Оп. 1. Д. 4.
13. ГАЗК. Ф. Р-2471. Оп. 1. Д. 7.
14. ГАЗК. Ф. Р-2506. Оп. 1. Д. 25.
15. ГАЗК. Ф. Р-2506. Оп. 1. Д. 60.
16. ГАЗК. Ф. Р-2506. Оп. 1. Д. 61.
17. Константинова Т. А. Из истории народного образования Читинской области в 1937–1945 гг. // Чи-

тинская область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: сб. док. и материалов / под ред. В. И. Мер-

цалова. Чита: Экспресс-издательство, 2005. С. 530–536.



64

Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества. 2022. №1

18. Пряженникова М. В. Учебно-воспитательная деятельность школ Читинской области в 1943/44 учеб-

ном году // Забайкалье в отечественной военной истории: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием, посвящённой присвоению г. Чите почётного звания РФ «Город трудовой доблести» / 

 отв. ред. Е. В. Дроботушенко, Ю. Н. Ланцова. Чита: ЗабГУ, 2022. С. 196–200.

Сведения об авторах ……………………………………………………………………
Васильева Т. Г. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, Забайкальский государствен-

ный университет, г. Чита, Россия, e-mail: tvzabspu@yandex.ru

T. G. Vasileva – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of History,  
Transbaikal State University, Chita, Russia, tvzabspu@yandex.ru

…………………………………………………………………………………………

УДК 378:94(571.55)

Научно-исследовательская и методическая деятельность 
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В основу статьи положен отчёт по работе Читинского государственного педагогического 
института за 1959–1960 учебный год. Этот хронологический отрезок был выбран в связи с тем, 
что в указанные годы работа педагогического института строилась на решениях XXI съезда 
КПСС, Постановлениях ЦК КПСС, законах и приказах, направленных на улучшение качества под-
готовки молодых специалистов, на укрепление связи школы с жизнью и дальнейшее развитие си-
стемы народного образования в СССР. Автор статьи делает акцент на научной и методической 
деятельности института, приводит темы научно-исследовательских работ кафедр, названия 
опубликованных научных трудов преподавателей, показывает изменения, которые произошли 
среди научно-педагогических кадров института. 

Ключевые слова: институт, кафедра, научно-исследовательская работа, методическая ра-
бота, диссертация, научные статьи, преподаватели

Research and Methodological Activities  
of the Chita State Pedagogical Institute in the 1959–1960 Academic Year
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The article is based on the report on the work of the Chita State Pedagogical Institute for the 1959–1960 
academic year. This chronological segment was chosen due to the fact that in these years the work of 
the Pedagogical Institute was based on the decisions of the XXI Congress of the CPSU, the Decrees of 
the Central Committee of the CPSU, laws and orders aimed at improving the quality of training of young 
specialists, at strengthening the connection of school with life and the further development of the system 
public education in the USSR. The author of the article focuses on the scientific and methodological activities 
of the institute, gives the topics of research work of the departments, the names of the published scientific 
works of teachers, shows the changes that have occurred among the scientific and pedagogical staff of the 
institute.
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Вся учебная, научно-исследовательская 
и методическая работа Читинского государ-
ственного педагогического института в 1959–
1960 учебном году строилась на основе реше-

ний XXI съезда КПСС, Постановлений ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропаганды в современ-
ных условиях» от 9 января 1960 г. [3, с. 491–
511] и закона «Об укреплении связи школы 



65

Пряженникова М. В. Научно-исследовательская и методическая деятельность Читинского 
государственного педагогического института в 1959–1960 учебном году

с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» от 24 декабря 
1958 г. [2], а также приказов и инструкций Мини-
стерства высшего и среднего специального об-
разования СССР, Министерства просвещения 
РСФСР, направленных на улучшение качества 
подготовки молодых специалистов [1, л. 3].

Институт ставил своей задачей улучшение 
работы по повышению квалификации препо-
давателей и более успешное развитие науч-
но-исследовательской работы, с тематикой, 
соответствующей задачам советской школы. 
В научно-исследовательской деятельности ка-
федр большое место стали занимать вопро-
сы воспитательной и методической работы 
в школе, а также вопросы, касавшиеся иссле-
дований Забайкалья, его истории, хозяйства, 
этнографии [Там же, л. 19]. В 1959–1960 учеб-
ном году удалось практически решить вопрос 
о создании творческих коллективов для разра-
ботки комплексных научно-исследовательских 
и научно-методических тем, в которые активно 
включали учителей базовой школы института 
и других школ г. Читы.

В этом же учебном году произошли изме-
нения среди научно-педагогических работни-
ков института. К 1 сентября 1959 г. сложилось 
трудное положение с кадрами по нескольким 
кафедрам, т. к. не явились на работу ряд пре-
подавателей, избранных по конкурсу (3 чел.), 
назначенных Министерством просвещения 
РСФСР (В. И. Демидов) и приглашённых дирек-
цией института (3 чел.). Кроме того, самостоя-
тельно покинул институт, не предупредив сво-
евременно дирекцию, заведующий кафедрой 
физики, доцент И. К. Турышев. Для исправле-
ния данной ситуации дирекция института в те-
чение сентября подыскала ряд подходящих 
работников в г. Чите, а также пригласила пре-
подавателя методики физики Р. В. Мочалова из 
г. Майкопа. В результате к 1 октября (занятия 
в институте начались с 5 октября в связи с вы-
ездом студентов на уборку урожая) все кафе-
дры, кроме кафедры физики, были полностью 
укомплектованы кадрами [Там же, л. 5].

В течение учебного года произошли сле-
дующие изменения в составе преподавателей. 
Были приняты на работу в институт: доцент 
А. Н. Милейковский (кафедра биологии и хи-
мии), ассистент Ф. И. Бочкарев (кафедра фи-
зики), старший преподаватель Г. Н. Караяков-
ский (кафедра физики), ассистент В. Н. Крас-
нов (кафедра физвоспитания). К концу 1959–
1960 учебного года в институте работало 
(включая директора, его заместителей и пре-
подавателей-совместителей) 116 преподавате-
лей. Из них имели учёные звания и степени 27, 

в том числе учёную степень кандидата наук –  
26, учёное звание доцента – 18. Однако на  
5 кафедрах (физики, математики, английского 
языка, немецкого языка и физвоспитания) из 
12 чел. не было ни одного работника с учёной 
степенью или званием [Там же, л. 6].

Стоит отметить, что 10 работников инсти-
тута в 1959–1960 учебном году были награж-
дены значком «Отличник народного просвеще-
ния». Преподаватели И. А. Валентинова (кафе-
дра русского языка), А. П. Шкатулова (кафедра 
биологии и химии), Ф. И. Мизгирев (кафедра 
биологии и химии) защитили кандидатские дис-
сертации. Утверждён Высшей аттестационной 
комиссией в учёной степени кандидата педаго-
гических наук М. А. Чистов (кафедра педагоги-
ки). Присвоено учёное звание доцента З. Г. Ва-
силенко (кафедра педагогики), Н. М. Яковле-
вой (кафедра педагогики), Е. И. Глазатовой 
(кафедра истории), Н. А. Чернюку (кафедра 
географии).

Закончили сдачу кандидатского миниму-
ма преподаватели А. А. Чжен (кафедра марк-
сизма-ленинизма), А. П. Бабенко (кафедра 
английского языка), И. М. Осокин (кафедра ге-
ографии). Приступили к сдаче кандидатского 
минимума и успешно сдали по 1–2 экзамена 
преподаватели В. И. Сурмачевский (кафедра 
географии), Э. К. Тимофеева, Л. И. Острая 
(кафедра английского языка), Л. П. Нестеро-
ва, В. Н. Куклева (кафедра немецкого языка)  
[Там же, л. 7].

Значительный рост качественного соста-
ва научно-педагогических кадров и улучшение 
лабораторной базы института позволили кафе-
драм географии, биологии и химии (организо-
вана 1 января 1960 г. приказом Министерства 
высшего и среднего специального образования 
СССР № 358 от 16 декабря 1959 г.), физики, 
математики выдвинуть тематику научно-прак-
тического характера, которую предполагали 
разрабатывать на хоздоговорных началах. Об-
ком КПСС оказал значительную помощь в этом 
деле, однако со стороны производственных 
и хозяйственных организаций наблюдалось не-
правильное отношение к вопросам связи с ин-
ститутом, что тормозило заключение хоздого-
воров. Смогли заключить хоздоговор только 
по одной теме: «Научно-практическое обосно-
вание первоочередных мероприятий по борь-
бе с овражным размывом, песчаным заносом 
транспортных путей и запылением атмосферы 
на территории города Читы и его окрестно-
стях».

Обкомом КПСС было организовано обсуж-
дение планов научно-исследовательской ра-
боты института с участием заинтересованных 
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организаций и общественности города. В це-
лом тематика института была одобрена, но 
был высказан и ряд замечаний и предложений, 
особенно в адрес кафедры педагогики. Всё это 
было учтено в планах кафедр, часть из заме-
чаний и предложений рассмотрена Учёным со-
ветом, и соответствующие изменения внесены 
в общеинститутский план. Стоит отметить, что 
план научно-исследовательской и научно-ме-
тодической работы на 1959–1960 учебный год 
был выполнен успешно, без серьёзных срывов 
и недоработок [1, л. 20].

Кафедры ЧГПИ проводили работу по уточ-
нению тематики своих научных исследований 
с целью максимального сближения научно-ис-
следовательской работы с решением задач 
развития промышленности и сельского хозяй-
ства Читинской области. На совещании деканов 
и заведующих кафедрами, которое состоялось 
9 марта 1960 г., был рассмотрен вопрос о науч-
но-исследовательской и учебно-практической 
работе кафедр биологии и химии, географии, 
математики, физики. В ходе совещания выяс-
нилось, что указанные кафедры могли выпол-
нить ряд практических важных научно-исследо-
вательских работ, а также ряд работ по ремонту 
и изготовлению некоторых видов механизмов, 
приборов и т. д. [Там же, л. 21].

Кафедрами были выдвинуты следующие 
темы научно-исследовательских и практиче-
ских работ. Кафедра географии: «Реконструк-
ция озера Кенон»; «Проблема восстановления 
«зелёного крыльца» вокруг города Читы»; «Раз-
мыв и смыв рыхлых грунтов на территории го-
родов и рабочих посёлков Читинской области»; 
«Интенсивность и формы появления ускорен-
ной эрозии на пахотных землях колхозов Крас-
ночикойского района»; «Процессы эрозии и ле-
совозобновление на лесных вырубках и гарях 
в Хилокском районе»; «Термокарст – источник 
водоснабжения колхозов»; «Маршруты путе-
шествий по Забайкалью».

Кафедра биологии и химии: «Уплотнение 
окота овец в условиях Читинской области»; 
«Развитие пчеловодства в Читинской области»; 
«Биология сладкого горошка и его значение 
как кормового растения и медоноса»; «Влия-
ние минеральных вод курорта «Молоковка» на 
секрецию желудка и поджелудочной железы». 
Кроме того, после обсуждения тематики науч-
но-исследовательской работы на заседании 
кафедры, преподаватели решили обратиться 
к вопросам выращивания на территории Чи-
тинской области кукурузы и сахарной свеклы 
[Там же, л. 22].

Кафедра физики: «Работа по спектрально-
му анализу»; «Работы по рентгеноструктурно-

му анализу»; «Испытание различных диэлек-
триков на пробой и токи утечки»; «Испытание 
и мелкий ремонт контрольно-измерительных 
приборов»; «Ремонт электрооборудования 
автомобиля»; «Зарядка аккумуляторных ба-
тарей»; «Изготовление сухих элементов для 
радиоприёмников»; «Изготовление продукции 
для ширпотреба в механических мастерских». 
Однако для выполнения всех работ, кроме ра-
бот по спектральному анализу, требовалось 
дополнительное оборудование и производ-
ственные материалы.

Кафедра математики: вычислительные 
работы на счётных машинах, графические ра-
боты (составление монограмм по заданным за-
конам, формулам, построение графиков и пр.) 
и несложные чертёжные работы. Совмест-
но с кафедрой физики и другими кафедрами 
ЧГПИ кафедра предполагала решение ряда 
задач производственно-практического содер-
жания. В целях повышения математической 
культуры инженерно-технических работников, 
изобретателей, новаторов производства, пере-
довых рабочих, а также в целях установления 
тесных контактов и связи с производством, ка-
федра математики планировала организовать 
семинар или курсы, проводя систематические 
консультации по избранным темам элемен-
тарной и высшей математики. Кафедра также 
обеспечивала изготовление ряда наглядных 
пособий по математике для средних школ Чи-
тинской области [Там же, л. 23].

Отдельные виды запланированных работ 
кафедры могли начать выполнять незамедли-
тельно. Однако ряд запланированных работ 
требовали более квалифицированные науч-
ные силы и специализированное оборудова-
ние. Исходя из данной ситуации, партийная 
организация и дирекция ЧГПИ просили Обком 
КПСС помочь в организации связи с соответ-
ствующими учреждениями и предприятиями 
для обсуждения выдвинутой кафедрами тема-
тики научно-исследовательских и практических 
работ и для последующего установления дело-
вых контактов [Там же, л. 24].

В 1959–1960 учебном году значительно 
возросло число преподавателей, ведущих на-
учно-исследовательскую и научно-методиче-
скую работу, в тех или иных формах этой ра-
боты принимали участие все преподаватели 
института. Например, 6 преподавателей рабо-
тали над докторскими диссертациями и 25 –  
над кандидатскими. Темы диссертаций препо-
давателей ЧГПИ были следующие. Кафедра 
марксизма-ленинизма: «Коммунистическая 
партия – организатор борьбы трудящихся При-
байкалья и Забайкалья за разгром интервен-



67

Пряженникова М. В. Научно-исследовательская и методическая деятельность Читинского 
государственного педагогического института в 1959–1960 учебном году

тов и развитие народного хозяйства в период 
ДВР (1920–1922 гг.)» – докторская диссертация 
Б. М. Шерешевского; «Партийная организация 
Бурятии в борьбе за культурную революцию 
(1923–1937 гг.)» – кандидатская диссертация 
Е. Д. Бадмаева; «Борьба за Советы в Забайка-
лье (1918–1922 гг.)» – кандидатская диссерта-
ция П. В. Шишлянникова; «Роль принципа лич-
ной материальной заинтересованности в подъ-
ёме колхозного производства» – кандидатская 
диссертация П. П. Захарова; «Пути развития 
и сближения колхозной и общенародной форм 
социалистической собственности» – кандидат-
ская диссертация А. А. Чжена [1, л. 25].

Кафедра педагогики: «Идейно-политиче-
ское воспитание учащихся в 5–8 классах на 
материале политических событий современ-
ности» – кандидатская диссертация Р. Ф. Са-
виных; «Воспитание трудолюбия у пионеров 
II и III ступени на революционных и трудовых 
традициях рабочего класса» – кандидатская 
диссертация А. Ф. Бордонской; «Формирова-
ние ответственности и дисциплинированности 
у старшеклассников средней общеобразо-
вательной трудовой политехнической школы 
с производственным обучением» – кандидат-
ская диссертация М. А. Рогалис; «Взаимоотно-
шения индивидуально-типических и возраст-
ных особенностей в развитии личности под-
ростка» – докторская диссертация З. Г. Васи-
ленко [Там же, л. 26].

Кафедра русского языка: «Развитие «про-
стого» стиля русского литературного языка во 
второй половине XVIII в. (к вопросу о форми-
ровании общенациональных норм русского ли-
тературного языка)» – докторская диссертация 
А. И. Горшкова; «Синтаксическая омонимия 
в современном русском языке» – кандидат-
ская диссертация А. Г. Щепина; «Словосоче-
тания с формами сравнительной и превосход-
ной степени в современном русском языке» –  
кандидатская диссертация Н. А. Троицкой; 
«Взаимоотношения категорий времени и вида 
в современном русском языке» – кандидатская 
диссертация С. А. Иванова.

Кафедра литературы: «Проблемы созда-
ния характеров в романах Л. Н. Толстого» –  
докторская диссертация С. Э. Павлович; «Про-
блемы реализма в английской литературе 
XVIII в.» – кандидатская диссертация А. Г. Ин-
гер [Там же, л. 27].

Кафедра математики: «Определение 
границ предельных циклов дифференциаль-
ных уравнений» – кандидатская диссертация 
В. С.  Полетаева; «Решение интегро-диффе-
ренциальных уравнений» – кандидатская дис-
сертация Е. П. Холодовского.

Кафедра физики: «Самостоятельная рабо-
та учащихся с измерительными приборами» –  
кандидатская диссертация Р. В. Мочалова; 
«Корреляция флуктуаций волн, прошедших 
слой со случайными неоднородностями» – кан-
дидатская диссертация А. А. Кротова; «Ёмкост-
ные машины переменного тока» – кандидат-
ская диссертация С. И. Голубева; «Примене-
ние электролиза в практике спектрального ана-
лиза растворов» – кандидатская диссертация 
Ф. А. Уварова [Там же, л. 28].

Кафедра английского языка: «Фразеология 
среднего периода английского языка» – канди-
датская диссертация С. Л. Амбразевич; «Зна-
чение дательного падежа в древний и средний 
период развития английского языка» – канди-
датская диссертация Э. П. Тюкавкиной; «Раз-
витие навыков устной речи у студентов I–II кур-
сов факультетов иностранных языков» – канди-
датская диссертация З. С. Харьковского.

Кафедра немецкого языка: «Внутришколь-
ный контроль и руководство работой учителя 
иностранного (немецкого) языка средней шко-
лы» – кандидатская диссертация А. М. По-
повой.

Кафедра географии: «Борьба с ускоренны-
ми процессами эрозии (ускоренные процессы 
эрозии на территории городов и рабочих посёл-
ков Восточного Забайкалья)» – кандидатская 
диссертация А. И. Климова [Там же, л. 29].

Кафедра биологии и химии: «Селекцион-
ная работа в овцеводстве и организация упло-
тнённого скота в целях повышения продуктив-
ности овцеводства в Читинской области» – док-
торская диссертация М. Д. Зелинской; «Бота-
ническая и биологическая характеристика ру-
тех из семейства гречишных, как нового источ-
ника получения хризаробина» – кандидатская 
диссертация В. И. Дороховой; «Использование 
местного материала в преподавании курса 
зоологии в средней школе в условиях Читин-
ской области» – кандидатская диссертация 
Д. Ф. Леготина; «Формирование понятия о хи-
мическом элементе в процессе изучения химии 
в средней школе» – кандидатская диссертация 
Н. С. Кудрявцева [Там же, л. 30].

Кроме того, преподаватели принимали 
активное участие в различных мероприятиях 
научного характера. На кафедрах регулярно 
обсуждались научно-исследовательские и на-
учно-методические работы профессорско-пре-
подавательского состава, а также тексты лек-
ций, методические разработки практических 
занятий; проводились открытые лекции и семи-
нары. В результате активизации научно-иссле-
довательской работы на кафедрах повысился 
уровень научных трудов преподавателей.
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В апреле 1960 г. была проведена науч-
но-теоретическая конференция, посвящённая 
90-летию со дня рождения В. И. Ленина. В ходе 
подготовки к конференции на кафедрах было 
обсуждено 60 докладов, 27 из которых были за-
слушаны на пленарных и секционных заседа-
ниях конференции. Было проведено также тор-
жественное заседание Учёного совета, посвя-
щенное 100-летию со дня рождения А. П. Чехо-
ва и объединённое заседание кафедр истории 
и литературы, посвящённое 70-летию со дня 
смерти Н.Г Чернышевского. На этих заседани-
ях был заслушан ряд научных докладов пре-
подавателей кафедр истории и литературы  
[1, л. 42].

На основе улучшения научно-исследо-
вательской работы стабилизировалась из-
дательская деятельность института. Вышел 
в свет 4-й (очередной) выпуск журнала ин-
ститута «Учёные записки» объёмом 35 пе-
чатных листов, в котором было опубликовано 
26 статей по разделам гуманитарных, есте-
ственно-географических и физико-математи-
ческих наук. Институтом были также изданы 
брошюры доцента А. И. Климова «Изучение 
природы, хозяйства и культуры Читинской 
области. В помощь учителю-краеведу» и до-
цента М. А. Масалова «Практикум по мето-
дике русского языка». Находилось в печати 
пособие для студентов-заочников доцента 
А. И. Горшкова «История русского литератур-
ного языка». В Читинском областном книж-
ном издательстве вышла брошюра доцента 
Б. М. Шерешевского «Забайкалье в период 
ДВР (1920–1922 гг.)».

Усиление работы кафедр в области мето-
дики школьного преподавания позволило из-
дать первый «Методический сборник в помощь 
учителю», в котором приняли участие 25 пре-
подавателей института и базовой школы. Из-
данный Читинским областным Институтом усо-
вершенствования учителей (ИУУ) сборник «В 
помощь учителю иностранного языка» целиком 
состоял из статей, написанных преподавате-
лями ЧГПИ. В сборнике «В помощь учителю 
русского языка и литературы», также изданном 
ИУУ, приняли участие преподаватели кафедры 
русского языка.

Кроме того, был подготовлен к печати 
сборник докладов теоретической конферен-
ции, посвящённой 90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Подготовлен к печати очередной 
выпуск «Учёных записок», в котором опублико-
ваны работы преподавателей кафедр русско-
го языка и литературы (редакционный совет 
принял решение издавать «Учёные записки» 
по кафедрам или группам смежных кафедр). 

В редакционный совет были представлены ста-
тьи для сборника «В помощь пионервожатому» 
для очередного «Методического сборника в по-
мощь учителю» [Там же, л. л. 42–43].

Всего в 1959–1960 учебном году препо-
давателями института было опубликовано 
и подготовлено к печати 82 работы. Удалось 
активизировать научно-исследовательскую 
работу, добиться большей её целенаправлен-
ности, в значительной степени устранить рас-
пылённость тематики научных исследований, 
направить их на решение задач, связанных со 
школьной практикой и развитием народного хо-
зяйства Читинской области.

Однако в научно-исследовательской рабо-
те имелись существенные недостатки. Напри-
мер, если план 1959–1960 учебного года был 
выполнен в целом успешно, то перспективный 
план выполнялся не так активно, как хотелось 
бы. Недостаточно интересно разворачивалась 
научно-исследовательская работа кафедр 
в школах. Здесь хорошо работали кафедры 
немецкого языка, физики, отставала кафедра 
педагогики.

Кандидатские диссертации защитили толь-
ко трое преподавателей вуза, ни одной доктор-
ской диссертации не было защищено в ука-
занном учебном году. Статьи преподавателей 
института почти не появлялись в центральной 
печати. Были опубликованы только статья стар-
шего преподавателя Р. В. Мочалова «Самосто-
ятельная работа учащихся на уроках», заметка 
доцента А. И. Горшкова о роли среднего стиля 
XVIII в. в развитии русского литературного язы-
ка в журнале «Вопросы языкознания» и инфор-
мационная заметка старшего преподавателя 
З. С. Харьковского в журнале «Иностранные 
языки в школе». Не были опубликованы кур-
сы лекций и другие пособия для заочников. 
Недостаточно привлекались к научно-иссле-
довательской и научно-методической работе 
кафедр учителя базовой школы и других школ 
города Читы и области [Там же, л. 44].

Дальнейшему расширению и повышению 
качества научно-исследовательской работы 
в институте мешала ещё сохранявшаяся на 
ряде кафедр (физики, математики, английско-
го языка, немецкого языка) перегрузка препо-
давателей учебной работой. Отрицательно 
сказывалось на состоянии научно-исследова-
тельской работы и отсутствие постоянных свя-
зей института с научно-исследовательскими 
центрами, с крупнейшими педагогическими ин-
ститутами. Преподаватели ЧГПИ были лише-
ны даже возможности выезжать на большин-
ство не только всесоюзных и всероссийских, 
но даже зональных научных конференций из-
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за отсутствия ассигнований на командировки. 
Нельзя не указать и на то, что в Чите ощущался 
острый недостаток научной литературы, было 
невозможно получить квалифицированную на-
учную консультацию из-за отсутствия научных 
кадров [1, л. 45].

Таким образом, вся научно-исследо-
вательская и методическая работа ЧГПИ 
в 1959–1960 учебном году была направлена 
на осуществление основных постановлений, 
принятых на XXI съезде КПСС. Преподава-
тельский состав кафедр вуза выдвинул ряд 
новых тем, осуществление которых планиро-

валось делать в тесной связи с различными 
предприятиями и научными центрами, требо-
вали нового оборудования и квалифицирован-
ных специалистов. В указанном учебном году 
были защищены кандидатские диссертации, 
опубликованы ряд научных работ, направлен-
ных на целевую аудиторию (студентов, учите-
лей). Институт пополнился новыми научно-пе-
дагогическими кадрами. В целом, Читинский 
государственный педагогический институт 
успешно справлялся с возложенными на него 
задачами по реализации научно-исследова-
тельских изысканий.
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В статье поднимается проблема формирования коллекции, совершенствования экспозици-
онного показа, популяризации темы забайкальского периода декабристов, охраны декабристских 
объектов в Чите, Петровск-Забайкальском, Акше и Акатуе; показана история создания Музея 
декабристов в Чите в здании-памятнике «Церковь декабристов»; отражен вклад в разработ-
ку тематики: А. В. Харчевникова, Н. С. Тяжелова, А. Ф. Сараева, И. Н. Букина, К. И. Сысоевой, 
Е. Ф. Калашниковой, Н. С. Козловой.

Ключевые слова: декабристы, коллекция, экспозиция, охрана памятников, здание- 
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Studying and Educating the People about the Decembrists’ Heritage
(Case study of the Chita Regional Museum)

Natalia N. Konstantinova
Museum of Cultural and Natural History  

of Trans-Baikal Region Named after A. K. Kuznetsov, Chita, Russia
asyapogod@yandex.ru

The following theme is discussed in the paper: formation of the collection, improvement of exhibited 
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Читинский музей на протяжении всех лет 
своей истории изучал, сохранял и популяри-
зировал наследие декабристов. Уже в 1894 г., 
когда только начали накапливаться музейные 
коллекции, таких материалов было 39, в 1895 г. 
поступило ещё 37, что составило 76 единиц 
[18, с. 5]. Возможно, первыми из декабристских 
раритетов были поступления, накапливавшие-
ся благодаря читинскому чиновничеству в свя-
зи с желанием создать в 1889–1890 гг. музей 
при Забайкальском областном статистическом 
комитете [9, с. 54; 12, с. 3–4]. В коллекцию по 
декабристам на 1895 г. входили пейзаж бисе-
ром из читинского дома Волконских, стенные 
часы из дома Д. И. Завалишина в Чите, фото-
графии А. К. Кузнецова 1889 г.: «Вид Благодат-
ского рудника», «Дом в Благодатском руднике, 
где жили Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская 
в 1827 г.», «Могила П. В. Аврамова в Акше», 
«Могила И. И. Горбачевского в Петровском За-
воде» [10, с. 68, 76]. Основную часть коллекции 
представляли документальные материалы, 
связанные с именем Д. И. Завалишина, и кни-
ги, найденные в его доме (были переданы в се-
редине 1890-х гг. в музей народовольцами, при-
бывшими в Читу на поселение после отбытия 
каторги на Каре). Немного позже из этого же 
источника поступали письма Завалишина [24; 
25, с. 98–99], а также книги на русском и ино-
странных языках, принадлежавшие декабри-
стам [25, с. 98, 102–111]. В 1897 г. коллекция 
по декабристам увеличилась до 88 единиц [19, 
с. 28]. Вероятно, в числе поступлений на этот 
год были вещи, также обнаруженные в бывшем 
доме Д. И. Завалишина и связанные с семей-
ством Смольяниновых, в том числе часы, кор-
пус которого, предположительно, был выпол-
нен Н. А. Бестужевым; шкатулка, возможно, из 
бывшего дома Завалишина [10, с. 44, 45]. На 
тот период в структуре всех музейных коллек-

ций они числились в «Отделе событий, относя-
щихся к Забайкалью» и в отчетах первых лет 
деятельности музея были указаны отдельной 
строкой: «Декабристы в Забайкалье». Вероят-
но, некоторая часть материалов была утрачена 
в 1901–1903 гг. из-за неудовлетворительного 
хранения (неприспособленность помещений, 
утрата при перемещениях), что подтверждает-
ся цифрами, указанными в отчётах.

В сложный для музея период (1903 г.) по-
ступил «альбом фотографических карточек, 
видов и снимков, относящихся до пребывания 
декабристов в Забайкалье на 50 картонах»: 
нечётко сформулированная запись в книге по-
ступлений подразумевала альбом фото зданий 
и мест пребывания декабристов в крае, сде-
ланных А. К. Кузнецовым в 1901 г. [20, с. 37]. 
К 1908 г. по данному разделу числилось 70 еди-
ниц [21, с. 25]. В 1909 и 1910 гг. поступило 
5 единиц: 3 снимка и 2 плана дома декабриста 
С. Трубецкого, которые передал А. Ф. Фара-
фонтов [22, с. 23]. В 1910 г. музей стал облада-
телем столика, сделанного М. А. Бестужевым 
(Селенгинск) [10, с. 52]. Из 26 377 единиц всего 
фонда музея насчитывалось 75 единиц по де-
кабристской тематике к 1911 г. [22, с. 20, 29]. 
Возможно, уже в это время в музее находилась 
рукопись «Поваренной книги» (изд. Решетнико-
ва, М., 1818), «приобретённая для музея в Пе-
тровском Заводе Я. М. Рубинштейном», пере-
писанная декабристами и их женами, с дар-
ственной надписью С. И. Смольянинову [25, 
с. 99]. Позже Колобовы из Петровского Завода 
передали фотопортрет И. И. Горбачевского 
(1850-е гг.) неизвестного автора [10, с. 80]. Судя 
по сведениям Харчевникова, в музее была не 
фотография, а портрет с неё, сама фотография 
к 1925 г. находилась у владельцев [6, с. 34]. Без 
сомнения все мемориальные декабристские 
вещи выставлялись на публику. Когда музей 
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обрел здание на улице Пушкина (1914), веро-
ятно, они стали демонстрироваться в залах 
первого этажа, где размещались исторические 
коллекции [7, л. 2; 8, с. 4]. Известно точно, что 
во второй половине 1920-х гг. они демонстри-
ровались на верхней площадке парадной лест-
ницы, что зафиксировано на фото М. И. Союзо-
ва [12, с. 41].

Учёный секретарь и заведующим исто-
рико-бытовым отделом А. В. Харчевников 
целенаправленно изучал и популяризиро-
вал наследие декабристов в Забайкалье  
в 1920-е гг. Им приобретались книги по дека-
бристской тематике в 1924 и 1925 гг., когда он 
был в командировке в Москве и Петрограде. 
Возможно, в этой поездке были приобрете-
ны изданные до революции записки декабри-
стов И. И. Горбачевского и Д. И. Завалишина  
[17, с. 76–77, 84; 10, с. 64]. В силу материаль-
ных возможностей того времени Харчевников 
занимался охраной недвижимых памятников, 
связанных с декабристами. Так, в Петровском 
Заводе на декабристском некрополе провел 
восстановительные работы, благоустраивал 
захоронения П. В. Аврамова и М. С. Лунина 
(Акша, Акатуй). Одним из вдохновителей юби-
лейных мероприятий, связанных со 100-летием 
восстания декабристов стал в 1925 г. В сбор-
ник «Декабристы в Забайкалье», редактором 
которого он явился, вошли две его статьи: «Вы-
сылка декабриста Д. И. Завалишина из Читы 
в 1863 г. По архивным материалам Читинско-
го музея» и «Книжное наследие декабристов 
в коллекции Читинского музея» с большой 
подборкой документальных материалов [6]. По 
утверждению краеведа Г. А. Жеребцова, Хар-
чевникова можно считать одним из основопо-
ложников сибирского декабристоведения. Есть 
сведения, что Харчевников, оказавшись по-
сле гонений в Читинском музее в Минусинске 
(1929 г.), являлся держателем большой ценной 
коллекции декабристских материалов, в том 
числе акварелей Бестужева. Возможно, в этой 
коллекции находилась супница фарфорового 
завода Ф. Я. Гарднера, предположительно при-
надлежавшая ранее С. Г. Волконскому, а также 
гербарий «Эдельвейсы», собранный декабри-
стами в Чите в 1827–1830 гг. Позже акварели 
Бестужева были переданы в ГИМ, супница 
хранится в Минусинском Музее декабристов  
[16, с. 155; 12, с. 143].

В Читинском музее тема декабристов 
с точки зрения экспозиционного показа стала 
одной из приоритетных в связи с правитель-
ственными распоряжениями об отражении 
российского революционно-освободительного 
движения в целом и создании в составе музея 

историко-революционного отдела (создан в со-
ответствии с постановлением Президиума За-
байкальского губисполкома от 18 июня 1925 г.). 
Его основой стали декабристские материалы. 
Подготовку экспозиции возглавлял директор 
музея А. К. Кузнецов [14, с. 6; 23, с. 144], был 
привлечён один из руководителей Читинского 
отделения Всесоюзного общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев Н. Н. Жу-
ков, ставший заведующим историко-революци-
онного отдела, а позже – заместителем дирек-
тора. По сути, и как позже в отчётах значилось, 
А. К. Кузнецовым и его помощниками создан 
Музей революции, торжественно открытый  
20 декабря 1925 г. [12, с. 34]. В его экспозиции, 
отразившей три этапа освободительного дви-
жения в России, в разделе «Декабристы» по-
казывались забайкальские материалы, разра-
ботана экскурсия «Декабристы в Забайкалье»  
[7, л. 7]. На его базе в 1927 г. в музее развер-
нулась выставка, посвящённая 10-летней го-
довщине Октябрьской революции, с разделом 
о декабристах (руководил директор музея 
П. А. Окунцов) [2, л. 144об.–146]. Сохрани-
лись фотографии фрагментов этой выставки  
[12, с. 40, 62–63]. Музей революции в составе 
Читинского музея функционировал на протяже-
нии 1930-х гг. В конце 1930-х гг. в раздел «Дека-
бристы», в котором демонстрировались вещи 
декабристов, впервые была введена указанная 
выше рукописная поваренная книга, хранивша-
яся до этого времени в неразобранном архиве 
музея [12, с. 84]. Возможно, демонстрирова-
лись интереснейшие документы бывшего Жан-
дармского управления, полученные в резуль-
тате его ликвидации после 1917 г., например, 
«Роспись государственным преступникам» 
(1826 г.) [10, с. 6]. 

Тема декабристов актуализировалась 
в контексте разработки музеем экспозиции по 
истории города Читы в 1940–1950-е гг. Ещё во 
второй половине 1920-х гг. в связи с установ-
кой на изучение истории города при создании 
соответствующей коллекции рекомендовалось 
учесть «выдающиеся моменты его жизни», роль 
замечательных людей в социальной и культур-
ной жизни города, необходимость составления 
их биографий [1, л. 62 об.]. В аналогичном клю-
че декабристская проблематика прорабатыва-
лась сотрудником музея Н. С. Тяжеловым. Он 
в 1944 г. подготовил выставку по истории Читы, 
а в 1952 г. – большую экспозицию, в которых 
были представлены материалы по декабри-
стам [13, с. 606; 3, л. 8]. В экспозиции 1952 г. 
были представлены фотографии А. К. Кузнецо-
ва конца XIX – начала XX вв. с видами Читы 
(числились, как относящиеся к декабрист-
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ской теме): их большие копии были сделаны 
в 1932–1933 гг. [1, л. 114; 12, с. 91]. Н. С. Тяже-
лов одним из первых открыто встал на защи-
ту здания Церкви декабристов, опубликовав 
в газете «Забайкальский рабочий» (1959 г., 15 
октября) заметку: «…Читинский горисполком 
решением от 24 июля 1959 г. передает здание 
церкви на баланс сельскохозяйственному тех-
никуму и разрешил… надстроить третий этаж. 
Нельзя примириться с тем, что Чита лишится 
такого исторического и архитектурного памят-
ника!... Решение горисполкома должно быть 
отменено».

В музей поступали различные инстру-
менты, использовавшиеся в шахтах, где ра-
ботали каторжане, а также предметы каторж-
ного быта (бадья, молоток, кандалы, клейма) 
в 1950–1960-х гг. Ценным приобретением ста-
ла свеча из штольни Благодатского рудника, 
где работали декабристы в 1826–1827 гг. [10, 
с. 35, 45]. Как типичные, эти предметы демон-
стрировались в интересуемом нами разделе. 
В связи с 125-й годовщиной перевода декабри-
стов в Петровский Завод из Читы (1955 г.) была 
создана передвижная выставка «Декабристы 
в Забайкалье» [4, л. 4]. В 1960-е гг. экспози-
ционный раздел о пребывании декабристов 
в Забайкалье пополнился документами в виде 
муляжей, которые выявили в Читинском госар-
хиве сотрудники дореволюционного отдела 
А. Ф. Сараев, В. М. Данилова, Л. А. Лоницкая 
[5, л. 15; 12, с. 124]. В 1970-х гг. декабрист-
ская коллекция пополнилась личными вещами 
Д. И. Завалишина (медальон с колечками во-
лос жены и сына, ожерелье, рыболовные сна-
сти), переданные его потомками [10, с. 68–69].

В 1950-х гг. музей вновь внес вклад в ох-
рану историко-культурных объектов, связан-
ных с декабристами. В 1954 г. Н. С. Тяжелов 
и художник музея И. Н. Букин в Петровск-За-
байкальском собрали сведения о домах, в ко-
торых жили жена декабриста Е. И. Трубецкая, 
декабрист И. И. Горбачевский, констатировали 
их неудовлетворительное состояние. Тяжелов 
обратился к секретарю райкома партии о необ-
ходимости принять меры по их спасению, а на 
доме, принадлежавшем Е. И. Трубецкой, где 
позже жили управляющие заводом, где «сохра-
нились ещё элементы времен декабристов», 
предложил установить мемориальную доску. 
Хлопотал о благоустройстве могилы И. И. Гор-
бачевского и склепа А. Г. Муравьевой [12, с. 93]. 
Итогом этой поездки стала небольшая живо-
писная работа И. Н. Букина «Склеп А. Г. Мура-
вьевой», которая позже вошла в экспозицию 
(в настоящее время хранится в фондах му-
зея) [11]. По итогам поездки в 1960 г. И. Н. Бу-

кина (находился в составе экспедиции ГИМа) 
делались зарисовки декабристской штольни 
Благодатского рудника и обрушившейся сте-
ны Акатуйской тюрьмы, где томился М. С. Лу-
нин. В его отчёте об этой поездке читаем: «…С 
утра всем составом пошли в Благодатский руд-
ник, что в 1,5 километрах от Горного Зеренуя. 
Я сразу же подошел к так называемой штольне 
декабристов. Будучи раньше …, в 1957 г., я ви-
дел более благоустроенный выход из штольни. 
Ею пользовались как для водопровода во вре-
мя выкачки воды из шахт современных разра-
боток. Сейчас передо мною предстали разва-
лины» [12, с. 114–115].

В активизировавшейся лекционной ра-
боте приоритетной была тема «Декабристы 
в Забайкалье» в 1960-х гг. Наряду с популя-
ризацией наследия декабристов музейными 
средствами Читинский музей активно пропа-
гандировал его в периодической печати, «Ка-
лендаре знаменательных и памятных дат» (на-
чал выходить с 1964 г.), в котором помещались 
биографии декабристов. Изучался музейный 
документальный фонд декабристов, в резуль-
тате выявлялись ранее неизвестные факты. 
Так, М. И. Алферина в документах Д. И. Зава-
лишина нашла сведения о семействе управля-
ющего Читинской волостью С. И. Смольянино-
ва, установила связь одного из его представи-
телей с семьей Пушкина [Там же, с. 120]. Как 
итог многолетней исследовательской работы 
в 1976 г. в Восточно-Сибирском книжном изда-
тельстве стал выход сборника документальных 
материалов о декабристах «К России любовью 
горя», в подготовку которого большой вклад 
внесли музейщики А. Е. Конюхова и М. И. Ал-
ферина, работавшие ранее в музее А. П. Ай-
кина и В. Г. Изгачев. Популяризация наследия 
декабристов осуществлялась по всему краю 
благодаря передвижному музею (с 1962 г. вна-
чале оборудованном в железнодорожном ва-
гоне; с 1963 г. стал перевозиться на машине 
и автобусе). Систематически один из разделов 
передвижных выставок посвящался пребыва-
нию декабристов в Забайкалье. В 1975 г. в пе-
редвижном музее были представлены стенды, 
посвященные 150-летию восстания декабри-
стов. Тогда состоялось четыре выезда ваго-
на-музея и авто-музея по маршрутам: Забай-
кальск – Чита; Улетовский, Ононский районы; 
воинские части, во время которых сотрудники 
Читинского музея К. И. Сысоева и Н. С. Козло-
ва провели до 90 экскурсий для 1830 слуша-
телей. В рамках передвижного музея прово-
дилась лекционная работа. Лекции читались 
«Декабристы в Забайкалье» на погранзаставах 
в 1978 г. [Там же, с. 132]. 



73

Константинова Н. Н. Изучение и популяризация наследия декабристов  
(на примере деятельности Читинского краеведческого музея) 

В 1969 г. в связи с необходимостью рас-
ширения экспозиционных площадей Читин-
ского краеведческого музея решено в памят-
нике культовой архитектуры «Старо-Читинская 
Михайло-Архангельская церковь» открыть 
филиал. Построенная в 1776 г. бревенча-
тая церковь в памяти читинцев сохранилась 
под названием «Церковь декабристов», так 
как была связана с их пребыванием в Чи-
тинском остроге в 1927–1930 гг. Предпола-
галось, что после ремонта в здании разме-
стится экспозиция по истории города Читы, 
в дальнейшем на этой основе будет создан 
Музей декабристов. Экспозиционный проект 
с названием «История города Читы (1653–
1917 гг.)» (тематико-экспозиционный план,  
графический эскиз, монтажные листы по худо-
жественному оформлению экспозиции) разра-
ботали заведующий филиалом А. Ф. Сараев 
(назначен в 1969 г., ранее возглавлял отдел 
дореволюционной истории Читинского музея) 
и художник музея И. Н. Букин. Они выезжа-
ли в Москву в ведущие музеи для получения 
консультаций по проектированию и в 1970 г. 
в ГИМе получили рецензию на представленный 
ими проект [12, с. 143]. Эта проектная работа 
нашла отклик среди музейщиков ГИМа, так как 
в этот период наблюдалось качественное из-
менение в области музейного проектирования: 
экспозиционный дизайн становился самостоя-
тельным и престижным видом художественного 
творчества, сотворчества музейного научного 
сотрудника и музейного художника [15, с. 170]. 

Поскольку весомую часть в экспозиции 
должен был занять раздел, посвящённый де-
кабристам, А. Ф. Сараев провёл поисковую 
работу по данной теме. В ГИМе получил план 
Читинского острога (Фаленберг, 1830 г.), фото-
графии по истории Нерчинской каторги (в том 
числе вид Акатуевской тюрьмы) в 1971 г. Со-
трудник ГИМа М. Ю. Барановская передала 
гербарий «Эдельвейсы», собранный дека-
бристами в Чите в 1827–1830 гг. (подарен ей 
А. В. Харчевниковым в 1935 г.). На обороте её 
надпись: «Создаваемому музею декабристов 
отдаю их 8 июля 1971 года». А. Ф. Сараев вёл 
переписку с потомками декабристов и сделал 
сборы по истории декабристского движения: 
книги, подписанные потомками декабристов, 
фотокопии с их рисунков [12, с. 143]. Наряду 
с научно-исследовательской и проектно-экс-
позиционной работой А. Ф. Сараеву пришлось 
осуществлять контроль над работами по вну-
треннему ремонту здания-памятника, за бла-
гоустройством территории. Осенью 1971 г. за-
думанная экспозиция «История города Читы 
(1653–1917 гг.)» была смонтирована на план-

шетах на втором этаже. Наряду с изобрази-
тельными материалами демонстрировались 
подлинные вещи декабристов, типичные пред-
меты той эпохи, рисунки декабристов – под-
линные и копии, полученные из ГИМа. Фили-
ал Читинского краеведческого музея был от-
крыт 1 декабря 1971 г. В декабре его посетило 
2 050 чел., состоялось 29 экскурсий. В 1972 г. 
побывало 21 120 посетителей [Там же, с. 144]. 
Вместе с А. Ф. Сараевым в филиале работала 
О. Г. Локотко, позже заведующая научно-про-
светительного отдела Читинского музея.

Уже в первый год работы филиала стало 
ясно, что проведённый ремонт недостаточен, 
здание не соответствует требованиям проти-
вопожарной безопасности, что архитектурный 
памятник нуждается в радикальной научной 
реставрации. Филиал действовал в течение 
пяти лет, с 1970 по 1975 г. (в мае 1976 г. здание 
было закрыто на реставрацию, но посетителей 
продолжали принимать в условиях постепенно 
проводившихся строительных работ в 1978–
1979 гг.). В 1975 г. здесь развернулась крупная 
выставка, посвященная 150-летию восстания 
декабристов (восемь разделов с историей де-
кабризма в России и историей пребывания де-
кабристов в Забайкалье на каторге и поселе-
нии) [Там же с. 145]. В тот год, когда с размахом 
отмечался 150-летний юбилей восстания дека-
бристов на Сенатской площади в Санкт-Петер-
бурге, филиал Читинского музея «Церковь де-
кабристов» посетило 24 164 чел., в том числе 
в 478 экскурсионных группах – 13 001 [Там же, 
с. 146]. Заведующая филиалом К. И. Сысоева 
и научный сотрудник Н. С.  Козлова (работали 
в филиале с 1972 г.) по итогам исследований 
в Читинском госархиве представили доклады 
«Культурно-просветительская деятельность 
декабристов в Забайкалье» и «Материалы де-
кабристов в экспозициях и фондах музея» на 
конференциях «Декабристы и русская культу-
ра» (Иркутск), «Декабристы и Сибирь» (Чита). 
В Читинском музее на конференции, посвя-
щенной указанной дате, состоялась научная 
конференция, в которой приняли участие сту-
денты ЧГПИ, заочного отделения юридического 
факультета ИГУ, сотрудники музея и Читинско-
го отделения ВООПИиК [Там же, с. 146]. В газе-
те «Забайкальский рабочий» часто публикова-
лись статьи о декабристах, выставках и науч-
но-просветительной работе филиала «Церковь 
декабристов». По-прежнему в условиях затя-
нувшейся реставрации здания организовыва-
лись временные выставки, например, в 1978 г. –  
«Пушкин и декабристы», в 1979 г. – «К 175-ле-
тию со дня рождения Д. И. Завалишина» с под-
линными документами [Там же, с. 145–146]. 
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В рамках исследовательской работы по дека-
бристам К. И. Сысоева в 1978 г. в библиотеках 
и музеях Ленинграда (Эрмитаж, Пушкинский 
дом, Государственный музей истории г. Ле-
нинграда и др.) выявила новые документы, 
письма, изобразительные материалы, адреса 
потомков декабристов. Для будущего Музея 
декабристов в Чите были заказаны их каче-
ственные художественные копии и муляжи. 
Такая же работа проведена ею для Музея де-
кабристов в г. Петровск-Забайкальском (соз-
давался в течение 1973–1980 гг. в бывшем 
доме Е. И. Трубецкой). Судя по отчету, ею 
было передано около 200 копий акварелей, 
выполненных ленинградскими художниками 
с подлинников декабристов, несколько копий 
миниатюр на фарфоре с портретов декабри-
стов, приобретенных у букинистов 300 книг 
декабристской эпохи, мебель, фотографии  
[12, с. 145].

По-прежнему история декабристов на За-
байкальской земле демонстрировалась в ос-
новной экспозиции Читинского музея. Благо-
даря сотруднику музея Е. Ф. Калашниковой 
в 1975 г. создан раздел «Декабристы на посе-
лении» с акцентом на научно-просветитель-
скую и литературную деятельность декабри-
стов на поселении в Забайкалье. Сюда вошли 
муляжи документов архивов Читы и Иркутска, 
портреты декабристов, а также подлинные 
предметы, принадлежавшие декабристам, 
типичные вещи и книги того времени, офици-
альная переписка о декабристах. Многие ма-
териалы данного раздела получены благодаря 
поисковой работе в архивах музеев и библи-
отек Ленинграда Е. Ф. Калашниковой. С по-
мощью названных предметов был воссоздан 
дворянский интерьер (первая половина XIX в.). 
Этот раздел вошел в экспозицию «Политиче-
ская ссылка в Восточном Забайкалье в XIX –  
начале XX вв.», разработанную в 1972–1973 гг. 
под руководством заведующей дореволюци-
онным отделом Л. А. Лоницкой. Расширилась 
лекционная тематика: «Декабристы на каторге 
и ссылке», «Декабристы в Чите», «Декабристы 
на поселении», проведен вечер «Дум высокое 
стремленье» для старшеклассников [Там же, 
с. 146–147]. В рамках научной обработки доку-
ментального фонда музея, начавшейся в эти 
годы, в 1974 г. оформлен фонд декабриста 
Д. И. Завалишина (1804–1892). Как видим, на-
копленная за многие годы многими поколения-
ми сотрудников исследовательская база по де-
кабристам к концу 1970-х гг. позволила музею 
в популяризации их наследия выйти на широ-

кий показ достаточно узких тем. Например, за-
байкальских страниц биографии того или иного 
декабриста.

Во второй половине 1970-х гг. продолжа-
лись работы по созданию научной основы для 
будущего Музея декабристов: начатая разра-
ботка тематико-экспозиционного плана (ТЭП) 
К. И. Сысоевой, продолжена Е. Ф. Калашнико-
вой (заведующая филиалом в 1979–1988 гг.). 
На основе этих проработок была осуществлена 
телевизионная передача, давшая старт систе-
матической, выходившей десятилетие на Чи-
тинском телевидении передачи «Зажгутся свечи 
в доме декабристов». Постепенно сформирова-
лась вся концепция музея: экспозиционные пло-
щади давали возможность вместе с историей 
декабристов в Забайкалье (автор ТЭП Е. Ф. Ка-
лашникова) показать все российское декабрист-
ское движение (автор ТЭП Н. С. Козлова, возгла-
вившая Музей декабристов в 1988 г.). Одной из 
ведущих составляющих музейного творчества 
стала разработка архитектурно-художественно-
го проекта специалистом Ленинградского отде-
ления комбината живописно-оформительского 
искусства Г. Г. Кравцовым [10, с. 5]. Продуманы 
образ интерьеров, способы освещения, приме-
нение новейших материалов, цветовое реше-
ние, разработаны чертежи и эскизы элементов 
интерьера и др. Накопленного с 1894 г. экспози-
ционного материала, который демонстрировал-
ся и в постоянной экспозиции Читинского музея, 
и в его филиале, было недостаточно для соз-
дания задуманного мемориального и тематиче-
ского музея. На новом этапе необходимы были 
дополнительные сборы, тщательная проработ-
ка документальных источников, изготовление 
качественных копий и муляжей. Исследования 
в архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда, 
Иркутска, Улан-Удэ, Тобольска, Читы, пере-
писку с потомками декабристов, сборы и при-
обретения книг, типичных предметов (мебели, 
элементов интерьера XIX в. и др.) продолжи-
ли читинские музейщики Е. Ф. Калашникова 
и Н. С. Козлова, в 1980–2000-х гг. ставшие од-
ними из ведущих сибирских декабристоведов. 
После завершившейся в 1983 г. полноценной 
научной реставрации здания силами специ-
алистов Московского института «Спецпроек-
треставрация» и Читинского городского ре-
монтно-строительного треста (с перерывами 
реставрация продолжалась в течение семи 
лет) 26 декабря 1985 г. в Чите открылся Му-
зей декабристов. Этот музей один из немногих  
в России – крупный центр исследования и попу-
ляризации наследия декабристов [10; 12].
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Монгольская народная партия
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Монгольская народная партия (Монгол Ардын Нам) выступала как важная политическая сила 
в стране на протяжении длительного периода времени (более чем в сто лет). В процессе своей 
активной деятельности она определяла судьбу страны в рамках трёх абсолютно разных поли-
тических систем. В статье характеризуется история этой народной партии. Особый акцент 
делается на её функционировании на современном этапе мирового развития. Вывод в статье 
строится на высказывании, что Монгольская народная партия в политической истории Монголии 
XX и XXI вв. продолжает свою работу и влияет на политическую систему страны.

Ключевые слова: Демократическая партия Монголии, Великий Хурал, Монгол Ардын Нам, 
Коалиция Монгольского Демократического Союза, Монгольская народная партия, Революционная 
партия Монголии

The Mongolian People’s Party

Thomas Weyrauch
Heuchelheim, Germany

dr.thomas.weyrauch@gmx.de

The Mongolian People’s Party (Mongol Ardyn Nam) has been the most important political force in the 
country for a long period of time, more than a hundred years. In her work, she determined the fate of the 
country within the framework of three completely different political systems. The article characterizes the 
history of the Mongolian People’s Party. Attention is focused on its existence at the present stage of world 
development. The conclusion is made about the special significance of the Mongolian People’s Party in the 
political history of Mongolia in the 20th century. It is noted that she is “alive” today.

Keywords: Democratic Party of Mongolia, Great Khural, Mongol Ardyn Nam, Mongolian Democratic 
Union Coalition, Mongolian People’s Party, Revolutionary Party of Mongolia

When you think of the ruling party of Mongo-
lia in 2022, the Swedish book Hundraettåringen 
som smet från notan och försvann (The 101–
Year-Old Man Who Skipped Out on the Bill and 
Disappeared) by Jonas Jonasson, which became 
a bestseller in many countries and was even made 
into a movie. Declared dead several times by po-
litical observers, that party has mastered the task 
of adapting to changing political systems and ex-
ercising power most of the time.

The first party on Mongolian soil was the 
anti-Bolshevik Tans-Baikal Cossack Party 
(Забайкальская казачья партия), which in re-
ality was not a genuinely Mongolian association, 
but was founded in 1917 by Zaibaikal Cossacks 
around Baron Roman of Ungern-Sternberg. It was 
not until 1921 that a party was founded with a truly 
Mongolian membership, which sought to defend 
Mongolia, the Bogd Khanate, which had recently 
become independent, against a Chinese invasion. 
It was the Mongol Ardyn Nam (Монгол Ардын 
Нам, Mongolian People’s Party) [16: 39–40].

Now that the Soviet revolutionaries had de-
feated their opponents on Mongolian territory as 
well, they transformed the Mongolian Bogd Khan-
ate into a state based on their model [8: 13].

Under Soviet influence, the Mongol Ardyn 
Nam changed its previous policy at its 3rd party 
congress in August 1924 and altered its name to 
Mongol Ardyn Huwysgalt Nam (Монгол Ардын 
Хувьсгалт Нам, Revolutionary Party of the Mon-
golian People). This was accompanied by the con-
version of the Bogd Kanat into the Mongolian Peo-
ple’s Republic on November 26, 1924. [2: 165; 4: 
231; 8: 13; 12: pp. 475, pp. 578; 13: 794]. 

With the reorientation of the initially more 
right-wing Mongol Ardyn Nam to the left-wing 
Mongol Ardyn Huwysgalt Nam, a transformation in 
state and society took place in the form of the ex-
propriation of ‘feudal’ goods, the collectivization of 
animal husbandry, the expulsion of Chinese trad-
ers and the establishment of a Soviet trade mo-
nopoly. In an excess, the Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam expropriated 600 estates and expelled lamas 
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from their Buddhist monasteries. They imprisoned 
abbots or killed them. Out of fear, the shepherds 
slaughtered their livestock, causing famine and 
the country to the brink of civil war, which Soviet 
troops nipped in the bud [12: 138].

In the 1930s, the ruler of the party, Khorloo-
giin Choibalsan, massacred great numbers of the 
Mongolian civilian population. The repression of 
the one-party rule under the Mongol Ardyn Huwys-
galt Nam continued over the death of Choibalsan 
in 1952 under his successor Yumjaagiin Tseden-
bal and from 1984 Jambyn Batmönkh on [2: pp. 
307; 12: pp. xlviii, pp. 16, pp. 704].

This structure could only be maintained for 
another six years: with the founding of the Mongo-
lyn Ardchilsan Nam (Монголын Ардчилсан Нам, 
Democratic Party of Mongolia), the Mongolyn Sot-
sial Dyemokrat Nam (Монголын Социал Демократ 
Нам, Social Democratic Party of Mongolia), the Mon 
Nam (Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам, Mongo-
lian National Democratic Party), as well as initially 
three smaller parties, there emerged an opposition 
with six new political groups for the upcoming elec-
tions [15: pp. 279-280, 285-287, 291-299; 3: 148].

After that peaceful, democratic revolution, the 
Mongolian Ardyn Huwysgalt Nam (Монгол Ардын 
Хувьсгалт Нам, Revolutionary Party of the Mongo-
lian People) finally transformed into a social dem-
ocratic party. Thanks to its nationwide structure, it 
therefore won the first elections in 1990 [5: 38].

Although the Mongol Ardyn Huwysgalt Nam 
had a dictatorial past, that party won almost all 
seats in the election for the Great Hural, namely 
357 out of 4301.

The Mongol Ardyn Huwysgalt Nam held this 
position even in the 1992 election. The situa-
tion only changed with the 1996 elections. With 
the formation of a Mongolyn Ardchilsan Kholboo 
(Монголын Ардчилсан Холбоо, Mongolian Dem-
ocratic Union Coalition), consisting of the Nation-
al Democrats, the Social Democrats and others, 
the previous ruling party lost power. With 50 seats 
out of 76 seats in the Great Hural, the Democrat-
ic Union Coalition had the absolute majority and 
provided the president with Tsakhiagiin Elbegdorj 
(Цахиагийн ЭлбEGдорж) [5: 38; 11: pp. 2, pp. 13].

It seemed that the Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam had won its last election victory in 1992 and 
its utter decline began with the 1996 election. 
These expectations were belied by the 2000, 2004 

1 Inter-Parliamentary Union. 2000. – URL: http://archive.
ipu.org/parline-e/reports/arc/2219_00.htm (дата обращения: 
05.02.2022). – Текст: электронный; Inter-Parliamentary 
Union. 2004. – URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/
arc/2219_04.htm (дата обращения: 05.02.2022). – Текст: 
электронный; Inter-Parliamentary Union. 2008. – URL: http://
archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2219_08.htm (дата 
обращения: 05.02.2022). – Текст: электронный.

and 2008 elections. This was due to the high ex-
pectations voters had of this party. For example, 
in 2008, before the elections, the Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam advocated greater prosperity and 
an increase in gross national income. The welfare 
system should also be improved, poverty reduced 
and corruption combated. However, the debate 
about mineral deposits, i. e. whether they should 
remain in state ownership or – as the opposition 
demanded – should be privatized was decisive for 
the election campaign2.

The fact that the election victory of the Mon-
gol Ardyn Huwysgalt Nam did not bring any joy 
became apparent immediately after the election 
results were announced: At that time, supporters 
of the opposition Mongol Ardchilsan Nam had ac-
cused the ruling Mongol Ardyn Huwysgalt Nam 
of election fraud and vote manipulation. Violent 
clashes followed. Only the formation of a grand 
coalition between the Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam and the Mongolyn Ardchilsan Nam was able 
to calm the tense situation again [10: 94]

Meanwhile, the Mongol Ardyn Huwysgalt Nam 
resumed its original name Mongol Ardyn Nam in 
2010. However, this was not only met with approv-
al. A group led by former party leader, prime minis-
ter and president Nambaryn Enkhbayar finally left 
the Mongol Ardyn Nam and founded a new party in 
February 2011 under the “old” name Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam. Enkhbayar became chairman of 
the new party [10: 98].

In 2012, after a longer period, the Mongolyn 
Ardchilsan Nam won again, gaining 31 seats in 
the Great Hural, while the Mongol Ardyn Nam was 
just behind with 25. The reason for this result laid 
in the uncertainty of the Mongolian voters by the 
new electoral system and because of the arrest of 
Nambaryn Enkhbayar (Намбарын Энхбаяр), the 
former President and Chairman of the Mongol Ar-
dyn Huwysgalt Nam, on grounds of corruption [10: 
94, pp. 100].

That leading position lasted only four years. In 
2016, the Mongol Ardyn Nam again won 65 out of 
76 seats with a voter turnout of 73%. A split from 
this party, which bore the former name of the par-
ent party, namely Mongol Ardyn Huwysgalt Nam, 
won only one seat. In the end, nine seats remained 
for the Mongolyn Ardchilsan Nam3.

2 International Foundation for Electoral Systems (IFES), 
Election Guide. – URL: https://www.electionguide.org/
elections/id/2655 (дата обращения: 05.02.2022). – Текст: 
электронный.

3 International Foundation for Electoral Systems 
(IFES), Election Guide, June 26, 2017. – URL: https://www.
electionguide.org/elections/id/2654 (дата обращения: 
05.02.2022). – Текст: электронный; International Foundation 
for Electoral Systems (IFES), Election Guide, July 9, 2017. – 
URL: https://www.electionguide.org/elections/id/3038 (дата 
обращения: 05.02.2022). – Текст: электронный.
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The 2017 presidential elections, which re-
quired two ballots, deviated from the dominance 
of the Mongolian Ardyn Nam with a voter turnout 
of initially 68%, but then only 56 % for the runoff. 
Khaltmaagiin Battulga (Халтмаагийн Баттулга), 
the Mongolian Ardchilsan Nam candidate, ulti-
mately won with 611,226 votes or 55 %. Despite 
the low participation in the second ballot, he was 
able to gain 93,998 votes compared to 517,478 in 
the first ballot1.

The parliamentary elections of June 24, 2020 
confirmed the great popularity of the Mongolyn 
Ardyn Nam with 62 seats (1,795,793 votes). With 
eleven seats (978,890 votes), the Mongolyn Ard-
chilsan Nam had no choice but to perch on the 
hard benches of the opposition.

As a result, the party was able to assert it-
self in the 2021 presidential elections, where turn-
out was low. Ukhnaagiin Khürelsükh (Ухнаагийн 
Хүрэлсүх), the candidate of the Mongolyn Ardyn 
Nam prevailed against the two opposing candi-
dates with 823,326 votes, i. e. 72 %2.

The Mongol Ardyn Nam thus has a turbulent 
history of 101 years. Among them were some 
political explosions that would have delighted the 
centenarian movie hero Allan Karlsson. But the 
party has ruled Mongolia most of the time and is 
as alive as she was in 1921.

Mongolian National Elections

Parliament President

1990

Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam 
(Revolutionary Party of 
the Mongolian People)

Punsalmaagiin Ochirbat
(Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam)

1992 Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam

1993

Punsalmaagiin Ochirbat
(Mongolyn Sotsial 
Demokrat Nam - Mongol 
Ündesnii Ardchilsan Nam)

1996
Mongolyn Ardchilsan 
Kholboo (Democratic 
Union)

1997
Natsagiin Bagabandi
(Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam)

2000 Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam

2001
Natsagiin Bagabandi
(Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam)

2004 Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam

2005
Nambaryn Enkhbayar
(Mongol Ardyn Huwysgalt 
Nam)

2008 Mongol Ardyn 
Huwysgalt Nam

2009
Tsakhiagiin Elbegdorj
(Mongolyn Ardchilsan 
Nam)

2012
Mongolyn Ardchilsan 
Nam) (Democratic 
Party)

2013
Tsakhiagiin Elbegdorj
(Mongolyn Ardchilsan 
Nam)

2016 Mongol Ardyn Nam

2017
Khaltmaagiin Battulga 
(Mongolyn Ardchilsan 
Nam)

2020 Mongol Ardyn Nam

2021 Ukhnaagiin Khürelsükh
(Mongol Ardyn Nam)
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