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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Календарь знаменательных и памятных дат Забайкальского 
края» является ежегодным универсальным библиографическим посо-
бием, издаваемым отделом библиографии и краеведения Забайкаль-
ской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина с 
1964 года. Это издание входит в состав обязательных звеньев системы 
краеведческой рекомендательной библиографии и ставит цель оказать 
помощь библиотекам края в популяризации краеведческих знаний и 
краеведческой литературы.

В «Календарь» включены сведения, отражающие важные даты 
истории, политической, экономической, научной и культурной жизни 
Забайкальского края. Основным источником выявления дат служит «Ле-
топись Забайкалья» – универсальное справочно-библиографическое 
пособие, содержащее свод фактографических сведений о значимых 
событиях Забайкалья с 1653 года по сегодняшний день с обязатель-
ным указанием источников, из которых взяты даты. другими источни-
ками сведений являются «Энциклопедия Забайкалья» и краеведческая 
литература справочного, комплексного и тематического характера.

даты «Календаря» расположены в хронологической последова-
тельности независимо от темы. К наиболее знаменательным и впервые 
публикуемым датам даны авторские статьи или исторические справки 
с библиографическими списками. Эти даты в Хронике событий обо-
значены звездочкой. Расположение литературы в библиографических 
списках алфавитное или в прямой хронологии (издания, публикации в 
сборниках), и в обратной хронологии (статьи из периодических изда-
ний), не претендует на полный охват источников и носит рекоменда-
тельный характер.

В работе над «Календарем» принимали участие ученые, краеведы, 
общественные деятели, сотрудники библиотеки.
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издание адресовано специалистам архивов, музеев, библиотек, 
журналистам, преподавателям, книголюбам, краеведам, администра-
тивным работникам, а также всем, кто интересуется историей и совре-
менной жизнью родного края.

Замечания и пожелания, а также предложения по включению но-
вых дат в последующие списки «Календарей» просьба присылать по 
адресу:

672039, г. Чита, ул. Ангарская, 34. Забайкальская краевая универ-
сальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Отдел библиографии 
и краеведения.

Составители выражают благодарность всем, кто принимал уча-
стие в подготовке издания.

ХРОнИКа Дат И СОбытИй ЗабайКаЛья на 2023 гОД
1 января 90 лет со дня рождения Виктора Константиновича 

Тимофеева (1933–1989), деятеля культуры, начальника 
Читинского областного управления культуры

2 января 80 лет со дня рождения Валентина Александровича 
Болтяна (1943–2015), деятеля образования, кандидата 
сельскохозяйственных наук, заслуженного работника 
АПК Читинской области

3 января 100 лет со дня рождения Георгия Васильевича Ляхова 
(1923–1983), Героя Советского Союза, участника Вели-
кой Отечественной войны

3 января* 150 лет со дня рождения ивана Васильевича Бабушкина 
(1873–1906), революционера

8 января 120 лет со дня рождения Георгия ивановича Шелеста 
(1903–1965), писателя, члена Союза писателей СССР

11 января 175 лет со дня рождения Михаила ивановича Орфанова 
(1848–1884), литератора, этнографа

13 января 70 лет со дня рождения Ольги Викторовны Стельмак 
(1953), лингвиста, педагога, переводчика, кандидата 
филологических наук

20 января* 90 лет со дня рождения Владимира Степановича 
Полякова (1933), журналиста, самодеятельного поэта

21 января 100 лет со дня рождения Михаила ивановича 
Кондратьева (1923–1999), организатора образования, 
заслуженного учителя школы РСФСР, заслуженного 
работника культуры РСФСР

22 января* 110 лет со дня рождения Павла Михайловича Бесова 
(1913–1945), журналиста, военного корреспондента 
Забайкальского фронта
70 лет удоканской геологической экспедиции (1953)

25 января* 80 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Коз-
ловского (1943), военного летчика, и 50 лет его 
героическому подвигу (27.03.1973)
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31 января* 120 лет со дня рождения Афанасия Павлантьевича 
Белобородова (1903–1990), советского военачальника, 
генерала армии, дважды Героя Советского Союза, 
участника военных событий на КВЖд

2 февраля 120 лет со дня рождения Людмилы Александровны 
Покровской (1903–1990), литератора, литературного 
редактора

10 февраля 100 лет со времени первого выпуска литературного, 
художественного и политического журнала «Факел 
Творчества» (1923)  

16 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Тимофеевича Руденко 
(1938–2020), краеведа, педагога, географа, путешест-
венника

17 февраля 100 лет со дня рождения николая ивановича Фалилеева 
(1923–1988), организатора образования, заслуженного 
учителя школы, руководителя профтехучилищ в  
г. Петровск-Забайкальский (1964–1988)
20 лет со дня открытия спортивно-оздоровительного 
комплекса «Высокогорье» в г. Чите (2003)

18 февраля 110 лет со дня рождения Евгения дмитриевича Петряева 
(1913–1987), учёного, краеведа, писателя

25 февраля 80 лет со дня рождения Любови Михайловны Пакулиной 
(1943), деятеля культуры, заслуженного работника 
культуры РФ
70 лет со дня рождения Александра Владимировича 
Машанова (1953), актёра, заслуженного деятеля 
искусств Читинской области

28 февраля* 80 лет со дня рождения Людмилы Григорьевны 
Полетаевой (1943–2021), педагога, публициста, литера-
туроведа, краеведа, кандидата культурологии

Март* 80 лет со времени передачи фронту танковой колонны 
«Комсомолец Забайкалья» (1943)

1 марта 15 лет со дня образования Забайкальского края (2008)

10 марта* 100 лет со дня рождения Василия Савельевича Сизикова 
(1923–1962), участника Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы

              * 70 лет со дня рождения николая Витальевича Ярос-
лавцева (1953), детского писателя

12 марта 160 лет со дня рождения Владимира ивановича 
Вернадского (1863–1945), русского, советского учёного, 
основателя геохимии, биогеохимии, радиогеологии, 
естествоиспытателя, общественного деятеля, 
профессора МГу

             * 110 лет со дня рождения Базара Ринчино (1913–
1943), Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны

13 марта 90 лет со дня рождения Юрия николаевича 
Голубинского (1933–2007), партийного деятеля, 
кандидата исторических наук

18 марта 85 лет со дня рождения Леонида Григорьевича 
Аверьянова (1938–2011), композитора

19 марта 100 лет со дня рождения Александра ивановича 
никифорова (1923–2014), самодеятельного художника, 
участника Великой Отечественной войны

21 марта* 70 лет со дня рождения Александра ивановича Филонича 
(1953), организатора производства, заслуженного 
строителя РФ

23 марта 100 лет со дня рождения Аркадия никитича Михайлова 
(1923–1993), организатора образования, участника 
Великой Отечественной войны

25 марта 120 лет со дня рождения Гавриила Филипповича
Кунгурова (1903–1981), русского советского прозаика, 
детского писателя, публициста, критика, литературоведа

31 марта 95 лет со дня рождения дарьи Васильевны Соколовой 
(1928–2014), краеведа, музейного деятеля, директора 
Калангуйского историко-краеведческого музея
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70 лет со дня рождения Александра Владимировича 
Машанова (1953), актёра, заслуженного деятеля
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никифорова (1923–2014), самодеятельного художника,
участника Великой Отечественной войны

21 марта* 70 лет со дня рождения Александра ивановича Филонича 
(1953), организатора производства, заслуженного 
строителя РФ

23 марта 100 лет со дня рождения Аркадия никитича Михайлова 
(1923–1993), организатора образования, участника 
Великой Отечественной войны

25 марта 120 лет со дня рождения Гавриила Филипповича 
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Калангуйского историко-краеведческого музея
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1 апреля 70 лет со дня рождения Леонида Бимбаевича Бабалаева 
(1953), заслуженного работника культуры Агинского 
Бурятского автономного округа

2 апреля 75 лет со дня рождения Зинаиды Викторовны Ронис 
(1948), художника, педагога, заслуженного работника 
культуры РФ

4 апреля 70 лет со дня рождения Галины Васильевны Рюминой 
(1953), библиотекаря, заслуженного работника культуры 
Читинской области, директора нерчинской ЦБС

13 апреля 120 лет со дня рождения ивана Александровича 
Парыгина (1913–1977), Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной войны

19 апреля* 100 лет со дня рождения Василия Степановича 
Овчинникова (1923–1994), религиоведа, кандидата исто- 
рических наук, участника войны с Японией (1945 г.)

20 апреля* 150 лет со дня рождения Гомбожаба Цэбековича 
Цыбикова (1873–1930), учёного-востоковеда, путешест-
венника

21 апреля* 60 лет со дня рождения Елены ивановны Чубенко 
(1963), журналиста, писателя, члена Союза писателей 
России (2016) 

28 апреля 75 лет со дня рождения нины Трофимовны наконечной 
(1948), балетмейстера, хореографа, заслуженного 
работника культуры Читинской области

4 мая 160 лет со дня рождения Станислава Романовича 
Бирнбаума (1863–?), художника-живописца, педагога

18 мая 90 лет со дня рождения иды Петровна Файерштейн 
(1933–2011), тележурналиста, заслуженного работника 
культуры России, почетного гражданина Читинской 
области

19 мая 100 лет со дня рождения Балдана Базаровича дом-
брилова (1923–2010), Героя Социалистического Труда, 
чабана

22 мая* 100 лет со дня рождения Фёдора николаевича Белевича 
(Билевича) (1923–2004), Героя Советского Союза

24 мая 100 лет со дня рождения Константина Васильевича 
иншина (1923–1984), футболиста, участника Великой 
Отечественной войны

25 мая 30 лет со времени создания ивано-Арахлейского 
государственного природного ландшафтного заказника 
регионального значения (1993)

Июнь 70 лет со времени основания посёлка городского типа 
Приаргунск, административного центра Приаргунского 
муниципального округа Забайкальского края России 
(1953)

1(14) июня 120 лет со времени сдачи в эксплуатацию КВЖд
(Китайско-Восточной железной дороги (1903)

6 июня 70 лет со дня рождения Лидии Фёдоровны Макаровой 
(1953), деятеля образования, заслуженного учителя 
РФ, заслуженного работника образования Читинской 
области

9 июня* 80 лет со дня рождения Мункожаргала Рабдановича 
дылгыржапова (1943), архитектора, члена Союза 
архитекторов России, почётного архитектора России

11 июня* 70 лет со дня рождения Татьяны Константиновны 
Клименко (1953), профессора, доктора педагогических 
наук, организатора образования в Забайкальском крае
25 лет со времени открытия историко-краеведческого 
музея им. Я.К. Золотухина на ст. Оловянная (1998)

12 июня 70 лет со дня создания оркестра штаба СибВО 
им. О.Л. Лундстрема (1953)

               * 75 лет со дня рождения николая Сергеевича Гоголя 
(1948), ветерана забайкальской журналистики

16 июня 70 лет со дня рождения Валерия Фёдоровича немерова 
(1953), журналиста, кандидата исторических наук, 
заслуженного работника культуры Читинской области
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17 июня* 80 лет со дня рождения Людмилы ивановны Выходце-
вой (1943–2023), художника, графика, педагога

20 июня 70 лет со дня рождения Виктора Васильевича Войнова 
(1953–2011), художника, скульптора, члена Союза 
художников СССР

21 июня 100 лет со дня рождения Леонида Петровича Фадеева 
(1923–1998), журналиста, писателя

24 июня 70 лет со дня рождения Михаила Петровича Радченко 
(1953), заслуженного тренера РФ по велоспорту, 
министра физической культуры и спорта Забайкаль-
ского края (2017)

26 июня 100 лет со дня рождения ивана Михайловича Осокина 
(1923–1972), физика-географа, доктора географических 
наук, профессора, участника Великой Отечественной 
войны

27 июня* 70 лет со дня рождения Валентины Михайловны Пугач 
(1953), общественного деятеля, педагога, заслуженного 
работника профессионального образования Читинской 
области

Июль 120 лет со времени открытия и введения в эксплуатацию 
здания Читинского железнодорожного вокзала (1903)

1 июля 100 лет со дня рождения Петра ивановича исаева 
(1923–1992), преподавателя физической культуры, 
участника Великой Отечественной войны

6 июля* 75 лет со дня рождения Ларисы Вадимовны Храмовой 
(1948), краеведа

12 июля 70 лет Читинской государственной медицинской ака-
демии (1953)

9–14 июля 100 лет со времени первых выборов в Советы рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов Забайкалья  
(1923)

16 июля* 180 лет со дня рождения ивана Васильевича Багашева 
(1843–1919), литератора, краеведа, журналиста

27 июля 100 лет со дня рождения Семена Михайловича 
Табачникова (1923–2007), писателя, журналиста

              * 100 лет со дня приезда в Читу Михаила ивановича 
Калинина (1923), государственного деятеля, пред-
седателя ЦиК СССР

2 августа 80 лет со дня рождения Ольги Алексеевны Костенко 
(1943–2022), библиотекаря-методиста, преподавателя, 
заслуженного работника культуры Читинской области

7 августа* 150 лет со дня рождения Александра николаевича 
добромыслова (1873–1938), учёного-этнографа

14 августа 120 лет со дня рождения Виктора Васильевича Кази-
мирова (1903–1978), врача-эпидемиолога, учёного, 
краеведа

15 августа 100 лет со дня рождения Александра ивановича Сухина 
(1923–1943), Героя Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны

16 августа 60 лет со дня рождения Ольги Михайловны Коваленко 
(1963), поэтессы, члена Союза писателей РФ

18 августа 100 лет со дня рождения дмитрия ивановича Токмакова 
(1923–2005), участника Великой Отечественной войны, 
партийного и советского работника

29 августа 80 лет со дня рождения Александра николаевича 
Голубинского (1943), заслуженного работника культуры 
РФ, преподавателя

Сентябрь* 370 лет со времени вхождения Забайкалья в состав 
Российского государства (1653)

85 лет со времени создания Забайкальского краевого 
отделения Союза художников России (1938)

6 сентября 100 лет со дня рождения Бориса Васильевича 
Семихатова (1923–2003), организатора физической 
культуры и спорта Читинской области, участника 
Великой Отечественной войны
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7 сентября 80 лет со дня рождения Вячеслава Александровича 
Толкалина (1943–2004), театрального деятеля, заслу-
женного деятеля искусств»

12 сентября 70 лет со дня рождения Сергея Михайловича Павлуцкого 
(1953), художника, преподавателя, заслуженного 
деятеля искусств Читинской области

17 сентября 110 лет Читинской областной противочумной станции 
(1913)

18 сентября* 70 лет со дня рождения Людмилы Васильевны 
Камединой (1953), доктора культурологии, профессора 
кафедры литературы ЗабГУ

21 сентября 120 лет со дня рождения николая николаевича 
Олешева (1903–1970), генерал-лейтенанта, командира 
113 стрелкового корпуса Забайкальского фронта, Героя 
Советского Союза

25 сентября 70 лет со дня рождения Евгения ивановича Царёва 
(1953), художника

27 сентября 100 лет со дня рождения Леонида Лаврентьевича 
Кузнецова (1923–1998), организатора образования, 
кандидата исторических наук, участника Великой 
Отечественной войны

1 октября 60 лет Читинской студии телевидения (1963)

3 октября 80 лет со дня рождения Валерия Григорьевича Мольнара 
(1943–1970), художника

10 октября 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863–1956), геолога, географа, академика 
Ан СССР, Героя Социалистического Труда

14 октября 70 лет со дня рождения нателлы Архиповны 
Красниковой (1953), заслуженного мастера спорта по 
хоккею на траве

15 октября 100 лет со дня рождения Бориса Михайловича 
Шерешевского (1923–1978), участника Великой 
Отечественной войны, профессора, историка, педагога

18 октября 70 лет со дня рождения Марины Борисовны Лига (1953), 
педагога, доктора социологических наук

19 октября 370 лет со времени заложения казаками Петра Бекетова 
ингодинского зимовья (1653) 

                   * 100 лет со дня рождения Сергея ивановича Матыжонка 
(1923–1997), участника Великой Отечественной войны, 
почётного солдата Забайкальского военного округа

20 октября* 70 лет со дня рождения Вячеслава Александровича 
Вьюнова (1953), поэта

23 октября 175 лет со дня рождения Порфирия Фёдоровича 
Масюкова (1848–1903), поэта

100 лет со дня рождения Александра ивановича 
Патронова (1923–1984), педагога, участника Великой 
Отечественной войны

27 октября 90 лет газете «Забайкальская магистраль», печатному 
органу Забайкальской железной дороги (1933)

28 октября 70 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Губича 
(1953), мастера спорта по мотогонкам на льду, 
заслуженного тренера РСФСР

29 октября* 80 лет со дня создания Ансамбля песни и пляски 
Забайкальского военного округа (1943) (с июля 
2012 года – Ансамбль песни и танца дома офицеров 
Забайкальского края)

30 октября* 100 лет со дня рождения Петра Матвеевича Масалова 
(1923–2012), историка, педагога, заслуженного 
работника высшей школы Читинской области, 
участника Великой Отечественной войны
70 лет со дня рождения Татьяны Максаровны дуга-
ржаповой (1953), филолога, доктора филологических 
наук

31 октября 100 лет со дня рождения ивана Григорьевича Отмахова 
(1923–1945), Героя Советского Союза
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ноябрь 370 лет со времени заложения казаками М. уразова 
острога в устье реки нерчи, который принято считать 
основанием города нерчинска (1653)

1 ноября 95 лет со времени открытия театра Забайкальской 
железной дороги им. В.М. Молотова (1928)

5 ноября 100 лет со дня рождения Фридриха Семеновича 
Пруткина (1923–2002), театрального деятеля, полит-
работника, полковника Советской армии, члена Союза 
журналистов СССР
95 лет со дня рождения Валерии Степановны Терёхиной 
(1928–2022), краеведа, музейного деятеля, заслуженного 
работника культуры РСФСР, директора Читинского 
областного краеведческого музея (1975–1984)

9 ноября 100 лет со дня рождения ивана Яковлевича никифорова 
(1923–1943), Героя Советского Союза

10 ноября* 125 лет со дня рождения Родиона Яковлевича 
Малиновского (1898–1967), командующего войсками 
Забайкальского фронта (1945), дважды Героя Совет-
ского Союза, маршала Советского Союза

15 ноября* 160 лет со дня рождения Петра Кузьмича Козлова 
(1863–1934), учёного, путешественника

18 ноября 120 лет со дня рождения Михаила Павловича Яковлева 
(1903–1939), Героя Советского Союза, участника боёв 
на Халхин-Голе

22 ноября* 75 лет со дня рождения Михаила Васильевича Кон-
стантинова (1948), учёного, доктора исторических наук

5 декабря 160 лет со дня рождения николая ивановича Верхо-
турова (1863–1944), художника-живописца

11 декабря 95 лет со дня рождения нины Александровны Семёновой 
(1928–2015), деятеля культуры, заслуженного работни-
ка культуры РСФСР, директора Читинской областной 
библиотеки им. А.С. Пушкина (1960–1965)
50 лет со дня образования Сохондинского государ-
ственного природного биосферного заповедника (1973)

23 декабря* 100 лет со времени создания архивной службы Забай-
калья (1923)

25 декабря 70 лет со дня рождения Ольги ивановны Кореневской 
(1953), балетмейстера, педагога, заслуженного деятеля 
культуры и искусства Читинской области

В этОМ гОДу ИСПОЛняЕтСя
 
300 лет*

со времени открытия первого профессионального учебного 
заведения в Сибири – нерчинско-Заводской школы (1723), 
250 лет со времени преобразования ее в главную Горную 
среднюю школу (1763)

280 лет со времени рождения Егора Егоровича Барбота де Марни 
(1743–1796), горного офицера, начальника нерчинских 
заводов, коллекционера

270 лет со времени учреждения Ф.и. Соймоновым нерчинской 
«секретной» экспедиции (1753)

180 лет со времени работы в Забайкалье экспедиции А.Ф. Мид-
дендорфа по изучению Сибири (1843–1845)

170 лет со времени рождения Буды Рабдановича Рабданова (1853–
1923), педагога, учёного, переводчика, фольклориста

160 лет со дня рождения Михаила Александровича Рутченко-
Короткоручко (1863–1937), художника, педагога

125 лет со дня рождения Клавдия Викторовича Мильера (1898–
1990), художника, педагога

120 лет со времени рождения дмитрия ивановича иванова (1903–
1973), художника, педагога, члена Союза художников 
СССР

со времени сдачи в эксплуатацию КВЖд (Китайско-
Восточной железной дороги (1903)
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100 лет со времени создания детского движения ЮниСОВ (юных 
исследователей)

со времени образования молодёжного театра «Вокзал» 
дворца культуры железнодорожников

70 лет со времени открытия Агинского дома детского творчества 
(1953)
со времени основания Забайкальской краевой специа-
лизированной библиотеки для слабовидящих и незрячих 
(1953)

60 лет со времени создания детской школы искусств имени  
К.и. Базарсадаева в пгт. Агинское (1963) 
со времени создания Борзинского медицинского училища 
(техникума) (1963)

50 лет со времени создания детской музыкальной школы № 4  
г. Читы (1973)
со времени основания и открытия историко-краеведческого 
музея в селе Калангуй Оловяннинского района (1973)

30 лет со времени открытия Агинской буддийской академии 
(1993)
со времени организации конкурса детских хореог-
рафических коллективов «Хрустальный башмачок» (1993)

25 лет со времени создания читинской команды по хоккею с 
мячом «Забайкалец-Энергия» (1998)
со времени создания Федерации танцевального спорта 
Читинской области (1998)

20 лет со времени учреждения Государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Среднее 
специальное училище (техникум) олимпийского резерва 
Забайкальского края»

10 лет со времени создания ветеранского народного акаде-
мического хорового коллектива «Россияне»

          * со времени создания военно-патриотического клуба «Пат-
риоты Забайкалья» ГАу «Военно-исторический центр 
«дом офицеров Забайкальского края»

ОСнОВная ЧаСть_____________________________________

370 лет со времени вхождения Забайкалья в состав 
Русского государства (1653)

XVII век характеризует собой начало нового периода в русской 
истории. С ростом производительных сил начался процесс образова-
ния и расширения рыночных связей и быстрого движения русских на 
восток через необъятные пространства Сибири. В основе длительно-
го и сложного процесса закрепления за Русским государством земель, 
расположенных по соседству с Китаем и Халха-Монголией, лежали, 
прежде всего, его государственные геополитические интересы. Между 
Русью и Китаем пролегали огромные пространства (от нескольких сот 
до нескольких тысяч километров шириной и протяженностью многие 
тысячи километров), которые стали контактной зоной двух цивили-
заций. В ней обитали различные по своим этническим характеристи-
кам народы, находившиеся на стадии разложения общинно-родового 
строя или на различных стадиях развития кочевого феодализма.

В Забайкалье русские люди стали твердой ногой в 1640-х годах, 
хотя первые сведения о крае за Великим морем они получили в 1630-х 
годах от промышленников, осваивавших восточные районы Якутии и 
Прибайкалья. Они уходили из Якутского острога и годами промышля-
ли на реке Олёкме, доходили до рек Шилки и Амура. За Байкалом зем-
лепроходцы встретились с населением, разнообразным и сложным в 
этническом отношении, регион населяли различные группы инород-
цев, в основном тунгусы и монголоязычные племена. Впоследствии 
эти народы, расселенные от западного берега озера Байкал, дельты 
рек Хилка, Селенги и ряда территорий Восточного Забайкалья, офор-
мились в единый этнос. на Амуре большинство населения было зем-
ледельческим, умело обрабатывать землю и получать урожаи зерно-
вых. Русское государство было крайне заинтересовано в присоедине-
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нии дальних восточных «новых землиц». но найти даурию оказалось 
труднее, чем выйти к берегам северных морей. 

В 1639 году отряд служилых людей во главе с казачьим атаманом 
Максимом Перфильевым прошел по Лене до Витима и устья Цыпы. В 
Енисейск он донес сведения о землях за Яблоновым хребтом, богатых 
серебром и драгоценными камнями и большой реке Амур с живущими 
там племенами. В 1644 году северным путем к верховьям Амура вы-
шла экспедиция Василия Пояркова. Тогда же из Енисейска на Байкал 
была отправлена разведывательная экспедиция казаков под началь-
ством атамана В.и. Колесникова, которую также интересовала добы-
ча серебра. От монголов, живших по берегам реки Селенги, Колесни-
ков узнал, что серебряной руды здесь нет, а привозят ее китайцы. уста-
новив контакты с феодалами Северной Монголии, атаман доложил в 
Енисейск о существовании владений Северного Китая (Богдойского 
царства) и Южного (Старого) Китая, сохраняющего независимость 
императоров минской династии. В 1645 году енисейский сын бояр-
ский иван Похабов пересек Байкал и в 1647 году достиг Селенги, сде-
лал попытку обложить местное население ясаком, но встретил воору-
женное сопротивление. Захватив более 70 пленных, Похабов вынуж-
ден был вернуть их монгольскому князю Турухай-Табуну, перед тем 
как побывал в его ставке и попытался установить мирные отношения. 
Совместно с казаками Василия Колесникова Похабов побывал в став-
ке Цецен-хана, где собрал более достоверные данные о серебряных ру-
дах еще неведомой земли. С этого времени начались контакты русских 
с монгольскими ханами Северной Монголии. до середины XVII  века 
благодаря пока еще слабым  контактам с народами Южной Сибири, 
джунгарского ханства, Халха-Монголии, Северной Маньчжурии и За-
байкалья русское правительство через своих посыльных все же полу-
чало первые сведения о природных ресурсах новых территорий и пла-
нировало развитие здесь производительных сил. Вскоре связи Русско-
го государства с ханствами Халха-Монголии стали играть большую 
роль, начинается оживленный обмен посольствами со ставками фео-
далов, граничащих с Забайкальем. Средством дипломатического об-
щения долгое время был монгольский язык. 

неведомую страну первые землепроходцы назвали даурией по на-
званию дауров – местной народности, жившей по берегам Амура и его 
притокам. Ко второй половине XVII века русские попытались утвер-

диться на Амуре. Тогда несколько казачьих партий, объединенных ру-
ководством Ерофея Хабарова, распространили на этот район власть 
русской администрации, обложив ясаком местные народы и заведя 
здесь пашни. Отряд Хабарова без боя занял городок даурского кня-
зя Албазы, но после зимовки 1651 года Хабаров приказал его сжечь.

Осенью 1653 года сотник Петр Бекетов с отрядом в сто человек 
был послан  с царским указом из Енисейска для закладки на реке Шил-
ке нового острога. Он шел по данным разведки Якунко Сафонова, про-
никшего в даурию с запада от берегов Байкала. Еще в 1620–1630-х го-
дах Бекетов участвовал в походах по Прибайкалью и Якутии, явился 
основателем Якутского острога, который вырос в административный, 
экономический и культурный центр северной земли. В даурию отряд 
Бекетова плыл вверх по Енисею и Ангаре, пересек Байкал и зимовал в 
устье Селенги, где основал усть-Прорвинский острог. Затем поднялся 
вверх по Селенге и реке Хилок до озера иргень. Здесь казаками был 
построен иргенский острог. По чертежам разведчиков Сафонова Бе-
кетов вместе с отрядом ушел по ингодинскому волоку на реку инго-
ду для сплава на плотах к Шилке. Цель сплава – исполнение «госуда-
рева указа». но сплавиться помешал ледовый затор на ингоде. Часть 
казаков во главе с Максимом урасовым ушла пешим путем для стро-
ительства острога в устье реки нерчи. Бекетов вернулся в иргенский 
острог, а остававшимся на ингоде казакам велел построить зимовье 
для зимовки и хранения запасов и казны. Сам сотник зимовал в ир-
генском остроге, продолжил сплав весной 1654 г., достиг устья нер-
чи и продолжил строительство острога, начатое урасовым. название 
острог получил нелюдский (впоследствии нерчинский). Остроги, по-
строенные Петром Бекетовым: Якутский, усть-Прорвинский, ирген-
ский и нерчинский – стали опорными пунктами, фортификациями и 
важными форпостами Руси на новых азиатских землях. Кроме того, 
в 1654–1655 годах Бекетов под началом сотника Онуфрия Степанова 
укреплял и оборонял от маньчжур Кумарский острог на Амуре.

Тогда же, в 1653 году, в даурию из Москвы прибыл дворянин 
дмитрий Зиновьев, окончательно санкционировавший вхождение но-
вых территорий в состав Русского государства. началось переселение 
на Амур крестьянских семей из центра Сибири, в том числе ссыль-
ных. Тем временем в приамурских племенах царили явные антирус-
ские настроения среди народностей дючеров, натков и ачанов. и если 
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последние держали себя достаточно независимо от внешних сил, то 
дючеры полностью попали под влияние империи Цинов. Это могучее 
государство и стало теперь основным противником Руси в борьбе за 
территориально-политическую гегемонию в Приамурье. 

В 1665–1666 годах в Албазин переселилась группа казаков во гла-
ве с никифором Черниговским, бежавшим от бесчинств илимского во-
еводы Лаврентия Обухова. Албазинцы обложили ясаком местное на-
селение, завели пашню и сняли первый урожай.  Албазинский и Ко-
марский остроги занимали ключевые позиции в регионе. Маньчжур-
скую власть беспокоили территориальные приобретения русских в 
непосредственной близости от ее земельных вотчинных владений. 
Кроме того, укрепление позиций Русского государства в Забайкалье 
и на Амуре вызвало недовольство не только маньчжур, но и северо-
монгольских ханов. Поэтому они вели себя крайне агрессивно и бес-
компромиссно.  В планы Русского правительства не входило ослож-
нение отношений с соседними государствами, и оно делало попыт-
ки их урегулирования мирным путем, установления дипломатиче-
ских контактов непосредственно через представителей даурской ад-
министрации. В столицу Китая было отправлено посольство во главе 
с нерчинским казачьим десятником игнатием Миловановым. Посоль-
ство шло в Пекин через Маньчжурию, путь следования занимал пол-
тора месяца. итогом визита явилась ответная грамота китайского им-
ператора для русского царя, которую лично доставил в нерчинск цин-
ский чиновник Монготу. В ней Канси предлагал в пограничной зоне 
установить мир. на деле же маньчжуры усиливали военные приготов-
ления. Жесткость позиции маньчжур в урегулировании отношений 
между двумя государствами усиливалась их стремлением вытеснить  
русских из Забайкалья и Приамурья. При этом, уповая на военное пре-
восходство, цинские власти объявили о притязаниях на эти огромные 
территории. 

Обострение отношений с Китаем потребовало усилить оборону 
Албазинского острога, в связи с чем в острог прибыл казачий отряд 
полковника Афанасия Бейтона. Героическая борьба русских казаков за 
Албазин продолжалась несколько лет. По условиям нерчинского до-
говора 1689 года острог оказался за пределами русской территории и 
подлежал уничтожению.

Стремясь установить добрососедские отношения с Цинской им-
перией, в феврале 1673 года правительство Алексея Михайловича 
приняло решение направить в Пекин полномочное посольство, главой 
которого был назначен переводчик Посольского приказа николай Спа-
фарий (Милеску). Посольство, шедшее в Пекин также через даурию 
и Маньчжурию в 1676 году, прибыло туда весной. Посольская миссия 
ознаменовала завершение нового этапа в развитии русско-китайских 
отношений, в течение которого как Русское, так и Цинское правитель-
ство получили достоверную информацию о реальном положении обо-
их государств. немалую роль в этом сыграла нерчинская администра-
ция, оказавшая реальную помощь и содействии в организации пути 
следования дипломатической миссии в Пекин. 

начавшиеся во второй четверти XVII века посольские отношения 
между Русью и независимыми феодальными владениями Монголии 
к середине столетия были продолжены. Москва проводила политику 
невмешательства во внутренние дела Монголии и поддерживала мир-
ные добрососедские отношения с владетельными ханствами. но она 
твердо и непреклонно отстаивала свои права на вновь освоенные при-
граничные земли и на сбор ясака с местного нерусского населения, в 
свое время подвластного монгольским и немонгольским ханам и кня-
зьям. Ведущую роль в обеспечении  государственных интересов Рус-
ского государства в контактах с Халха-Монголией играло Забайкалье.

В самом начале 1688 года монголы под давлением цинов предпри-
няли  военные вторжения на приграничную территорию, от которых 
пострадали забайкальские остроги. Полномочный посол правитель-
ства Софьи Федор Головин, шедший в даурию для урегулирования 
военного конфликта с маньчжурами, будучи в Селенгинском остроге 
оказался отрезанным от своего полка, который зимовал в удинске. За-
щитникам острога малым составом (294 человека) в осаде пришлось 
противостоять пятитысячному монгольскому войску до конца марта 
1688 года, пока не подоспел отряд стрельцов Ф.А. Головина. Жизнь 
посла Русского государства и других защитников острога все это вре-
мя была под угрозой и зависела от мужества, храбрости и выносливо-
сти селенгинских казаков. 

Забайкалье, как российская территория, все больше втягивалась в 
тугой узел противоречий между Россией, цинским Китаем и Монголи-
ей. Вооруженные выступления халхаских феодалов против казачьих 
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формирований в Забайкалье задержали прибытие русского посольства 
в Приамурье, что облегчило сосредоточение там цинских войск. Голо-
вину удалось в известной мере обезопасить забайкальские поселения 
от набегов монголов и разрушить маньчжуро-монгольскую коалицию. 
Однако русское Приамурье по-прежнему оставалось без надежной за-
щиты. В результате переговоров русского посольства, возглавляемого 
подъячим Посольского Приказа иваном Логиновым, в Пекине было 
достигнуто соглашение о проведении посольского съезда близ нер-
чинска. Переговоры состоялись 12–29 августа 1689 года. Сложным и 
долгим был спор о границе: русские в ее качестве предлагали реки 
Амур и Бурею, Аргунь и Керулен, маньчжуры – Селенгу или низо-
вья Шилки и место слияния рек Онона и ингоды и даже Лену. В ре-
зультате, в соответствии с нерчинским «мирным трактатом» (догово-
ром), подписанным 29 августа, граница между обоими государства-
ми устанавливалась по реке Аргуни на всем ее протяжении, далее по 
реке Горбице, от ее верховьев – по Каменным горам (т. е. по Станово-
му хребту), далее – по Амуру. нерчинский договор явился наиважней-
шим международным договорно-правовым актом, способствовавшим 
стабилизации ситуации на Востоке России. Ведущая роль в этом исто-
рическом процесс принадлежит администрации нерчинска. 

К середине 1680-х годов в силу геополитических событий Рус-
ского государства на песчаном сосновом увале левого побережья близ 
устья реки Читы, не доезжая одной версты до ее слияния с ингодой, 
поселились первые жители. Они основали и обустроили небольшое 
селение с нередким для тех времен названием Плотбище. именно 
сюда в 1687 году «на плотбище усть-Читы реки» глава дипломатиче-
ской миссии в Китай, шедший в воюющий нерчинск для заключения 
мирного договора Федор Головин, велел нерчинскому воеводе ивану 
Власову запасти, а затем прислать пуды хлеба для прокормления свое-
го многочисленного отряда. Так было положено начало новому сибир-
скому городу, именно Плотбище положило начало историческому цен-
тру Читы. Здесь ее первые труженики рубили плоты для продвижения 
по рекам к нерчинскому и Албазинскому острогам и давали приют 
путникам. уже в 1710 году в Читинском остроге была построена ма-
ленькая деревянная церковь, а спустя десятилетия на возвышенности 
был построен деревянный храм Михаила Архангела. Вокруг селения 
начали возникать заимки и небольшие деревни. Одним из первых воз-

никло село у подножия Яблонового хребта – Подволок, затем основа-
ли деревни Шишкино, Молоковка и другие. Славяне-земледельцы по 
всему региону находились в тесных контактах с коренным народом, 
живущим в этих местах. Различие религий (тунгусоязычное и монго-
лоязычное население исповедовали шаманизм и буддизм, а русскоя-
зычное – христианство) не помешало им заимствовать друг от друга 
опыт в разных областях хозяйственной и культурной жизни.

Забайкальская земля стала опорной территорией для дальнейше-
го освоения Россией огромного пространства, расположенного между 
озером Байкал и Приамурьем. В дальнейшем эта территория расши-
рилась вглубь континента до Тихого океана. Это произошло уже зна-
чительно позднее, когда с середины XIX века амурские сплавы под 
патронажем генерал-губернатора Восточной Сибири н.н. Муравьева 
положили начало освоению дальнего Востока.

Таким образом, с середины XVII века в результате усилий Рус-
ского правительства, воевод, казачьих атаманов, служилых людей, 
рядовых казаков, состоящих на службе Русского государства, зем-
лепроходцев разных сословий и социальных статусов ценой неверо-
ятных усилий и лишений в борьбе за сибирские территории Забай-
калье вошло в сферу государственных интересов России, которая  
привнесла на азиатский континент православную веру, земледелие, 
письменность, строительное искусство и другие атрибуты русской 
культуры. Здесь «на даурской нерчинской стороне» было положено 
начало установлению торговых и дипломатических отношений с го-
сударствами Центральной и Восточной Азии. даурские земли стали 
играть роль в геополитике России. Превращение Забайкалья в свое-
образный центр пересечения международных отношений позволило 
ему заявить о себе как о перспективном в экономическом и полити-
ческом отношении. Все это подготовило край для дальнейшего осво-
ения и развития и его включения в производственные, социально-
политические и культурные процессы страны.

И.Г. Куренная, 
кандидат исторических наук
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озером Байкал и Приамурьем. В дальнейшем эта территория расши-
рилась вглубь континента до Тихого океана. Это произошло уже зна-
чительно позднее, когда с середины XIX века амурские сплавы под 
патронажем генерал-губернатора Восточной Сибири н.н. Муравьева 
положили начало освоению дальнего Востока.

Таким образом, с середины XVII века в результате усилий Рус-
ского правительства, воевод, казачьих атаманов, служилых людей, 
рядовых казаков, состоящих на службе Русского государства, зем-
лепроходцев разных сословий и социальных статусов ценой неверо-
ятных усилий и лишений в борьбе за сибирские территории Забай-
калье вошло в сферу государственных интересов России, которая  
привнесла на азиатский континент православную веру, земледелие, 
письменность, строительное искусство и другие атрибуты русской 
культуры. Здесь «на даурской нерчинской стороне» было положено 
начало установлению торговых и дипломатических отношений с го-
сударствами Центральной и Восточной Азии. даурские земли стали 
играть роль в геополитике России. Превращение Забайкалья в свое-
образный центр пересечения международных отношений позволило 
ему заявить о себе как о перспективном в экономическом и полити-
ческом отношении. Все это подготовило край для дальнейшего осво-
ения и развития и его включения в производственные, социально-
политические и культурные процессы страны.

И.Г. Куренная, 
кандидат исторических наук
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150 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича бабушкина (1873–1906), 

революционера

Одна из центральных городских улиц Читы 
носит имя петербургского рабочего ивана Ва-
сильевича Бабушкина (1873–1906), професси-
онального революционера, рабочего-искровца, 
большевика. Его деятельность в 1905 году не-
разрывно связана с революционными событи-
ями в Чите. К этому времени он сложился в 
крупного деятеля РСдРП, вел революционную 
работу не только в Петербурге, но и в промыш-
ленных городах южной и центральной России. 

Бабушкин происходил из семьи крестьян Вологодской губер-
нии. Родители крестьянствовали в селе Леденгское Тотемского уез-
да. Сельский образ жизни семьи был сильно подорван бедностью. Его 
родители были вынуждены дополнительно зарабатывать на соляных 
промыслах. В пять лет он лишился отца. Мать, оставшаяся с тремя  
маленькими детьми, когда они подросли, сделала решительный шаг – 
переехала со старшим сыном (11 лет) и малолетней дочерью в Петер-
бург в поисках работы. Семилетний Ваня оставался временно в род-
ном селе. В десять лет мать устроила его в Петербурге мальчиком в  
мелочной лавке. 

Впоследствии деревенская жизнь в родном селе, «окруженном, со 
всех сторон лесами, далеко от больших городов», нередко всплывала 
в его памяти. но у него не было ощущения полноты жизненных впе-
чатлений о ней. «Жизнь крестьянина-пахаря для меня является далеко 
не понятой, забытой, – вспоминал он. – другое дело жизнь городская, 
столичная жизнь заводская, фабричная жизнь мастерового-рабочего – 
вот это мое. Это для меня понятно и знакомо, близко и родственно».

Первый шаг рабочего человека он сделал в Кронштадте, когда 
ему было 14 лет. Его впечатления об этом островном российском го-
роде, главной базе Балтийского флота, сложились пасмурные. «Всюду 
куда не сунешься, все казенное, военное, солдатское». По одному по-
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Ивана Васильевича бабушкина (1873–1906), 

революционера
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бережью Кронштадт был «застроен солдатскими казармами, по друго- 
му – казенным судостроительным заводом и портом со множеством 
различных мастерских». В одной из них, торпедной, он работал уче-
ником, зарабатывая 4 руб. 40 коп. – 5 руб. в месяц. Так было, пока не 
исполнилось ему 18 лет, когда по заведенной традиции всех учеников 
этого возраста переводили в мастеровые, т. е. на самостоятельное вы-
полнение порученных работ. Заработок у него вырос, но как бывший 
ученик он получал всего 18 рублей.

Рабочая среда, окружавшая его в годы ученичества, как бы засты-
ла в развитии. Ее слабо оживляли какие-либо внешние события. Бе-
седуя между собой, рабочие затрагивали тему и о «государственных 
преступниках», т. е. о лицах, когда-либо выступавших против царской 
власти. но, по оценке Бабушкина, это были «смутные воспоминания, 
по слухам собранные сведения, часто извращенно понятые». Сами ра-
бочие питали страх перед заводским начальством.

Только впервые годы своей самостоятельной работы он встретил 
рабочего, которого можно было назвать «стихийным» атеистом и со-
циалистом. ненависть его к общественной несправедливости находи-
ла сострадательный отклик у юного Бабушкина. Однако в целом он в 
это время все-таки «жил единственным интересом скудного заработ-
ка, слабым предрассудком религиозности, но уже с туманным идеалом 
разбогатеть и зажить хорошо».

В 20 лет он стал работать слесарем на невском механическом за-
воде, бывшем Семянниковском. Здесь была совершенно другая обста-
новка, чем в торпедной мастерской. интенсивность и высокая динами-
ка заводской жизни проявлялась во всем. Он работал сдельно в коллек-
тиве из 18 человек. Такие коллективы назывались «партиями». Ритм 
был такой, что порой некогда было пообедать, работали дополнитель-
но в вечернее и ночное время, нередко в выходные дни. Его круг обще-
ния с рабочими других «партий» тоже расширился. Среди новых зна-
комых появился его сверстник Костя (илья Костин), который посте-
пенно ввел Бабушкина в народнический нелегальный кружок.  В его 
составе были и рабочие, тяготевшие к социал-демократии. Возглавлял 
кружок заводской рабочий, народник С.и. Фунтиков. Бабушкин вме-
сте с кружковцами стал посещать открывшуюся воскресную школу, 
где занятия вели молодые учительницы-социал-демократки, сторон-
ницы марксистских взглядов. Среди них – н.К. Крупская.

Все это было для него новым, открывало иной горизонт жизни, 
вовлекало в поток зарождавшегося массового российского рабочего 
движения и в процесс создания его рабочей партии. Он самой судьбой 
был брошен в самый исток этих еще неведомых в России новых исто-
рических явлений. и в ряде отношений его положение оказалось про-
сто уникальным. уровень преподавания марксизма в рабочем круж-
ке оказался, в известном смысле, «академическим». Среди препода-
вателей был К.М. Тахтарев, в будущем один из первых социологов в 
России первой четверти ХХ в. наконец, сам В.и. Ленин, уже в то вре-
мя лидер молодой российской социал-демократии. Знакомя рабочих с 
«Капиталом» К. Маркса, Ленин находил различные способы активи-
зировать своих слушателей, давал практические им задания для сбо-
ра материала о положения рабочих на их предприятиях. По его свиде-
тельству и.В. Бабушкин принял «деятельное участие в составлении 
первого агитационного листка, выпущенного в С.-Петербурге осенью 
1894 г.».

Кружковцы получали знания по истории европейского рабоче-
го движения, о возникновении на Западе политических партий и про-
фсоюзного движения. Вспоминая лекции К.М. Тахтарева, Бабушкин 
упоминает имя Ф. Лассаля (1825–1864), видного немецкого социали-
ста, оказавшего большое влияние на становление германского рабоче-
го движения.

уже в ходе формирования ленинского «Петербургского союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» – первой в России центра-
лизованной городской социал-демократической организации, посте-
пенно в нем крепла самостоятельность и ответственность, в частно-
сти, за сохранение рабочих кружков после ареста их руководителей. 
Он со своим другом делали все, чтобы не только они сохранились, но 
появились новые. 

Активно участвуя в организации рабочего движения, он столкнул-
ся с таким стихийным выступлением рабочих, как бунт, вспыхнувший 
на Семянниковском заводе. дал ему точное и полное его описание, 
включив и свое восприятие бунта, неожиданно для себя оказавшись 
вовлеченным в его поток всеразрушающей массовой ненависти. Это 
было массовым ослеплением отчаявшихся людей, не отдававших себе 
полного отчета, что они делают. Такая форма протеста не была для 
него приемлемой, но она была показателем мощного революционного 
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потенциала рабочего движения, которому нужно было придать орга-
низованный, сознательный характер. За участие в таком роде револю-
ционной деятельности он в конечном итоге сам был арестован и про-
вел больше года в предварительном заключении. 

После освобождения из заключения ему запретили проживать в 
столицах и вузовских городах. В начале весны 1897 г. он поселился 
в Екатеринославе (впоследствии – днепропетровск), быстро разви-
вавшемся промышленном городе Южной России, где находился под 
гласным надзором полиции. После неоднократных попыток трудоу-
строиться стал работать на Брянском заводе. Первоначально круг его 
знакомств состоял в основном из бывших питерцев. С рабочими за-
вода он вел кружок, участником которого был Г.и. Петровский, в по-
следующем активный участник революций, видный партийный и го-
сударственный деятель. Бабушкин стремился выйти на связь с людь-
ми из бывшей до него социал-демократической группы. Постепенно 
в его кругу сформировалась твердая инициативная тройка, которая 
и взяла на себя руководство социал-демократической работой среди 
рабочих Екатеринослава. Собирались на собрания раз в неделю, об-
суждали написанные агитационные листки, принятые к публикации –  
размножали на гектографе, организовывали их распространение на 
предприятиях города.  Такие связи установили не только с Брянским 
заводом, но и с железной дорогой, гвоздильным заводом и заводом 
земледельческих орудий (Галлерштейна), Заднепровскими мастерски-
ми и даже с Каменским заводом, находившимся в 30 верстах от Ека-
теринослава. Встречный интерес рабочих к революционной агитации 
был высоким. В конечном итоге сложился «Екатеринославский союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» по типу Петербургского со-
юза. Однако по всем признакам социал-демократы из интеллигенции, 
тесно связанные с Киевским союзом, задавали тон. Кандидатура деле-
гата на первый съезд РСдРП не рассматривалась в Екатеринославском 
союзе, и его представление на партийном съезде делегатом К. Петру-
севичем для Бабушкина оказалось неожиданным. Он был сторонни-
ком согласованных действий интеллигенции и рабочих в Екатеринос-
лавском союзе, и накопленный опыт свидетельствовал об этом.

После I съезда Российской социал-демократической рабочей пар-
тии (РСдРП), состоявшегося в 1898 году, Екатеринославский союз 
был переименован в Екатеринославский комитет РСдРП. В услови-

ях роста массового рабочего движения и его успехов на поприще эко-
номической борьбы пришлось противодействовать рабочей группе, не 
доверявшей интеллигенции и пытавшейся влиять на партийных рабо-
чих, возглавляемых Бабушкиным. Бабушкин создал две организации 
рабочих экономического характера – «начало» и «Рассвет», призван-
ные подвести рабочих к необходимости политической борьбы. Он так-
же принимал активное участие в организации издания региональной 
газеты «Южный рабочий». 

Между тем полицейское преследование за Бабушкиным усили-
валось, и он тайно выехал в Петербург. Это был шаг к деятельности 
уже общепартийного масштаба, связанной с преодолением в РСдРП 
идейно-политического кризиса, возникшего из-за «экономизма» и по-
литических репрессий, оставивших партию без руководящего центра.

 Под влиянием «экономизма» политическая деятельность пар-
тии стала подменяться борьбой за сугубо экономические интересы 
рабочих, а в организационном отношении она ограничивалась пре-
имущественно местной работой в ущерб общепартийной политике.  
Бабушкин поддержал ленинскую идею издания общероссийской не-
легальной политической газеты, названной «искра», с целью преодо-
ления кризиса и восстановления идейно-политического и организаци-
онного единства РСдРП. Он установил связь с искровской группой 
в Петербурге и сосредоточился на организации партийной работы в 
главных городах текстильной промышленности центральной России – 
Орехово-Зуеве и иваново-Вознесенске, которые еще не были охваче-
ны устойчивым социал-демократическим влиянием. 

Его корреспонденции в «искру» свидетельствовали о тяжелом по-
ложении рабочих-текстильщиков: низкие заработки, не нормирован-
ный рабочий день, произвол собственников предприятий и нанятой 
ими заводской администрации. Подавляющая масса рабочих пришла 
из деревни и не имела ясных представлений о способах отстаивания 
своих законных интересов. но высокая концентрация их на предпри-
ятиях и массовость их поселений таили для власти потенциал гроз-
ных волнений. В местечке никольское рабочего района Орехово-Зуева 
проживало 25 тыс. человек при наличии 40 тыс. общегородского на-
селения. 

Капиталистам при создании промышленных предприятий прихо-
дилось решать вопросы обеспечения рабочих жильем, медицинско-
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потенциала рабочего движения, которому нужно было придать орга-
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го обслуживания, организации питания. но все это делалось сугубо 
по необходимости в интересах получения высокой прибыли и мерами 
жесткой экономии за счет рабочих. 

Подчас порядки капиталистами поддерживались домостроевские. 
их Бабушкин называл крепостническими. Хозяйская плеть букваль-
но висела над рабочими за допускаемые нарушения на производстве 
и за приобретение товаров за пределами хозяйской лавки, а фабрич-
ные девушки нередко через сводниц становились предметами хозяй-
ского разврата. 

Описывая положение рабочих на предприятиях, он в своих кор-
респонденциях в «искру» внимательно отслеживал трансформацию 
стихийной борьбы в обоснованные требования рабочих, в организа-
цию стачек, в пробуждение их политического сознания. Все его уси-
лия были направлены на создание социал-демократической организа-
ции, способной успешно руководить рабочим движением.

В декабре 1901 года его вновь арестовали, отправили в Екатери-
нослав, где заключили в тюрьму. но он бежал, подпилив железную  
решетку припрятанными в сапоге пилками. Выехал за границу. В на-
чале сентября 1902 прибыл в Лондон, где уже находилась редакция 
«искры». Ее работе содействовал К.М. Тахтарев. Встречался с Лени-
ным. Рассказы и.В. Бабушкина о революционной работе и наблюде-
ниях за становлением массового рабочего движения заинтересовали 
Ленина. Он предложил Бабушкину написать воспоминания, что тот 
и сделал. Бабушкин нашел время посетить вместе с К.М. Тахтаревым 
проходивший в это время конгресс английских профсоюзов, оставив-
ший у него большие впечатления о рабочем движении в этой стране. 

Прибытие Бабушкина и его беседы с Лениным совпали с готовя-
щимся совещанием редакции «искры» о партийных делах в России. 
участие Бабушкина в совещании привлекло внимание Г.В. Плеханова.

После возвращения в Россию Бабушкин в начале января 1903 года 
был арестован. Когда началась революция 1905–1907 годов, он нахо-
дился в ссылке в заполярном Верхоянске Якутской области. После  
публикации царского Манифеста 17 октября 1905 г. его вместе с това-
рищами под давлением революционных выступлений в Якутске ам-
нистировали. Он выехал в иркутск, где вошел в состав иркутского  
комитета РСдРП. В это время в Чите революционные события рез-
ко радикализировались. С 22 ноября 1905 года в Чите стала формиро-

ваться ситуация, впоследствии названная «Читинской республикой», 
когда влияние революционных сил получило определенное преобла-
дание над властью губернатора. дело дошло до захвата революцио-
нерами оружия на складах. В Чите создавалась возможность устано-
вить революционную власть. В разгар этих событий в Читу и прибыл  
и.В. Бабушкин. Он участвовал в работе II профсоюзного съезда  
читинских железнодорожников, состоявшегося 3–6 января 1906 г., 
возглавил специальную группу по захвату оружия. но на Читу по же-
лезной дороге неотвратимо накатывался репрессивный каток – две  
карательные экспедиции.  Одна – генерала Ренненкампфа из Мань-
чжурии, другая – генерала Меллер-Закомельского из Сибири. уже в 
начале января 1906 в иркутске был арестован весь состав иркутского 
комитета РСдРП. Бабушкин с пятью товарищами срочно выехал в ир-
кутск поездом, в составе которого они сопровождали вагон с оружием. 
на станции Слюдянка их захватили каратели Меллер-Закомельского и 
на станции Мысовая расстреляли.

долгое время об их судьбе ничего не было известно. Только в  
1907 году читинскому социал-демократу н. Голикову из бесед с желез-
нодорожниками и другими очевидцами удалось выяснить обстоятель-
ства их трагической гибели. Они мужественно встретили смерть. Они 
даже не назвали своих имен. Перед лицом рокового исхода это было 
признаком их абсолютной самоотверженности ради революционного 
обновления России.

на рубеже 1910–1911 годов в социал-демократических изданиях 
появились некрологи, посвященные памяти и.В. Бабушкина. Ленин 
назвал его гордостью партии. 

В 1940 году в Чите улицу Бульварную назвали его именем. Его 
имя также было присвоено селу Леденгскому и станции Мысовой. 
Это произошло в первый год начавшейся Великой Отечественной во-
йны, когда духовная сила революционеров, их самоотверженность 
были максимально востребованы вместе со всей историей героиче-
ской борьбы русских людей и других народов России за ее свободу и 
независимость.

В.И. Мерцалов,
доктор исторических наук
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90 лет со дня рождения 
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журналиста, самодеятельного поэта

20 января исполнилось 90 лет Владимиру 
Степановичу Полякову. Его имя хорошо известно 
писателям, журналистам, газетчикам. Много лет 
он возглавлял областное управление по охране 
государственных тайн в печати. От него во мно-
гом зависело, какими быть средствам массовой 
информации. С 1959 года – член Союза журнали-
стов, награждён медалями «За заслуги перед Чи-
тинской областью», «За строительство Байкало-
Амурской магистрали», «За доблестный труд».  
А ещё он – поэт. Самобытный, интересный,  
талантливый. 
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Чтобы понять меня, стихи мои прочти,
В них вся моя душа, открытая почти…

«Вставай, страна огромная» 
Володе было 8 лет, когда в их дом, как и в соседние, ворвались 

эти слова и музыка, потрясли сердца и души… Поколение, родивше-
еся в 30-е годы, несмотря на ранний возраст, осознавало, что живёт в 
стране, где всюду кипит работа, строятся электростанции, возводят-
ся заводы и целые города. В таёжном забайкальском селе Кукучей в 
домах зажглись лампочки, появилось радио. Зазвучали песни о геро-
ях Гражданской войны. Все мальчишки мечтали стать военными, осо-
бенно лётчиками. доходили слухи о войне в испании, на Халхин-Голе,  
о Гитлере и фашистах в испании. не покидало предчувствие надви-
гающейся грозы. За деревенскими огородами допризывная молодёжь 
училась стрелять, рыть окопы, бросать гранаты. и кто бы мог тогда 
подумать, что совсем скоро это всё станет самой что ни на есть реаль-
ностью. 

Тот страшный год у нас в судьбе –
Незаживающая рана.
Вокзал, динамик на столбе, 
Суровый голос Левитана…

Отца, как и многих сельских мужчин, призвали в армию. В первом 
же письме он сообщал, что его не отправляют на Запад, оставили слу-
жить в войсках, охраняющих восточные рубежи. А затем он участво-
вал в войне с Японией. Вернулся с двумя медалями: «За победу над 
Японией» и «За победу над Германией». 

В 1941-м Володя пошёл в школу. Тогда начинали учиться с 8 лет. 
А над селом гудели пролетающие с востока на запад тяжёлые бомбар-
дировщики. дети махали руками и мысленно подгоняли их: «давай-
те, давайте побыстрее! Вас там ждут». Становилось всё тяжелее жить. 
Многое переменилось. несмотря на житейские трудности, ребята  
посещали уроки. не хватало тетрадей, ручек. Стали писать на газе-
тах. В качестве чернил использовали свекольный сок. Опустели полки 
в магазинах. на семью из трёх малолетних детей матери однажды вы-
дали пуд муки. Это была месячная норма. Потом ещё два раза отова-

рили. и всё. Спасались тем, что выращивали на огороде. немного мо-
лока давала тощая бурёнка. на ней же вывозили из леса сено и дрова. 
Владимир Степанович вспоминает: «Трудней всего приходилось вес-
ной и летом, когда заканчивались запасы с огорода и пока ещё ниче-
го не выросло. Варили полугнилую картошку в мундире, поджаривали 
на каком-то чёрном масле. От такой еды часто подташнивало. Летом 
и осенью запасались грибами, ягодой. Только после победы я узнал, 
что такое яблоки. Особенно бедствовали с зимней одеждой. из про-
худившихся валенок у меня и сестрёнок торчало сено. Пришлось на-
учиться подшивать валенки. Получалось не очень красиво, зато ноги 
не мёрзли». 

несмотря ни на что, верили в победу
Школа продолжала жить своей обычной жизнью. Регулярно шли 

занятия, вступали в пионеры, выпускали стенгазеты, собирали подар-
ки для воинов Красной армии, шефствовали над одинокими бабушка-
ми. В четвёртом классе ввели начальную военную подготовку. Оси-
ротели многие сверстники Володи. Как только заканчивался учеб-
ный год, ребята уходили далеко за село собирать черемшу, сдавали на  
заготпункт. Её солили и отправляли в бочках на фронт. За сданные  
15 килограммов выдавали 250 граммов хлеба. Вот так они зарабаты-
вали свой кусок. О том, что происходило в мире, узнавали из сооб-
щений по радио. В каждой избе висел на стене радиодинамик в виде  
чёрной тарелки, который никогда не выключался.

Сдавали наши города, 
И похоронки шли нередко,
И та всеобщая беда 
прошлась по нам, по малолеткам.
Но был потом победный бой, 
Гордились мы солдатом русским,
Врага громившим под Москвой, 
Под Сталинградом и под Курском. 
Нам вести радио несло. 
И не было надёжней средства,
На сводках Совинформбюро 
Военное мужало детство…
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Военное мужало детство…
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Дороги журналиста
После войны семья перебралась в Балей. Окончив семилетку, Во-

лодя пошёл работать на рудник, в шахту. Одновременно продолжал 
учиться в вечерней школе. Подошло время служить в армии. Армей-
ская газета сразу привлекла внимание молодого солдата. В ней он 
стал публиковать заметки, стихи. В середине прошлого века путь в 
журналистику чаще всего начинался со стенной газеты, с внештатно-
го сотрудничества рабочего, сельского или армейского корреспонден-
та. Так происходил естественный отбор литературно одарённой мо-
лодёжи. К окончанию службы в армии твёрдо решил посвятить свою 
жизнь журналистике. А в голове постоянно складывались четверости-
шья по самым разным случаям. демобилизовавшись, вернулся в Ба-
лей, задумался о работе. Как-то встретил друга. Вот он то и привёл в 
редакцию местной газеты на должность заведующего отделом писем. 
Позже перевели в сельхозотдел. Если раньше писал на темы культуры, 
быта, человеческих судеб, то теперь героями его очерков стали чаба-
ны, доярки, механизаторы.

Вели туда дороги журналиста,
Где пашут земли и стада пасут.
В беседах чабаны и трактористы
Мне открывали жизни своей путь.
В 1961 году – направление на учёбу в Хабаровскую высшую пар-

тийную школу на отделение журналистики. По окончании – назначе-
ние в улёты главным редактором газеты «Ленинское знамя». исколе-
сил весь район на машине, пешком, на лошади. Сколько интересных 
личностей, сколько самородков от земли встретил на своём пути! А 
чтобы было нескучно в дороге или в скромных гостиничных номерах 
коротать время, сочинял стихи. Как-то зародилась мысль написать в 
стихотворной форме более крупное и значительное произведение, чем 
простые стихи. Рассказать о том, что хорошо знаешь, что пропустил 
через сердце, что близко и дорого душе. Проследить путь русской де-
ревни через призму собственной жизни. Ведь это был и трагический 
и драматический путь. Было много светлого, приносящего гордость 
за село, достаток, довольство. Поэтому и главы о разных периодах – с 
разным окрасом. Ведь он вместе с Россией пережил и взлёты, и паде-
ния, победы, рассветы и закаты.

Россия начиналась не с Арбата,
Не с псковской и рязанской городьбы,
А начиналась с деревенской хаты, 
Соломой крытой и подслеповатой,
С крестьянской земледельческой судьбы…

Этими строками поэт начинал свою первую лирико-публи-
цистическую поэму «деревня» – о значимых событиях из истории 
села.

Лет немало прожито на свете…
Самые глубокие, душевные, пронзительные строчки Владимир 

Степанович посвящает Клавдии Фёдоровне, своей супруге, верной и 
единственной по всей жизни. Встретились в Балее, когда оба работа-
ли в газете. Свадьба была шумной и весёлой. В 1960 году родился пер-
венец Андрей. Через 6 лет – второй сын Евгений. Каждый выбрал в 
жизни свой путь. Оба получили высшее образование, достаточно хо-
рошо устроены в жизни. Старший в данное время работает началь-
ником контроля одного из торговых центров Читы, младший выбрал  
нелёгкую профессию врача. Казалось бы, судьба сложилась неплохо. 
К сожалению, в 2013 году не стало любимой подруги. немного шалит  
здоровье. но молодое поколение, две внучки и двое правнуков, раду-
ют своими успехами, что даёт утешение и хорошее настроение.

Лет немало прожито на свете, 
Жизнь вершит свой кругооборот.
Выросли давно уж наши дети, 
Ну а внуки наш продолжат род…

Л.И. Арзамасцева, 
краевед

О жизни и деятельности
арзамасцева Л. Чтобы понять меня... / Л. Арзамасцева // Забайкальский 

рабочий. – 2023. – 25 января (№ 4). – С. 19.
арзамасцева Л. «на сводках Совинформбюро военное мужало детство» / 

Л. Арзамасцева // Читинское обозрение. – 2020. – 17 июня (№ 25). – С. 14.
нестеренко Ю. и мысли поэтический полет / Ю. нестеренко // Забай-

кальский рабочий. – 2018. – 27 декабря (№ 244). – С. 3.
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22 янВаРя

110 лет со дня рождения 
Павла Михайловича бесова (1913–1945), 
журналиста, военного корреспондента 

Забайкальского фронта

Родился будущий военкор 22 января по ста-
рому стилю (4 февраля) 1913 года по одним дан-
ным в Чите, по другим – в нижегородской губер-
нии. но вот в армию в 1934 году он был призван 
Читинским городским военкоматом. 

Стоит сразу пояснить, что у 2-го украин-
ского фронта, которым командовал маршал Со-
ветского Союза Родион Яковлевич Малинов-
ский, была своя фронтовая газета «Суворовский  
натиск». Когда Малиновского после окончания 
войны в Европе летом 1945 года назначили ко-

мандующим Забайкальским фронтом, он захватил с собой не только 
своих штабных работников, но и редакцию газеты «Суворовский на-
тиск». В Чите два коллектива (то есть и действовавшая здесь фронто-
вая газета «на боевом посту») объединились в один, взяв на время на-
звание «Суворовский натиск».

Много лет проработавший в газете «на боевом посту» николай 
Семенович Бубнов в очерке, посвящённом П.М. Бесову, писал: «Ко-
мандир взвода тяжёлых танков старший лейтенант Павел Бесов кор-
респондентом газеты «на боевом посту» стал нежданно-негаданно.  
А журналистскую струнку в строевом офицере приметил и пробудил 
начальник отдела фронтовой жизни редакции майор Алексей Юдин. 
Конечно же, нелегко было на первых порах командиру из войск осва-
ивать новую специальность. но он старательно учился у опытных га-
зетчиков и за короткий срок стал одним из лучших корреспонден-
тов, вошёл в группу «первых перьев» редакции фронтовой газеты «на 
боевом посту». Большую часть времени Бесов находился в войсках.  
В редакцию возвращался лишь за тем, чтобы «разгрузиться» от соб-
ранных и организованных материалов. Живая постоянная связь с сол-
датами, сержантами, офицерами частей и подразделений помога-

ла ему замечать в боевой учёбе всё новое, что рождалось передовой  
командирской мыслью, и через газету делать опыт передовиков досто-
янием всех воинов-забайкальцев».  

Когда началась война с милитаристской Японией, в августе 1945 го- 
да капитана Бесова, как бывшего танкиста, направили в 9-й механи-
зированный корпус, которым командовал генерал-лейтенант танковых 
войск Михаил Васильевич Волков. Маньчжурская стратегическая опе-
рация развивалась стремительными темпами. уже 12 августа, на чет-
вёртый день наступления, танковые части заняли город Тунцюань и 
ставку князя Тушату-Вана. Затем были заняты город Таонань и желез-
ная дорога Цицикар – Мукден. С боями было пройдено 800 киломе-
тров. 

В это время редакция «Суворовского натиска» остановилась в го-
родке Ванъемяо (ныне – улан-Хото). Павел Бесов, участвовавший в 
боях, не успел написать очерк о своих танкистах. Части разгромлен-
ной Квантунской армии отступали к портам Ляондунского полуостро-
ва. Поэтому командование Забайкальского фронта приняло решение 
выбросить на Чаньчунь, Мукден и Порт-Артур воздушные десанты. С 
десантниками полетели и военные журналисты, в том числе и Павел 
Михайлович Бесов.  

николай Семенович Бубнов встречался с полковником в отставке 
Степаном ивановичем Елагиным, служившим в 1945 году во фронто-
вой газете. Он ему и рассказал, как в редакции узнали о гибели това-
рища: «…Офицер, фамилии которого мы так и не узнали, доставил в 
редакцию пакет с пометкой: «Вручить немедленно». Это была корре-
спонденция Павла Бесова о подвиге воздушного десанта, овладевшего 
городом Чанчунь, о капитуляции японского гарнизона. 

– А капитан погиб… – сказал офицер, передавая пакет редактору.
– Как погиб?!
Вопрос прозвучал как протест: такое не могло случиться! увы, 

случилось. 22 августа 1945 года…»
В «наградном листе», подписанном ответственным редактором 

газеты «Суворовский натиск», полковником Михаилом Фролови-
чем Мельянцевым, было сказано: «Капитан Бесов в период военных 
действий на фронте борьбы с японскими захватчиками проявил себя  
мужественным офицером и энергичным, оперативным военным кор-
респондентом. дважды командировался в действующие войска и  
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случилось. 22 августа 1945 года…»
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газеты «Суворовский натиск», полковником Михаилом Фролови-
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респондентом. дважды командировался в действующие войска и  
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образцово выполнял возложенные на него задания. Посланный с за-
дачей показать действия наших войск по овладению Чаньчунем, тов.  
Бесов погиб при авиационной катастрофе во время возвращения об-
ратно в редакцию, везя пакет с подготовленным к печати материалом.

За самоотверженную работу и верность своему воинскому долгу 
до конца своей жизни тов. Бесов достоин награждения орденом Оте-
чественной войны I степени».

Павел Михайлович Бесов таким образом стал единственным во-
енкором, погибшим во время советско-японской войны 1945 года.

В той авиакатастрофе погиб и выдающийся китаевед, перевод-
чик маршала Советского Союза, профессор Георгий Сергеевич Кара-
Мурза. В память о них и погибших с ними лётчиках на Читинском 
кладбище, где они похоронены с воинскими почестями, теперь возвы-
шается мемориальная стела с их именами.  

В Чите в редакции газеты «на боевом посту» был установлен 
бюст военкора, капитана Павла Бесова, а для журналистов газеты 
была учреждена премия его имени.

К сожалению, судьба бюста не известна. Куда он делся после лик-
видации Сибирского военного округа (СибВО) и редакции газеты «на 
боевом посту» неизвестно. Во всяком случае, ни в музее дома офице-
ров Забайкальского края, ни в Забайкальском краевом краеведческом 
музее им. А.К. Кузнецова его нет. А самое место ему было бы на отде-
лении журналистики в Забайкальском госуниверситете.

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 
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80 лет со дня рождения 
Юрия Валентиновича Козловского (1943), 

военного лётчика, и 50 лет его героическому подвигу 
(27.03.1973)

В августе 1977 г. я после окончания Военно-
воздушной академии имени Ю.А. Гагарина по 
распределению и в соответствии с приказом 
Министра обороны прибыл в авиационный гар-
низон джида, расположенный в Бурятии, на 
должность начальника штаба 21-го авиацион-
ного полка истребителей-бомбардировщиков. 
должность в глобальном масштабе небольшая, 
но для тактической авиационной части вполне 
значимая. Как и положено в случае прибытия к 
новому месту службы, первым этапом моей де-

ятельности было знакомство с обстановкой в гарнизоне. и первое, о 
чем мне сообщил командир полка, об обстоятельствах летного проис-
шествия, которое произошло с летчиком соседнего полка капитаном 
Ю.В. Козловским.

23 марта 1973 г. при проведении ночных полетов во 2-м авиа-
ционном полку истребителей-бомбардировщиков принадлежности  
23 воздушной армии, который базировался на аэродроме джида  
Забайкальского военного округа, произошло тяжелое летное происше-
ствие. Капитан Козловский в соответствии с плановой таблицей ноч-
ных полетов вылетел по установленному заданию, но в назначенное 
время на аэродром не вернулся.

Аэродром джида расположен на окраине одноименного неболь-
шого населенного пункта неподалеку от монгольской границы. В то 
время он по своему назначению и принадлежности отвечал всем тре-
бованиям организации и проведения полетов частей военной авиа-
ции. на нем имелись бетонная взлетно-посадочная полоса, рулежные  
дорожки, стоянки самолетов, оборудованные укрытиями, светотех-
ническое, радиолокационное оборудование и полноценная система 
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управления. Все это позволяло успешно выполнять учебные полеты 
днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.  

Однако в то же время у аэродрома была одна характерная осо-
бенность. у него не было поблизости запасных аэродромов, без нали-
чия которых полеты выполнять запрещается. Поэтому на время прове-
дения плановых полетов запасными аэродромами назначались Бада и 
улан-удэ, расположенные на удалении около 400 километров каждый. 
для большого самолета с солидным запасом топлива это не пробле-
ма, но для истребителя данный фактор имел огромное значение. При 
ограниченном запасе топлива требовались максимальная точность вы-
полнения полетного задания по времени и постоянный контроль за ме-
стоположением каждого самолета в воздухе и за остатком горючего на 
нем. Конечно, об этих требованиях прекрасно знал весь личный со-
став полка, и все эти требования выполнялись беспрекословно.

и все же в какой-то роковой момент у капитана Козловского прои-
зошел сбой в хорошо отлаженной системе организации и выполнения 
полетов. Создавалось впечатление, что по какому-то случайному сте-
чению обстоятельств в одной точке пространства и времени сошлись 
сразу несколько крайне неприятных для полета факторов. и этой точ-
кой оказался самолет Козловского. 

началось с того, что на экране локатора офицера боевого управ-
ления на командном пункте исчезла отметка от самолета Козловско-
го. дело в том, что на больших многоместных самолетах в состав эки-
пажа входит штурман. Это глаза, уши и мозг самолета, который всег-
да находит невидимую дорогу в воздухе. на истребителе такого члена 
экипажа нет. Летчик-истребитель один выполняет обязанности пило-
та, штурмана, бортинженера, радиста и т. д. да у него и соответству-
ющего оборудования для ориентировки и самолетовождения, т. е. ло-
катора, дальномера, допплеровского измерителя скорости и сноса и  
других нет.  Однако в пространстве пилот не один. За его местонахож-
дением наблюдет с помощью радиолокатора офицер боевого управ-
ления и в соответствии с полетным заданием дает летчику необхо-
димые команды на изменение и исправление режима полета. но с  
исчезновением отметки от самолета Козловского на экране локатора 
исчезла и возможность управлять самолетом с земли. Поэтому дальше  
пошла целая полоса крайне неприятных событий как для пилота, так и 
наземной службы управления, приведших в конечном итоге к летному 

происшествию: ночные условия полета, невозможность визуальной  
ориентировки, остановка двигателя, отказ бортового оборудования, 
отсутствие помощи со стороны командного пункта и самое главное – 
населенная местность внизу под самолетом. даже наличие одного из 
этих факторов – это сложная ситуация для экипажа и ЧП для полка. но 
вот наконец-то последние огоньки промелькнули под крылом, и Коз-
ловский катапультировался из падающего самолета.

но на, казалось бы, спасительной земле его ждали очередные 
неприятности. Он катапультировался на предельно малой высоте,  
метров на 50 ниже той, которая установлена для данного типа самоле-
та, поэтому парашют не успел раскрыться полностью. из-за жесткого 
удара о землю пилот получил перелом обеих ног. Он пытался по ава-
рийному передатчику передать сигнал тревоги, по которому его могли 
найти спасатели, но передатчик молчал. Хотелось пить, но воды в не-
прикосновенном аварийном запасе не было, а снега в Забайкалье, как 
известно, практически не бывает. Правда, в нАЗе был шоколад, но он 
не лез в пересохшее горло. Козловский знал, что его обязательно най-
дут, но для начала нужно было какие-то действия предпринять само-
му. и он пополз по направлению к дороге, которая по его расчетам и, 
судя по звуку моторов проезжающих по ней машин, была недалеко.

Штаб поиска попавшего в беду летчика возглавлял на КП коман-
дующий воздушной армией. на поиски были задействованы 70 вер-
толетов с аэродромов Черемушки, нерчинск, Могоча. Район поис-
ка был определен в южном направлении от Читы на расстоянии не 
дальше 150 километров. Сектор поиска ограничивался направления-
ми на востоке Чита – станция Карымская, на западе Чита – улёты. 
Посильную помощь экипажам вертолетов оказывали поисковые ко-
манды ГВФ. Район поиска охватывал довольно большую территорию, 
возможно поэтому поиски в течение двух суток пока были безрезуль-
татными. Результаты появились на третий день. Сначала экипаж по-
искового вертолета между ветвями старой лиственницы обнаружил 
крышку от аккумулятора с обозначенным на ней номером 25. Это был  
бортовой номер упавшего самолета. Чуть подальше на восточном 
склоне сопки под названием «Молельная» лежало катапультное крес-
ло, а неподалеку от него парашют. Чуть подальше от парашюта нашли 
ранец и раскрытую коробку нАЗа. Все это наглядно говорило о том, 
что после приземления летчик был жив. но где он?
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Козловский был найден на значительном расстоянии от места 
приземления на куче гравия, приготовленного для ремонта дороги, к 
которой он так стремился. Поисково-спасательный вертолет доставил 
его прямо в город в 321 окружной военный госпиталь в крайне тяже-
лом состоянии из-за полученных травм, критической потери крови и 
глубокого обморожения. Температура внутренних органов составля-
ла 33 градуса. два года Козловский провел в лечебных учреждениях, 
где ему было сделано более 20 операций, в том числе и ампутация обе-
их ног.

Он победил смерть, но потерял многое – профессию, небо, семью. 
Единственное, что могли сделать для него старшие командиры, это 
представить его к очередному званию «майор», засчитав время нахож-
дения в госпиталях за срок службы в Вооруженных Силах. но он не 
растерялся и не потерялся в жизни. Окончил ВуЗ, обрел новую семью, 
нашел работу по душе в лаборатории по разработке искусственного 
сердца.  не расстался он и с авиацией. В выходные дни, а то и вечером 
после работы он частенько отправлялся в аэроклуб дОСААФ, где ле-
тал с тем же восторгом и упоением, как в былые годы молодости. да, 
это были уже не те стремительные боевые самолеты, которые он пило-
тировал раньше, а спокойные и послушные легкомоторные машины, 
но это неважно. Главное то, что он снова летал, он снова был в небе.  
А небо для летчика – это то же самое, что родной дом.

Б.Г. Родиков, 
полковник в отставке, краевед
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афанасия Павлантьевича белобородова (1903–1990), 

советского военачальника, генерала армии, 
дважды героя Советского Союза, 

участника военных событий на КВЖД

Родился он 18 января (по старому стилю) 
1903 года в обычной крестьянской семье в де-
ревне Акинино-Баклаши иркутской губернии. 
16-летним в 1919 году вступил доброволь-
цем в красный партизанский отряд, участво-
вал в боях в иркутске в декабре 1919 года и 
в Забайкалье в январе 1920 года. Был бойцом 
8-го иркутского стрелкового полка 1-й Читин-
ской стрелковой дивизии. Во время одной из 
засад серьезно обморозился. Был отправлен в 

госпиталь, а потом как несовершеннолетний демобилизован. но же-
лание стать красным командиром его уже не оставляло. и бывший 
юный партизан проявил настоящий сибирский характер. В сентябре 
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1923 года он вновь пошёл служить в армию. Смышленного, подготов-
ленного физически и имевшего боевой опыт парня направили на учё-
бу в иркутскую пехотную школу. В 1926–1928 годах молодой красный 
командир служил в 6-м Хабаровском стрелковом полку 2-й Приамур-
ской дивизии в Благовещенске. Летом 1928 года сибиряка отправили 
на учёбу в Ленинград, где через год он окончил военно-политические 
курсы имени Фридриха Энгельса. Первоначально политрука Белобо-
родова планировали оставить служить в городе на неве, но конфликт 
в районе Китайско-Восточной железной дороги повлиял на его назна-
чение. В этот раз его направили в Забайкалье, где он должен был стать 
политруком батареи в 107-м Владимирском полку 36-й Забайкальской 
стрелковой дивизии. К месту назначения Афанасий Белобородов пое-
хал, как он сам его назвал, «читинским поездом». К месту службы он 
прибыл в сентябре того же года. А уже в ноябре принял участие в боях 
против китайцев во время конфликта на КВЖд. В первом же бою по-
гиб его командир роты, и политрук взял командование на себя. После 
боев у Чжалайнора его часть совершила марш-бросок к Маньчжурии, 
и еще там поучаствовала в боях, пока китайский гарнизон не капиту-
лировал. А вскоре китайская сторона, принуждённая таким образом к 
миру, вынуждена была сесть за стол переговоров. Вскоре конфликт во-
круг КВЖд был ликвидирован. 

За успешное выполнение боевых задач Особая дальневосточ-
ная армия, которой командовал Василий Блюхер, была награждена  
орденом Красного Знамени. Этим же орденом были награждены бо-
лее 500 бойцов, командиров и политработников. Свой первый боевой 
орден получил и ставший командиром роты Афанасий Белобородов. 

В 1936 году Белобородов окончил Военную академию им. Михаи-
ла Фрунзе. до войны служил на дальнем Востоке. С 12 июля 1941 года 
полковник Белобородов командовал 78-й стрелковой дивизией, защи-
щавшей Москву. Потом была Сталинградская битва и другие сраже-
ния. С октября 1942 года он командовал корпусами, а с мая 1944 года 
– армией. Маршал Советского Союза иван Баграмян позже вспоми-
нал о нём: «Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афа-
насий Павлантьевич Белобородов, самый молодой из командармов по 
возрасту. Однако боевой опыт у него был богатейший». 

Он участвовал в стратегической операции «Багратион», в Вос-
точно-Прусской операции, его армия штурмовала Кёнигсберг, а затем 

сражалась в районе Вислы. Завершали его боевую биографию бои с 
Квантунской армией в Маньчжурии.

В изданной в 1982 году в «Воениздате» Москвы книге воспоми-
наний «Прорыв на Харбин» Афанасий Павлантьевич рассказал, что 
сразу после окончания боев в Восточной Пруссии и окончания Вели-
кой Отечественной войны был вызван в Генеральный штаб, где полу-
чил назначение на дальний Восток. Ему было сказано, что «товарищ 
Сталин советовал подобрать туда людей и с боевым опытом, и хоро-
шо знающих те края».

В июне 1945 года он прибыл на дальний Восток и был назначен 
командующим 1-й Краснознаменной армией, вошедшей в состав 1-го 
дальневосточного фронта. 

Афанасий Павлантьевич как первый комендант Харбина прини-
мал в сентябре 1945 года парад Победы. 

После войны А.П. Белобородов служил и в Забайкалье, и в Китае, 
и в Европе. Последняя крупная должность – командующий войсками 
Московского военного округа. После тяжёлой автомобильной аварии 
в 1966 году продолжать дальше военную карьеру генерал армии Афа-
насий Белобородов активно уже не мог, хотя с армией не расстался, 
оставаясь инспектором-советником Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Когда Афанасий Павлантьевич 1 сентября 1990 года скончался, то 
по завещанию его похоронили на Мемориальном воинском кладбище 
«Снегири», рядом с погибшими осенью 1941 года под Москвой бой-
цами его дивизии.

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 

Издания, публикации в сборниках
белобородов а.П. Всегда в бою / А.П. Белобородов. – Москва : Экономи-

ка, 1984. – 352 с. – (Военные мемуары).
белобородов а.П. (1903–1990). Прорыв на Харбин / А.П. Белобородов ; 

[литературная запись н.С. Винокурова]. – Москва : Воениздат, 1982. – 207 с. 

О жизни и деятельности
батурин н. Война нас преследует всюду // Слава ратная России / н. Бату-

рин ; [предисл. н.В. Гордеева]. – Чита, 2004. – С. 35–36.



48 49

1923 года он вновь пошёл служить в армию. Смышленного, подготов-
ленного физически и имевшего боевой опыт парня направили на учё-
бу в иркутскую пехотную школу. В 1926–1928 годах молодой красный 
командир служил в 6-м Хабаровском стрелковом полку 2-й Приамур-
ской дивизии в Благовещенске. Летом 1928 года сибиряка отправили 
на учёбу в Ленинград, где через год он окончил военно-политические 
курсы имени Фридриха Энгельса. Первоначально политрука Белобо-
родова планировали оставить служить в городе на неве, но конфликт 
в районе Китайско-Восточной железной дороги повлиял на его назна-
чение. В этот раз его направили в Забайкалье, где он должен был стать 
политруком батареи в 107-м Владимирском полку 36-й Забайкальской 
стрелковой дивизии. К месту назначения Афанасий Белобородов пое-
хал, как он сам его назвал, «читинским поездом». К месту службы он 
прибыл в сентябре того же года. А уже в ноябре принял участие в боях 
против китайцев во время конфликта на КВЖд. В первом же бою по-
гиб его командир роты, и политрук взял командование на себя. После 
боев у Чжалайнора его часть совершила марш-бросок к Маньчжурии, 
и еще там поучаствовала в боях, пока китайский гарнизон не капиту-
лировал. А вскоре китайская сторона, принуждённая таким образом к 
миру, вынуждена была сесть за стол переговоров. Вскоре конфликт во-
круг КВЖд был ликвидирован. 

За успешное выполнение боевых задач Особая дальневосточ-
ная армия, которой командовал Василий Блюхер, была награждена  
орденом Красного Знамени. Этим же орденом были награждены бо-
лее 500 бойцов, командиров и политработников. Свой первый боевой 
орден получил и ставший командиром роты Афанасий Белобородов. 

В 1936 году Белобородов окончил Военную академию им. Михаи-
ла Фрунзе. до войны служил на дальнем Востоке. С 12 июля 1941 года 
полковник Белобородов командовал 78-й стрелковой дивизией, защи-
щавшей Москву. Потом была Сталинградская битва и другие сраже-
ния. С октября 1942 года он командовал корпусами, а с мая 1944 года 
– армией. Маршал Советского Союза иван Баграмян позже вспоми-
нал о нём: «Войсками 43-й армии командовал генерал-лейтенант Афа-
насий Павлантьевич Белобородов, самый молодой из командармов по 
возрасту. Однако боевой опыт у него был богатейший». 

Он участвовал в стратегической операции «Багратион», в Вос-
точно-Прусской операции, его армия штурмовала Кёнигсберг, а затем 

сражалась в районе Вислы. Завершали его боевую биографию бои с 
Квантунской армией в Маньчжурии.

В изданной в 1982 году в «Воениздате» Москвы книге воспоми-
наний «Прорыв на Харбин» Афанасий Павлантьевич рассказал, что 
сразу после окончания боев в Восточной Пруссии и окончания Вели-
кой Отечественной войны был вызван в Генеральный штаб, где полу-
чил назначение на дальний Восток. Ему было сказано, что «товарищ 
Сталин советовал подобрать туда людей и с боевым опытом, и хоро-
шо знающих те края».

В июне 1945 года он прибыл на дальний Восток и был назначен 
командующим 1-й Краснознаменной армией, вошедшей в состав 1-го 
дальневосточного фронта. 

Афанасий Павлантьевич как первый комендант Харбина прини-
мал в сентябре 1945 года парад Победы. 

После войны А.П. Белобородов служил и в Забайкалье, и в Китае, 
и в Европе. Последняя крупная должность – командующий войсками 
Московского военного округа. После тяжёлой автомобильной аварии 
в 1966 году продолжать дальше военную карьеру генерал армии Афа-
насий Белобородов активно уже не мог, хотя с армией не расстался, 
оставаясь инспектором-советником Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Когда Афанасий Павлантьевич 1 сентября 1990 года скончался, то 
по завещанию его похоронили на Мемориальном воинском кладбище 
«Снегири», рядом с погибшими осенью 1941 года под Москвой бой-
цами его дивизии.

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 

Издания, публикации в сборниках
белобородов а.П. Всегда в бою / А.П. Белобородов. – Москва : Экономи-

ка, 1984. – 352 с. – (Военные мемуары).
белобородов а.П. (1903–1990). Прорыв на Харбин / А.П. Белобородов ; 

[литературная запись н.С. Винокурова]. – Москва : Воениздат, 1982. – 207 с. 

О жизни и деятельности
батурин н. Война нас преследует всюду // Слава ратная России / н. Бату-

рин ; [предисл. н.В. Гордеева]. – Чита, 2004. – С. 35–36.



50 51

бубнов н. Пахарем он был и полководцем // Солдатская слава и боль / 
н. Бубнов. – Чита : Экспресс-издательство, 2012. – С. 33–38.

генерал армии а.П. Белобородов // Форпост на востоке : лит.-худож. и 
ист.-публицист. сб. : [к 50-летию Забайкал. воен. окр.] / предисл. В.М. Ломо-
ва. – иркутск, 1985. – С. 163–164.

Кузнецов И.И. уходил на войну сибиряк... : боевой путь дважды Ге-
роя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова / и.и. Кузнецов,  
Л.В. Ханбеков. – иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд., 1965. – 72 с. : ил.

Кузнецов И. Белобородов А.П. / и. Кузнецов // Защищая отечество. – ир-
кутск , 1968. – С. 7–12.

В периодической печати
баринов а. Его первый орден был получен в Забайкалье / А. Баринов // 

Гудок. – 2021. – 19 марта (№ 45). – Прил.: С. 4. – («Забайкальская маги-
страль»). 

Ставер а. Сибирские дивизии: война за гранью реальности / А. Ставер, 
Р. Скоморохов // Казачье братство. – 2018. – № 6. – С. 42–45.

Дайнес В. учил войска воевать по-суворовски / В. дайнес  // Ориентир. – 
2016. – № 10. – С. 78–79 : фот.

бубнов н. Пахарем он был и полководцем / н. Бубнов // Земля. – 2013. – 
6 февраля (№ 6). – С. 18.

Суханов О. Зимние вьюги / О. Суханов // Восточно-Сибирская правда. – 
1988. – 31 января (№ 26). – С. 3.

Кочуков а. В боях и сражениях : [документальный очерк] / А. Кочуков // 
на боевом посту. – 1985. – 1–9 октября.

28 ФЕВРаЛя

80 лет со дня рождения 
Людмилы григорьевны Полетаевой (1943–2021), 
педагога, публициста, литературоведа, краеведа, 

кандидата культурологии

Талантливый учёный-педагог, доцент, кан-
дидат культурологии, замечательный литерату-
ровед, краевед, популярный публицист, обла-
датель знака почёта ЗабГПу и медалей «Вете-
ран труда» и «За заслуги перед Забайкальским 
краем». Это всё о ней, Людмиле Григорьевне. 
Она называла себя счастливым человеком от 
«совершенно чудного общения» с известными 
в культуре края людьми, человеком, влюблён-
ным в дело, которому служила всю жизнь. Счи-
тала, что судьба подарила ей прекрасные годы 
становления как личности, радовалась возможной сопричастности ко 
всему, что происходило вокруг, говоря пушкинским языком «Я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать». 

а начиналось всё в детстве
Мама – учитель начальных классов, от неё – гены трудолюбия, 

энергии и целеустремлённости. Папа – инженер, всю жизнь прора-
ботавший на Читинском ПВРЗ. От него – дружелюбие, доброта, от-
ветственность. Большое влияние на воспитание, становление сыграл 
дядя Виктор Матвеевич, брат отца, по её определению «человек с уди-
вительно светлой душой, не таящий в себе ни обид, ни озлобленно-
сти, хранящий любовь ко всему живому и земному… Основавший це-
лую учительскую династию, общий педагогический стаж которой 
насчитывает более 400 лет!» Три сестры из четырёх – из того поко-
ления, которое называют «дети войны». Рождение Людмилы, второй 
девочки в семье, совпало с периодом коренного перелома в Великой 
Отечественной войне. Все четверо славно потрудились на благо Ро-
дины. Получили высшее образование, звания «заслуженных», «почёт-
ных»…  Такое дружное семейное и родственное окружение способ-
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ствовало формированию в детях чистых и честных отношений, тре-
бовательности к себе, заботы о ближнем, человечности, толерантно-
сти. Все сёстры учились в школе № 20 (ныне – 43), занимались в раз-
ных кружках, в том числе и в спортивных, участвовали в олимпиа-
дах, смотрах художественной самодеятельности, сборе металлолома и  
макулатуры. Всё было как в любой школе в то время: хор, танцеваль-
ный кружок, пионерия, комсомол. два года Людмила была председа-
телем совета дружины, в старших классах – секретарь школьной ком-
сомольской организации. учёба шла успешно, но немного подводило 
здоровье. Стала отставать по математике, потеряв интерес к точным  
наукам. К окончанию школы определилась в гуманитарной направлен-
ности своей будущей профессии. Поступила на модное в ту пору, толь-
ко что открывшееся, отделение китайского языка на факультете ино-
странных языков, где был большой конкурс. 

 
От ассистента до доцента
успешно проучившись один год, почувствовала какую-то неудо-

влетворённость и перешла на первый курс историко-филологического 
факультета. Лекции, занятия в научных кружках, написание докла-
дов – годы учёбы пролетели быстро. на последних курсах препода-
вала в вечерней школе при пединституте. Красный диплом способ-
ствовал тому, что была оставлена на кафедре русской и зарубежной  
литературы. А дальше – непростой путь от ассистента до доцента. Па-
раллельно с основной работой – участие в самых разных обществах: 
педагогическое, охраны памятников, книголюбов, «Знание». В нача-
ле трудовой деятельности читала курс лекций по зарубежной лите-
ратуре эпохи Средних веков и Возрождения. два года в начале вось-
мидесятых обучалась в институте марксизма-ленинизма при педин-
ституте по специальности «международные отношения», окончила 
с отличием. Чуть позже увлеклась русской литературой 18–19 веков.  
Собрала большой материал по н.Г. Чернышевскому, по которому 
вместе с коллегой М.н. Ахметовой разработали сценарий, собрали  
небольшой театральный коллектив для постановки пьесы. Через не-
сколько лет участвовала в научной конференции на родине писателя – 
в Саратове. Съездила в Александровский Завод – место ссылки и посе-
ления Чернышевского. Вот так, незаметно для себя, соприкоснулась с 
краеведением, увлеклась им и до конца жизни стала одним из ведущих 

забайкальских краеведов в области литературы, темы о пребывании 
декабристов на каторге и их творчестве. Эта привязанность затяну-
ла в Забайкальскую малую академию при доме пионеров, где руково-
дила литературной секцией. Трижды вылетала в Ленинград на курсы  
повышения квалификации. Там не упускала возможности посещать фи-
лармонию, театры, бродила по пушкинским и лермонтовским местам,  
ездила на открытие фонтанов в Петергофе, к Пушкинскому лицею 
в город Пушкин. Александр Сергеевич занимал её ум, сердце, душу 
больше всего другого, над чем бы она ни работала, о ком бы ни писала.

В 1971 году родилась дочь Лида. Любовь к девочке и материн-
ские заботы делила с новыми лекционными курсами и даже с заочной 
учёбой в московской аспирантуре. Правда, помогали мама, муж Воло-
дя, сестра Татьяна. Случилось так, что по выбранной теме для диссер-
тации её опередила другая аспирантка. Очень сожалела о наработан-
ном материале, далеко его спрятала, отказалась от мысли продолжать 
дальше. Занялась разработкой любимых элективных курсов, высту-
пала на разных конференциях, организовала работу в литературном  
клубе факультета, подрабатывала в педучилище и подшефной шко-
ле, летом читала лекции в пионерлагере «искра». В 1985 году её, как 
лучшего лектора, рекомендовали делегатом на Всероссийский съезд 
общества «Знание», который проходил в Москве. Вместе с другими 
впервые попала в Большой театр на балет «дама с собачкой» с Май-
ей Плисецкой в главной роли. Потом не раз участвовала в совещаниях 
по работе обществ «Знание» и «Книголюбов» в Риге, Перми, Шушен-
ском. В 1980-е побывала на БАМе в качестве ведущего пушкинско-
го праздника. добиралась туда и возвращалась обратно на вертолёте. 

Китай в её жизни
В 1990 году посетила Японию. незнакомый мир, иная культу-

ра, другой народ. Кто мог тогда подумать, что вскоре состоится вто-
рая встреча с загадочным Востоком. В 1993 году кафедра литературы 
ЧГПи рекомендовала её для обучения китайских студентов русскому 
языку и литературе в даляне при Ляонинском пединституте. Через три 
года пригласили работать в институте иностранных языков там же. и 
хотя в России в это время бушевали лихие 1990-е, в Китае всё было 
спокойно, отношение к русским было уважительное. Побывала в Хар-
бине, где, как известно, оставлен заметный русский след. Вместе с ней 
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была преподаватель с факультета иностранных языков ЧГПи В.и. де-
ева, помогавшая в освоении китайского. Погуляли по улицам, загляну-
ли в книжные лавки, отведали блюда китайской кухни. 

Работать с китайскими студентами ей нравилось, уроки русско-
го языка и русской литературы проводила с большим желанием, за-
нималась с аспирантами, выпускниками, всё больше обретая опыт. 
Много читала, ходила в походы с ребятами, открывая для себя красоту  
даляня – приморского города, одного из чарующих уголков Китая. 
Подготовила группу к смотру художественной самодеятельности – 
«Сказку о рыбаке и рыбке» на русском языке. Заняли первое место.  
В каникулярное время побывала в Порт-Артуре, а перед отъездом до-
мой – в Пекине. Великая китайская стена, Гугун (самый большой в 
мире дворцовый комплекс китайских императоров), сады, парки – сто-
лица Китая никого не оставляет равнодушным. Позже ещё раз посе-
тила эту страну, но уже в качестве туриста. Поплавала на пароходе по 
Жёлтому морю, проехала на туристическом автобусе по Шанхаю, уси, 
нанкину, Суджоу и Ханджоу. Возвратившись в Читу, на Пушкинской 
юбилейной конференции (1999 г.) выступила с докладом «Пушкин и 
Китай», найдя более 10 произведений великого поэта с упоминанием 
сказочной восточной страны, куда его манила судьба.

«За заслуги перед Забайкальским краем»
Её имя можно встретить среди авторов «Энциклопедии Забайка-

лья». Очень гордилась тем, что ей было доверено написание самых 
разных по значимости и тематике статей о литературе и культуре на-
шего края для этого многотомного издания. Сотрудничая с местной 
периодикой она полностью отдалась журналистике. Самой любимой 
газетой называла «Читинское обозрение», где публиковалась чаще 
всего. А вообще в её литературном багаже свыше 100 научных публи-
каций, в том числе 2 монографии, 2 учебных пособия. наконец, подо-
шло время, когда заглушив свои переживания по заброшенной теме 
для диссертации и выслушивая напоминания заведующего кафедрой 
об отчёте по научной работе, решила по совету наставников занять-
ся творчеством одного из забайкальских писателей. Закончилось это 
тем, что вернулась к знакомой со студенчества декабристской темати-
ке. В 2007 году успешно защитила кандидатскую диссертацию «Куль-
турное наследие декабристов в Забайкалье». Мероприятия в библио-

теках имени А.С. Пушкина, Г.Р. Граубина, Вишняковские, Головатов-
ские, Петряевские чтения, литературные праздники «Забайкальская 
осень», Клуб краеведов, Клуб друзей газеты «Читинское обозрение», 
заседания-выставки архивистов – везде она была не просто посетите-
лем, а активным участником и докладчиком. Ей всё было интересно. 
но и этого было мало. неуёмная жажда увидеть святые места захоро-
нений декабристов привела в средине 2010 годов к поездкам в Москву, 
иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхту, нерчинский завод, Акшу, 
Акатуй, Александровский завод. Об этом много опубликовано в мест-
ных СМи. В 2017 году её деятельность была отмечена медалью «За 
заслуги перед Забайкальским краем». Вручение награды состоялось 
в день 75-летия на большом собрании в библиотеке имени А.С. Пуш-
кина. но беда в том, что обострилась давняя болезнь. никому не жа-
луясь, как могла, боролась с недугом. Стало трудно ходить, вооружи-
лась тростью. но силы иссякали, организм ослабевал и не мог сопро-
тивляться дальше. 22 июля 2021 года Людмилы Григорьевны не стало.

Сотрутся, может, эти строки,
И быстротечно пролетят года.
И только память о прекрасном человеке
Живёт и будет жить всегда! 

                  (Лиля Кирина – ученица Людмилы Григорьевны)
 

Л.И. Арзамасцева, 
член Союза журналистов РФ

Издания, публикации в сборниках
наследие поэтов-кадетов в культурном пространстве Забайкалья 

XIX века / Л.Г. Полетаева // историко-культурное наследие Забайкаль-
ского края: тревога за будущее : материалы науч.-практ. конф., посвящен-
ной 80-летию Пакта Рериха – первого международного договора об охра-
не культурных ценностей (г. Чита, 6–7 ноября 2014 г.) / Забайкал. крае-
вой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, Центр охраны и сохране-
ния объектов культурного наследия Забайкал. края, Забайкал. регионал. 
общ. орг-ция «Читинский Рериховский центр», Забайкал. регионал. отд-ние  
Всероссийской общ. орг-ции «Русское географическое о-во». – Чита,  
2014. – С. 152–162.
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член Союза журналистов РФ
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80 лет со времени 
передачи фронту танковой колонны «Комсомолец 

Забайкалья» (1943)

В начале марта 1943 года на Челябинском 
тракторном заводе делегация комсомольской 
организации Читинской области в ходе тор-
жественного митинга передала N-ской ча-
сти, отправляющейся на фронт в состав 49-й 
танковой бригады, 11 новых танков Т-34. Эта 
танковая колонна получила название «Комсо-
молец Забайкалья». Такое же название имел 
один из танков, кроме того, имена имели все остальные машины: 
«Агинский комсомолец», «Оловяннинский комсомолец», «Читинский 
комсомолец», «Молодой горняк», «Металлург Забайкалья», «Черно-
вский шахтёр», «Зиловский железнодорожник».
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история создания танковой колонны началась в ноябре 1942 года. 
17 ноября на первой полосе газеты «Забайкальский рабочий» было 
напечатано письмо шести рабочих нерчинской машинно-тракторной 
мастерской (МТМ). Комсомольцы обратились к своим сверстникам с 
предложением собрать средства на строительство танковой колонны. 
««Фронту нужно больше танков», – говорилось в нём. Каждый новый 
танк – новый удар по врагу». Они сообщили, что 12 ноября в их МТМ 
было проведено собрание по этой теме и 49 работников этой станции 
подписались на 4 125 рублей. Это было начало большой кампании.

В конце 1942 года секретарь Читинского обкома ВЛКСМ николай 
Бодунков докладывал первому секретарю Читинского обкома ВКП(б) 
ивану Кузнецову о том, что на 13 декабря на строительство танковой 
колонны собрано два миллиона рублей.  

«Большую активность, – докладывал Бодунков, – в сборе средств 
проявили комсомольцы и учащиеся Борзинского района. ими собра-
но более 340 000 рублей, 315 000 рублей собрали комсомольцы и мо-
лодежь Сковородинского района. С большим подъёмом проходит сбор 
средств среди колхозной молодёжи. В колхозе «Путь к социализму» 
Хилокского района собрано более 2 000 рублей, в колхозе «ударник» –  
более 1800 рублей, «Красный колос» – свыше 3000 рублей. успеш-
но проходит сбор средств в селах Сковородинского района. В селе 
Албазино собрано 5245 рублей, в Бейтоново – 2470, в Воскресенов-
ке – 2040, Бекетово – 1180 рублей. учащиеся Шилкинской начальной 
школы № 36 внесли на строительство танков 1600 рублей, более 700 
рублей собрали пионеры и школьники Кирочинской средней школы. 
Комсомольцы Забайкальского военного округа внесли на строитель-
ство танков более 6 млн. рублей».

Поэтому и участвовала делегация комсомольцев Читинской обла-
сти на церемонии в Челябинске.

«на танках «Комсомолец Забайкалья» мы пойдем вперед на запад 
до полного уничтожения врага и изгнания его из пределов нашей ро-
дины, – написал в письме, напечатанном 12 марта 1943 года в «Забай-
кальском рабочем» старший лейтенант и. Сологуб. – О наших боевых 
делах будем писать в вашу газету и комсомольцам Забайкалья, кото-
рые вручили нам танки».

Экипажи прошли необходимое обучение. «По боевой учебе и 
состоянию техники наше подразделение, – писали офицеры и сер-

жанты колонны «Комсомолец Забайкалья в письме, напечатанном  
27 июля в «Забайкальском рабочем», – занимает первое место в ча-
сти. Лейтенант-орденоносец донченко, лейтенанты Годына, Фролов, 
Мухатдинов, старшие сержанты Есипенко, Макаров, Волков, сержант-
забайкалец Ковтун и другие – лучшие наши танкисты, по их экипажам 
равняются все экипажи подразделения».

Так впервые появились имена танкистов, сражавшихся на танках 
этой колонны.

и это не были пустые слова. В том же 1943 году эти боевые ма-
шины приняли участие в составе Воронежского фронта в сражении на 
Курской дуге. Тогда экипаж лейтенанта Годына уничтожил четыре не-
мецких танка, экипаж младшего лейтенанта Швыряева – два, а экипаж 
командира роты старшего лейтенанта Тутберидзе – три. 

Позже танки «Комсомольца Забайкалья» принимали участие в 
боях за днепр и украину, Румынию и Венгрию. 

Эта информация имеется и в «Энциклопедии Забайкалья». Вместе 
с тем в истории этих танков до сих пор много «белых пятен». 

достаточно сказать, что в экипажах 11 боевых машин должно 
было сражаться 44 человека, а известны лишь несколько имен. да и 
сами машины не в туристические поездки ездили, а участвовали в 
боях. Какие из них были подбиты? неизвестно. Какие невредимыми 
дошли до Победы? Тоже не известно.

Так что точку в истории танковой колонны «Комсомолец Забайка-
лья» ставить рано. 

Памятник и танкистам, и комсомольцам собравшими средства 
на создание танковой колонны в Чите был установлен 29 октября  
1967 года. надпись на мемориальной доске гласит: «Самоотвержен-
ному труду забайкальской молодежи. Памяти тех, кто сражался на 
боевых машинах танковой колонны «Комсомолец Забайкалья» 1941–
1945».

А.О. Баринов,
кандидат исторических наук 
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Поэтому и участвовала делегация комсомольцев Читинской обла-
сти на церемонии в Челябинске.
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жанты колонны «Комсомолец Забайкалья в письме, напечатанном  
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равняются все экипажи подразделения».
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Курской дуге. Тогда экипаж лейтенанта Годына уничтожил четыре не-
мецких танка, экипаж младшего лейтенанта Швыряева – два, а экипаж 
командира роты старшего лейтенанта Тутберидзе – три. 
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с тем в истории этих танков до сих пор много «белых пятен». 

достаточно сказать, что в экипажах 11 боевых машин должно 
было сражаться 44 человека, а известны лишь несколько имен. да и 
сами машины не в туристические поездки ездили, а участвовали в 
боях. Какие из них были подбиты? неизвестно. Какие невредимыми 
дошли до Победы? Тоже не известно.

Так что точку в истории танковой колонны «Комсомолец Забайка-
лья» ставить рано. 

Памятник и танкистам, и комсомольцам собравшими средства 
на создание танковой колонны в Чите был установлен 29 октября  
1967 года. надпись на мемориальной доске гласит: «Самоотвержен-
ному труду забайкальской молодежи. Памяти тех, кто сражался на 
боевых машинах танковой колонны «Комсомолец Забайкалья» 1941–
1945».

А.О. Баринов,
кандидат исторических наук 
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10 МаРта

100 лет со дня рождения 
Василия Савельевича Сизикова (1923–1962), 

участника Великой Отечественной войны, полного 
кавалера ордена Славы

В годы Великой Отечественной войны в боях 
с гитлеровскими захватчиками отличились свои-
ми героическими подвигами, показав образцы 
мужества, отваги, дисциплины и организованно-
сти, воины 321-й Забайкальской стрелковой ди-
визии 36-й армии Забайкальского фронта. Среди 
них, прославивших боевое знамя дивизии, был и 
Василий Савельевич Сизиков, ставший полным 
кавалером ордена Славы.

Василий Савельевич Сизиков родился 10 мар- 
та 1923 года в крестьянской семье в селе ново-
троицк Читинского района Читинской области (ныне – Забайкаль-
ский край). Окончив пять классов местной школы, работал в колхозе. 
О начале Великой Отечественной войны, о том, что гитлеровские вой-
ска вероломно вторглись в пределы нашей Родины, жители села узна-
ли только после обеда 22 июня 1941 года. В тот день вечером Васи-
лий Сизиков на большом семейном совете твердо решил, что уйдёт на 
фронт, мечтая стать танкистом или снайпером.

 Его черед защищать Родину наступил в 1942 году, когда в на-
чале марта он был призван Читинским райвоенкоматом в Рабоче-
крестьянскую Красную армию и направлен в формируемую в Забайка-
лье 321-ю стрелковую дивизию. Местом ее дислокации стал 77-й разъ-
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езд, станция Безречная железной дороги имени В.М. Молотова в Оло-
вяннинском районе Читинской области, а личный состав представля-
ли главным образом жители Бурят-Монгольской и Якутской автоном-
ных республик, Читинской и иркутской областей. Здесь, на 77-м разъ-
езде, воинские соединения готовились к предстоящим боям, многих 
новобранцев, в том числе и В. Сизикова, обучали артиллерийскому 
делу. Пулеметчики, минометчики, артиллеристы и составили основ-
ную силу дивизии.

В мае дивизия вышла в лагерь поселка Тасырхой, где на осно-
вании приказа командующего войсками 36-й армии Забайкальско-
го фронта занималась полевыми фортификационными работами по 
устройству Борзинского укрепрайона. 12 июля 1942 года по директиве 
Ставки Верховного Главнокомандования дивизия убыла на фронт за-
щищать Сталинград. 

В составе этой дивизии В.С. Сизиков прошел весь боевой путь 
от Сталинграда до Берлина. Воевал на донском, Юго-Западном, 3-м 
украинском и 1-м Белорусском фронтах, был орудийным номером, на-
водчиком, затем командиром расчета 76-мм орудия. 

Первое боевое крещение бойцы получили уже в пути следова-
ния на фронт, когда эшелон попал под бомбежку вражеской авиации 
на станции Калинино в Фроловском районе Сталинградской области. 
«Самочувствие не из приятных. Страшно было – первые попали под 
бомбежку. Так хотелось влезть в землю поглубже» – вспоминал Васи-
лий Савельевич.

В декабре 1942 года, когда части 321-й стрелковой дивизии вели 
ожесточенные бои в районе хуторов Стародербеновский, новодербе-
новский и дальнеподгорский на правом берегу реки Чир, указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Василий Савельевич Сизиков был 
награжден медалью «За оборону Сталинграда». Она будет вручена ко-
мандиром дивизии 65 армии донского фронта и.А. Макаренко толь-
ко 7 августа 1943 года. В тот день награда вручалась пятистам защит-
никам Сталинграда.

Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, дивизия нано-
сила огромные потери фашистским войскам и своими сокрушитель-
ными ударами уничтожала живую силу и технику противника, беспо-
щадно громила немецких захватчиков. За проявленную отвагу в боях 
за Отечество, стойкость, мужество, дисциплину, организованность и 

героизм личного состава приказом народного Комиссара Обороны  
№ 130 от 19 марта 1943 года 321-я стрелковая дивизия была преоб-
разована в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 488 стрелковый  
полк – в 244 гвардейский стрелковый полк, в котором и воевал  
В.С. Сизиков.

В ходе дальнейших боев 82-я гвардейская стрелковая дивизия в 
составе 29-го гвардейского стрелкового корпуса 8 гвардейской армии 
Юго-Западного фронта принимала участие в изюм-Барвенковской  
наступательной операции (17–27 июля 1943 года). Во время этой опе-
рации гвардии красноармеец, комсомолец В. Сизиков во время арт-
подготовки 17 июля 1943 года огнём орудия уничтожил четыре дзота, 
одну пулемётную точку и склад с боеприпасами, чем дал возможность  
пехоте продвинуться вперёд. За героические действия приказом по 
244-му гвардейскому стрелковому полку от 8 августа 1943 года за му-
жество и героизм в боях против немецко-фашистских захватчиков он 
был награждён медалью «За отвагу». 

В начале апреля 1944 года в наступательных боях в составе  
244-го полка наводчик орудия В.С. Сизиков неоднократно проявлял 
мужество и отвагу. В этих боях расчетом нашего земляка было уни-
чтожено 70 фашистов, пять станковых пулеметов, одна автомашина и 
18 повозок с боеприпасами. Приказом по 82-й гвардейской стрелковой 
Запорожской дивизии от 26 апреля 1944 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть 
и мужество Василий Савельевич был награждён орденом Славы  
III степени. Командир части гвардии подполковник Павленко в пись-
ме, направленном родным бойца в новотроицк, писал: «уважаемая 
Евдокия ильинична! Ваш сын, Сизиков Василий Савельевич, за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-
жество Президиумом Верховного Совета СССР награжден орденом 
Славы III степени. Поздравляю Вас с высокой правительственной на-
градой вашего сына».

Затем бои Висло-Одерской наступательной операции. В них гвар-
дии сержант Василий Сизиков уже командовал орудийным расчетом. 
14–15 января 1945 года при прорыве долговременной обороны про-
тивника на плацдарме южнее города Варшава (Польша) он со сво-
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им расчетом отразил 5 контратак противника и прямой наводкой ис-
требил свыше 15 гитлеровцев, разрушил 2 огневые точки, за что был 
представлен к награждению орденом Славы II степени. В феврале 
1945 года в боях за город Познань был ранен, после выздоровления 
вернулся в свой полк. указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 июня 1945 года В. Сизиков в числе других был награжден меда-
лью «За освобождение Варшавы». 

18 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Ворин (7 км юго-
западнее города Зелов, Германия) гвардии сержант Василий Сизиков 
прямой наводкой уничтожил 4 пулеметные точки и более 10 гитлеров-
цев. 20 апреля при штурме города Мюнхеберг (Германия) ликвидиро-
вал 2 огневые точки и 12 вражеских солдат. Боевой путь завершил в 
Берлине, расписался на Рейхстаге. Приказами по войскам 8-й гвардей-
ской армии от 15 мая 1945 года (№ 634/н, за бои в январе) и от 18 мая 
1945 года (640/н, за бои в апреле) гвардии сержант Сизиков Василий 
Савельевич был награжден двумя орденами Славы 2-й степени. ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года он 
был перенаграждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

В четвертом томе Энциклопедии Забайкалья, изданной в 2006 году, 
в статье о В.С. Сизикове пишется, что он был участником советско-
японской войны 1945 года. надо отметить, что это не соответству-
ет исторической действительности. 82 гвардейская Запорожская ор-
дена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, а соответственно и  
244 гвардейский стрелковый Берлинский Краснознамённый ордена 
Кутузова полк, в котором воевал В.С. Сизиков, не принимали участие 
в военных действиях против Японии. дивизия после капитуляции фа-
шистской Германии первоначально дислоцировалась в Берлине, через 
месяц – в Лейпциге, затем с июля по октябрь – в Эрфурте, где вела  
подготовку по программе штаба 8 гвардейской армии. С 20 октября 
1945 года дивизия двумя полками несла службу по охране на демарка-
ционной линии, а в 1946 году 244 гвардейский полк данной дивизии 
нес службу по охране границы СССР с Германией. Летом 1946 года 
244 гвардейский полк в составе 82 гвардейской Запорожской Красно-
знаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии был расформиро-
ван в Группе советских оккупационных войск в Германии.

Поэтому в родной новотроицк вернулся фронтовик только в мар-
те 1947 года. Работал механизатором, затем бригадиром тракторной 
бригады.

умер Василий Савельевич 20 ноября 1962 года. Похоронен на 
кладбище села новотроицк. 

на территории общеобразовательной школы села новотроицк 
установлен памятник В.С. Сизикову, полному кавалеру Славы, а в 
марте 2021 года его имя было присвоено школе села новотроицк. Ки-
тель В.С. Сизикова с наградами, среди которых как указанные выше, 
так и медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», нагрудные знаки 
«Гвардия» и «Отличный артиллерист», с 1964 года хранится и экспо-
нируется в Забайкальском краевом краеведческом музее им. А.К. Куз-
нецова.  

Н.Н. Закаблуковская, 
кандидат исторических наук
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детского писателя

Автор восьми поэтических сборников для 
детей и взрослых, изданных в иркутске, Чите, 
новосибирске.  Стихи печатались в журналах 
«Голос пионера» (Йошкар-Ола), «Школьный 
вестник» (Москва), «Сибирь», «Сибирячок» 
(иркутск), «Очаг» (Москва), «Поле Куликово» 
(новомосковск), «Забайкалье», «Слово Забай-
калья», «Встречи» (Чита), «Енисейка» (Крас-
ноярск), «Сверстнику» (Бийск), в коллектив-
ном сборнике «находка» (Москва, изд. «Ма-
лыш» 1990 г.).

 Стихи вошли в хрестоматию «Забайкалье, моё Забайкалье»  
(2008 г., «Экспресс-издательство», г. Чита), рекомендованную для чте-
ния в начальной школе; в «Хрестоматию по литературе Забайкалья.  
ХХ – начало ХХI века»; в учебное пособие для школьников 5–6 клас-
сов «Забайкаловедение». 

Член Союза писателей России с февраля 1994 года.

Мир соткан из милых созвучий…
Как-то в Чите на одном серьёзном совещании зашёл разговор о па-

триотизме. Мнения высказывались разные. Говорилось о том, как при-
вивать детям любовь к родному краю, что для этого нужно усилить 
или изменить в процессе воспитания, какие меры применить к телеви-
зионным программам, интернету и кино…  

на фоне этих, в общем-то, толковых и умных суждений вспомни-
лось мне восьмистишие николая Ярославцева  «незабудки»:

         Голубые незабудки
         На полянке – там и тут.
         Их совсем не ради шутки
        Незабудками зовут.

         Потому их так назвали,
         Чтоб от Родины вдали
         Мы с тобой не забывали
         Красоту родной земли!   
           
на мой взгляд, никакие особые воспитательные меры не пере-

кроют детского восприятия этих искренних, легко запоминающихся 
и по-настоящему патриотичных строк. надо только, чтобы ребятишки 
услышали их в самом раннем возрасте! 

Каким же секретом должен обладать поэт, чтобы вот так легко, 
доступными пониманию каждого ребёнка словами выразить главную 
суть?

у николая Ярославцева немало таких стихов. Можно даже с уве-
ренностью сказать, что красотой родной земли и любовью к ней на-
полнены все книги поэта. Подтверждение тому уже в названиях сти-
хотворений: «Саранки», «Жарки», «Что привёз я из тайги?», «на Бай-
кале», «Родничок», «Закон тайги», «Ручей»... Произведения эти мож-
но прочесть  в  российских журналах, антологиях, хрестоматиях и  
книгах николая Ярославцева. 

Родная земля поэта – Забайкалье. Правда, рассказывая о себе, он 
обычно подчёркивает, что является потомком уральского казака. но 
ведь казак-то этот был некогда сослан на вечное поселение в забай-
кальское село Шелопугино! из этого села и пошёл род Ярославцевых. 
дед был старателем на золотоносных приисках. Старателем начинал 
свою трудовую биографию и отец поэта – Виталий иванович Ярослав-
цев. но Великая Отечественная война круто изменила его судьбу  – в 19 
лет ушёл добровольцем на фронт, освоил профессию военного авиа- 
механика, а вернувшись к мирной жизни, продолжил служить само-
лётам, только уже гражданским, в Читинском авиаотряде  (п. Кадала). 
неудивительно, что впоследствии работа отца сказалось и на профес-
сиональном выборе сына.

Коля Ярославцев родился 10 марта 1953 года на руднике Кадала. 
Там прошло его детство, там же закончил среднюю школу № 23.

детские интересы будущего поэта были разнообразны: учился 
играть на гармошке, нравилось фотографировать и рисовать, занимал-
ся сборкой простейших радиоприёмников и даже всерьёз хотел стать 
садоводом, мечтая выращивать фруктовые сады в Забайкалье. 
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А лет в девять начал сочинять стихи. Сначала дразнилку про млад-
шую сестрёнку придумал, а потом пошли частушки на разные школь-
ные темы, благодаря чему юный сочинитель стал активным участни-
ком редколлегии стенной газеты. Вскоре   сатирический дар начинаю-
щего автора вылился в сочинение шаржей, пародий, эпиграмм. «имен-
но с пародий начинал я свой творческий путь в литературе», – напи-
шет позже николай Ярославцев. Пародируя чужие стихи, он «осваи-
вал технику стихосложения, искусство владения пером и словом». По-
степенно стал пробовать свои силы и в других поэтических жанрах.

К 16 годам юный поэт осмелел настолько, что послал свои сти-
хи в областную газету «Комсомолец Забайкалья». К этому времени он 
уже учился в железнодорожном техникуме. Вскоре из редакции газе-
ты пришёл одобрительный отзыв, и 1969 год можно считать началом 
творческого продвижения николая Ярославцева в печати. Со време-
нем он станет активным автором не только «молодёжки», но и солид-
ной областной партийной газеты «Забайкальский рабочий». 

По окончании техникума поэт участвовал в строительстве Малой 
железной дороги в Чите, работал монтёром пути на станции Амазар, 
откуда был призван в армию – служил в танковом полку Забайкальско-
го военного округа механиком-водителем танка. 

После армейской службы николай Ярославцев пришёл на работу 
в Читинский аэропорт, где по сей день служит техником по авиапри-
борам. уже более 40 лет он встречает самолёты на посадке, проверя-
ет исправность, устраняет неполадки и вновь провожает в безопасный 
полёт. А вдогонку сочиняет стихи:

Нет, я вовсе не врач, но признаться хочу,
Что я тоже больных от болезней лечу.
Самолёты, как люди, бывают больны,
Хоть здоровы на вид, и стройны, и сильны.
Не страшны самолётам ангина и корь,
Но бывает у них необычная хворь.
Износилась резина колёс у шасси.
Я в полёт самолёт не пущу, не проси.
Достаю инструменты: отвёртку, ключи…
И больной самолёт начинаю лечить…

Сегодня николай Витальевич Ярославцев – признанный в Забай-
калье поэт, член Союза писателей России. Автор многих журнальных 
публикаций и поэтических книг. Лауреат ряда литературных конкур-
сов и премий, в том числе премии губернатора Забайкальского края 
им. М.Е. Вишнякова (2012 г.) Член редакционного совета журнала 
«Слово Забайкалья», наставник молодых литераторов. Член сообще-
ства российских писателей, пишущих для детей. 

Такой творческий путь можно назвать счастливым. Только вряд ли 
он дался легко мальчику с читинской окраины, пусть и рано заявивше-
му о себе. Чтобы стать настоящим поэтом, мало обладать природным 
даром, надо ещё и большое трудолюбие, упорное стремление к верши-
нам мастерства.  

николай Ярославцев с благодарностью вспоминает период сво-
его творческого становления, считает, что ему повезло с учителями, 
главными из которых называет Геннадия Алексеевича Головатого и Ге-
оргия Рудольфовича Граубина. В середине 70-х эти уже известные за 
пределами Забайкалья писатели крепко поддержали начинающего по-
эта.

Хорошим подспорьем в творческом росте стало участие нико-
лая Ярославцева в региональных, межрегиональных, Всероссийских 
семинарах-совещаниях молодых писателей – в Чите (1978, 1982), но-
восибирске (1982), Пицунде (1988), Москве (1994). Такие встречи 
были не просто школой мастерства, николай Ярославцев обретал на 
них поддержку и признание в писательской среде России.

Его первая книга стихов для детей дошкольного возраста вышла в 
1985 году в иркутске под названием «Где живёт ветер?» Следующие 
три книжки изданы в иркутске и Чите: «Почему растут усы?», «на ле-
тающей тарелке», «Синий крокодил».

В феврале 1994 года на Первом Всероссийском совещании моло-
дых литераторов в Москве при участии известных советских писате-
лей Ю. Бондарева, П. Проскурина, Л. Леонова, С. Михалкова, В. Рас-
путина творчество николая Ярославцева получило настолько благо-
желательные отзывы  (особо был отмечен сборник «на летающей та-
релке»), что  поэт был принят в Союз писателей России.

В новом тысячелетии николай Витальевич продолжает «лечить» 
самолёты и по-прежнему активно занимается творчеством. В 2008 
году он стал победителем литературного конкурса «Золотой листо-
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пад» имени Юрия Черных журнала «Сибирячок». В 2012 году при-
знан лауреатом ещё одного литературного конкурса этого же журнала 
под названием «Встреч солнцу».

В 2010 году в читинском «Экспресс-издательстве» вышел его 
очередной сборник для детей «Паровоз ходил чумазый». Книга изда-
на большим форматом, ярко и весело оформлена художником Ольгой 
Кузьминой, и уже стала редкостью. 

«Паровоз…» написан для детей, но это и прекрасное пособие для 
родителей и педагогов. Книга помогает взрослым вспомнить детство, 
свои ранние открытия мира и всех его сложностей, и тем самым учит 
бережнее обращаться с ребёнком. Книга ведёт взрослого читателя к 
пониманию того, как дети через призму своего воображения познают 
окружающий мир. Эта книжка и написана будто бы ребёнком.  да-да, 
тем самым, вышедшим на улицу или сидящим дома, но на каждом 
шагу удивляющимся всему, что давно доступно пониманию взросло-
го, но пока не понято маленьким человеком.

 «Где живёт ветер?» «Почему растут усы?» «Чем пахнет хлеб?» 
«для чего нужны цветы?»… Подобные вопросы ведь и нас волновали 
в детстве, но почему-то забылись, отшлифованные взрослой жизнью.

Где твой дом, скажи мне, ветер?
Ты гудишь, свистишь, поёшь.
Я тебя сегодня встретил,
Только где же ты живёшь?..

и каков ответ! Его мог сформулировать только ребёнок: «хитрый 
ветер, ты кругом, у тебя повсюду дом!»

но поэт не только видит мир глазами ребёнка, он еще и дает в сти-
хах подсказки, с лёгкой иронией корректирует поступки детей, их пер-
вые шаги по жизни. Он преподносит ребятам простые истины и нрав-
ственные ценности доступным, лёгким языком:

Книги радостно дарить,
Книги могут говорить,
Только надо, чтоб услышать,
Вам букварь благодарить…

Автор с улыбкой открывает сложности и тонкости родного языка:

Ошибки в словах 
допускает Иван…
И бЕшеным краном 
стал бАшенный кран.

Поэт даёт первые уроки стихосложения:

Любят кушать обезьяны
Очень сладкие…              (бананы)

Испугавшись нашей Светки,
Воробьи слетели с…             (ветки)

В этом сборнике много еще всяческих интересных вещей: и весё-
лые считалки, и загадки, и частушки, и нелепицы, которые так любят 
сочинять ребятишки. но главное, есть то, в чём более всего нуждают-
ся дети – искренняя к ним любовь и чуткое понимание.

на фестивале «Забайкальская книга – 2010» этот поэтический 
сборник николая Ярославцева назван «Лучшим произведением для 
детей».

Спустя два года в том же «Экспресс-издательстве» вышел первый 
«взрослый» поэтический сборник, который, по словам автора, вклю-
чает весь жанровый спектр его творческого багажа. «Мечтаю, смеюсь 
и грущу…» – серьезная поэтическая книга, в неё вошли литературные 
пародии, эпиграммы, посвящения и лирические стихи – именно в та-
ком порядке выстроена композиция книги. Жаль только, что в сборник 
не вошли дружеские шаржи на коллег-писателей. Мало кто знает, что 
николай Витальевич ещё и прекрасно рисует! 

но если в написании пародий и эпиграмм николай Ярославцев, 
что называется, собаку съел – с них начинался его поэтический путь, 
на них он оттачивал перо, то его лирические стихи стали для читате-
лей открытием: 

В читинском порту совершаются рейсы.
И здесь у обычной бетонной плиты
Растут эдельвейсы, цветут эдельвейсы
Такой необычной, как сон, красоты!
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Вы можете запросто к ним прикоснуться,
Не лазать в горах, чтоб увидеть мечту.
Достаточно просто однажды проснуться,
Взять в кассе билет и примчаться в Читу!

ироничность – высший пилотаж н. Ярославцева. Он и в лириче-
ских откровениях остаётся верен себе:

Ты, я знаю, придёшь через веси и дали,
Сквозь раскат грозовой, сквозь туманы идя.
Даже в топях болот ты застрянешь едва ли,
Не сбежишь, не исчезнешь в потоке дождя.
Ты нагрянешь ко мне без звонка и без стука,
Без приветствий, объятий, как свет на жнивьё.
И не выдавит слёз наша злюка-разлука…
Тихо встречу тебя, вдохновенье моё!

В книге много посвящений – друзьям, любимым, коллегам. Они 
написаны в разные годы, но истинность чувств продолжает жить в 
этих строках:

Как это здорово: влюбляться
В июльский дождик проливной!
Когда тебе уже семнадцать, –
смеяться с будущей женой!
Вбежать в подъезд по лунным лужам
И ощутить, что ты – поэт.
И знать, что ты на свете нужен,
Как и тебе – весь этот свет!

 не удержусь от публикации еще одного восьмистишия, в котором, по-
моему, отражается сущность нашего юбиляра:

Счастье
       Я женщиной любимою любим

И, значит, не забыт и не заброшен!
Я мог бы стать, наверное, любым,
Но хочется быть добрым и хорошим.

Я лёгкими своими воздух пью –
Себя врачую утренним бальзамом.
Такое чувство, будто состою
У Господа на службе первым замом!

Однако и в этой взрослой книжке поэт не избежал своей любимой 
детской темы:

Мечтаю, смеюсь и грущу почему-то,
Вхожу в золотые от солнца дворы.
Родятся стихи от весеннего утра
для шумной и доброй моей детворы.
Я буду смешные читать небылицы –
Летать на тарелке, гулять по луне.
Приятно мне видеть счастливые лица!
и весело детям, и радостно мне!

К теме детства николай Ярославцев вернулся в очередной сво-
ей книжке, которая вышла в свет, благодаря компании «Генезис», в 
2019 году. Этот сборник для дошкольного и младшего школьного воз-
раста получил название «Кто из нас не любит праздник!» В книгу 
вошли «Лесные загадки», «игра в рифмы», арифметические упражне-
ния «Считаем правильно». Читатель найдёт в этом сборнике стихотво-
рения на любой вкус: серьёзные, познавательные, занимательные, шу-
точные, весёлые. 

да ведь других стихов и не может быть у такого весёлого и добро-
го поэта, как николай Витальевич Ярославцев!

Г.И. Рогалёва, 
член Союза писателей и Союза журналистов России

Издания, публикации в сборниках
Кто из нас не любит праздник! : стихи для детей / н. Ярославцев ; [ху-

дожник О.В. Кузьмина]. – Чита : Компания Генезис, 2019. – 71 с. :цв. ил.
Мечтаю, смеюсь и грущу... : литературные пародии, эпиграммы, по-

священия, стихи / н. Ярославцев. – Чита : Экспресс-издательство, 2012. – 
79 с. : ил.
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12 МаРта

110 лет со дня рождения 
базара Ринчино (1913–1943), героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны

Базар Ринчинович Ринчино родился в 
1913 году в Цаган-Оле, в семье скотоводов-
кочевников Ринчино Золтоева и Цыремжит 
Бальчиновой. С малых лет Базар помогал мате-
ри: пас скот, ездил по дрова, работал на сеноу-
борке. Окончил начальную школу, затем школу 
крестьянской молодежи в Агинске. 

В 1932–1934 годах обучался в Агинском пе-
дагогическом училище, по окончании которо-
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110 лет со дня рождения 
базара Ринчино (1913–1943), героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны

Базар Ринчинович Ринчино родился в 
1913 году в  Цаган-Оле, в семье скотоводов-
кочевников Ринчино Золтоева и Цыремжит 
Бальчиновой. С малых лет Базар помогал мате-
ри: пас скот, ездил по дрова, работал на сеноу-
борке. Окончил начальную школу, затем школу 
крестьянской молодежи в Агинске. 

В 1932–1934 годах обучался в Агинском пе-
дагогическом училище, по окончании которо-
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го был направлен учителем в Хушун-узурскую начальную школу с. 
Зуткулей. По отзывам учителей, Б. Ринчино был скромным, знающим 
и трудолюбивым преподавателем. дети очень любили его за доброту 
и чуткость. Один из учеников С.Ц. дугаржапов вспоминал: «Он так 
нас учил, что все выпускники славились хорошими знаниями в 
табтанайской средней школе. ученики звали его уважительно – 
«Ринчино-багша». Через год Б.Р. Ринчино был назначен директором 
Зуткулейской начальной школы. Он первым в округе организовал ин-
тернат для детей степняков, ввел единую школьную форму, организо-
вав для ее пошива специальный цех при школе. Много времени уделял 
общественной работе, читал лекции перед земляками, чаще на рус-
ском языке. Б. Ринчино занимался и еще одним любимым делом – фо-
тографией. до сегодняшнего дня сохранились выполненные им сним-
ки учащихся и учителей. Глубокий след оставил Б. Ринчино в жизни 
своих учеников, для многих он определил их жизненный путь, а неко-
торые, по его примеру, стали учителями. Среди них: С.Ц. дугаржапов, 
Ц. дамдинов, д.д. дондокова

Однако все изменилось в 1938 году, когда  Б. Ринчино был аресто-
ван по ложному доносу и отправлен в ссылку в Канск Красноярско-
го края. Среди репрессированных оказались и родной брат даши, два 
дяди Аюша и Жалсан Золтоевы, а троюродный брат добчин Ванданов 
был  отправлен в ссылку на Колыму.

Летом 1943 года, после отбывания пятилетней ссылки, Ринчино 
был призван Канским ВРК в ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. Был зачислен в запасной стрелковый полк, где освоил воинскую 
специальность наводчика противотанкового ружья. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками сержант Базар Ринчино с сентября 1943 
года в составе 1-го мотострелкового батальона 71-й механизирован-
ной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танко-
вой армии Воронежского (с 20 октября 1943 года – 1-го украинского) 
фронта в должности командира отделения роты противотанковых ру-
жей.

Во второй половине сентября 1943 года подразделения 3-й гвар-
дейской танковой армии вышли к днепру. В ночь с 21 на 22 сентя-
бря 1943 года в числе первых форсировал водную преграду в райо-
не Букринской излучины. участник боёв на Букринском плацдарме. 
29 сентября 1943 года лично уничтожил семь немецких солдат и вы-

нес с поля боя раненого офицера. В последующих боях за удержание 
и расширение плацдарма уничтожил не менее двух немецких танков и 
большое количество вражеской пехоты. Был награжден медалью «За 
отвагу».

В начале ноября 1943 года 3-я гвардейская танковая армия была 
переброшена на Лютежский плацдарм и принимала участие в Киев-
ской наступательной и Киевской оборонительной операциях, 3–13 но-
ября в Киевской наступательной операции были освобождены Киев, 
Житомир, Фастов, Белая церковь,  Бердичев и другие  города правобе-
режной украины.

Б. Ринчино в ходе сражений проявил себя как отличный млад-
ший командир. Он был произведён в старшие сержанты и назначен на 
должность старшины роты противотанковых ружей.

1 декабря 1943 года 3-я гвардейская танковая армия была выведе-
на в резерв для отдыха и пополнения и вновь была брошена в бой в 
ходе Житомирско-Бердичевской операции. немцы отступали на Коро-
стышев, прикрываясь засадами. Одна из таких немецких групп попы-
талась выйти во фланг наступающим частям бригады, но сама угоди-
ла в засаду, устроенную старшим сержантом Базаром Ринчино и рядо-
вым Фёдоровым, потеряв в ходе боя до 15 человек убитыми.

Развивая наступление, 1-й мотострелковый батальон 71-й механи-
зированной бригады настиг танковую колонну отступающего против-
ника. Преодолев лежащее на его пути болото, батальон занял выгод-
ную позицию и разгромил колонну. В ходе боя уничтожил шесть вра-
жеских танков. 26 декабря 1943 года получил задание взять «языка». 
Проникнув в одиночку в тыл немцев на дороге Брусилов – Коросты-
шев, взял в плен группу из 20 военнослужащих вермахта и доставил 
её в штаб бригады.

утром 28 декабря 1943 года подразделения 9-го механизированно-
го корпуса вышли западнее Коростышева на рубеж Бельковцы – Сту-
деница – Стрижёвка. В журнале боевых действий 71 механизирован-
ной бригады, опубликованном на сайте «Память народа», зафиксиро-
вано, что противник в течение 28 и 29 декабря, как днем, так и ночью, 
оказывал сильное огневое сопротивление из районов восточной и за-
падной окраин Студеницы, Городище, кол. Городище. Части бригады 
к вечеру заняли и закрепились на восточной окраине Студеницы, про-
должая вести огневой бой с противником. Однако немцы подтянули 
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из Житомира подкрепление и нанесли мощный контрудар. Рота про-
тивотанковых ружей 1-го мотострелкового батальона 71-й механизи-
рованной бригады была брошена на отражение танковой атаки у села 
Студеница. В этом бою Б. Ринчино, уничтожив три немецких танка, 
пал смертью храбрых. Похоронен в селе Бельковцы Коростышевского 
района Житомирской области украины.

указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении зва-
ния Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и 
рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство» Базар Ринчино был удостоен посмертно звания Героя Со-
ветского Союза.

Однако, о том, что Б. Ринчино было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, родственники и земляки узнали только в 1961 году 
от доцента иркутского государственного университета и.и. Кузне-
цова. Он, занимаясь в архиве Министерства Обороны СССР поиска-
ми сибиряков-участников Великой Отечественной войны, обнаружил 
среди архивных документов записи о Б. Ринчино. Это неожиданное 
известие буквально всколыхнуло всю Агинскую степь. В тот год на ро-
дине Б. Ринчино, в Цаган-Оле, состоялось большое торжественное ме-
роприятие, во время которого окружной военный комиссар Т.н. Шай-
дулин вручил грамоту Героя его матери – Цыремжит Бальчиновой.

для увековечения памяти Б. Ринчино в 1966 году в селе Цаган-Оль 
Могойтуйского района был воздвигнут бронзовый бюст работы скуль-
птора Ц. Батомункуева. на открытии памятника было много сельчан 
и гостей. Перед бюстом Б. Ринчино торжественным маршем прошли 
ветераны войны под командованием подполковника запаса Б.Ж. Жа-
пова, отдали честь Герою военнослужащие, пионеры и односельчане. 

Бюст Героя Советского Союза Б.Р. Ринчино установлен также на 
аллее Героев в городе Коростышев Житомирской области украины, 
на Аллее Героев в пгт. Агинское Забайкальского края. именем Базара 
Ринчино названы улицы, площади в пгт Агинское, в г. улан-удэ, по-
сёлках Могойтуй, Цаган-Оль установлена мемориальная доска Герою 
Советского Союза Б. Ринчино в Агинском педагогическом колледже. 

Открытие доцента и.и. Кузнецова послужило основой дальней-
ших исследований в героической биографии Б. Ринчино, его боевого 

пути. Огромная работа была проведена Б.Л. Лхамажаповым, директо-
ром сельского музея с. Цаган-Оль, заслуженным работником культу-
ры РСФСР и писателем А.Ж. Жамбалоном, ветераном Великой Оте-
чественной войны. Запросы в архив Министерства обороны СССР по-
зволили выявить не только номера воинских соединений, в которых 
воевал Б. Ринчино, но и найти его однополчан,  торжественная встре-
ча с которыми состоялась 9 мая 1972 года. Тогда на цаган-ольскую 
землю приехали однополчане Героя Советского Союза Базара Рин-
чино и прославленных снайперов Северо-Западного фронта Семена 
номоконова и Тогона Санжиева, тоже уроженца с. Цаган-Оль. Сре-
ди делегатов были генерал-майор танковых войск, командир 9 мех-
корпуса Герой Советского Союза К.А. Малыгин, ветераны 163 гвар-
дейской стрелковой дивизии: комиссар артдивизиона С.В. Соловов,  
санинструктор В.Я. Котова, пулеметчик Т.К. некрасов, связист  
Ф.Ф. Ермаков.

В творческой деятельности А.Ж. Жамбалона поисковая работа о 
боевом пути Б. Ринчино заняла особое место и продолжалась более 
трех лет. Он работал в Министерстве обороны с архивными докумен-
тами, тщательно изучал газетные материалы, особенно 1-го украин-
ского фронта, переписывался и встречался с однополчанами Базара 
Ринчино. А.Ж. Жамбалон трижды побывал на украине. Он посетил 
места боев в Киевской и Житомирской областях, встречался с очевид-
цами тех тяжелых сражений. им были выяснены боевые дела и подви-
ги, место гибели и захоронения Базара Ринчино. В 1982 году по ини-
циативе А. Жамбалона и при содействии Совета ветеранов войны Жи-
томирской области, Коростышевского района, администрации Бель-
ковского сельского совета были установлены мраморные плиты на  
могилах Героев Советского Союза н.А. Воронцова и Базара Ринчино 
в с. Бельковцы. Кроме того, Арсалан Жамбалон на основе собранного 
материала написал документальную повесть «Баатарай зам» (Путь ге-
роя) и  опубликовал в газетах путевые заметки и очерки о Герое. 

Героический образ Б. Ринчино запечатлен и в произведениях за-
байкальского художника доржи Гомбоевича Гомбоева (1939–2015). 
Герою-земляку он посвятил графическую серию работ, которую так 
и назвал «Базар Ринчино». Она хранится в народном музее с. Цаган-
Оль Могойтуйского района Забайкальского края.
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С 1964 года в честь Героя Советского Союза Б.Р. Ринчино в За-
байкальском крае проводится ежегодный турнир по вольной борьбе. 
данный турнир, учрежденный тогда по решению исполкома Агинско-
го окружного совета, уже на протяжении шестидесяти лет осущест-
вляется с целью увековечивания памяти храброго земляка и улучше-
ния работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. За эти 
годы чемпионат стал одним из самых представительных спортивных 
соревнований в округе. В нем принимают участие более 30 команд из 
Бурятии, Саха (Якутии), иркутской области, усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа, Забайкальского, Красноярского и Хабаров-
ского краев, Китая, Монголии и др. 

Автор выражает огромную благодарность за предоставленные ма-
териалы о биографии Б. Ринчино и его подвиге Ц.Г. Цырендашиевой 
и Ц.С. даширабданову. 
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70 лет со дня рождения 
александра Ивановича Филонича (1953), 
организатора производства, заслуженного 

строителя РФ

Коренной забайкалец, он родился в Чите. 
В 1970 году окончил Читинскую среднюю шко-
лу № 43 и поступил на строительный факуль- 
тет местного политехнического института. В 
1975 году окончил учёбу в ЧПи по специаль-
ности «инженер-строитель». и вместе с моло-
дой супругой, также окончившей этот факуль-
тет, Еленой ивановной Филонич отправил-
ся на строительство создаваемого в забайкаль-
ских степях города атомщиков, получившего  
название Краснокаменск. Молодых выпуск-

ников приняли на работу в Приаргунское управление строитель-
ства (ПуС). Александр иванович работал мастером, прорабом, на-
чальником участка, заместителем главного инженера строительно-
монтажного управления (СМу), начальником СМу, заместителем  
начальника ПуС. В эти годы он принимал личное участие в строи-
тельстве многих производственных объектов Приаргунского про-
изводственного горно-химического комбината (ППГХК), включая  
шахты по добычи урана, а также большинства социальных объектов 
Краснокаменска (жилых домов, детских садов, школ, больниц, дома 
культуры «даурия» и других).

12 марта 1994 года его избрали генеральным директором ОСПАО 
«Приаргунское управление строительства». Предыдущий генераль-
ный директор Юрий Яковлевич Васин о своём приемнике позже напи-
сал в книге своих воспоминаний: «Прошёл путь всех линейных долж-
ностей. на всех этапах работал под руководством грамотных и опыт-
ных руководителей СМу и строительства. Получил хороший опыт, 
что являлось основой его продвижения по служебной лестнице. Бы-
стро осваивал новые должности и успешно выполнял их функции. на-
порист в достижении цели».

ПуС под его руководством вело строительство в Монголии и Ки-
тае, продолжало строительство 7-го и 8-го микрорайонов Краснока-
менска, строили и другие объекты, но ситуация ухудшалась с каждым 
днём. От нового руководителя требовались совершенно новые подхо-
ды и решения. начался один из самых сложных периодов в истории 
компании. Это была не просто тряска, это был настоящий шторм, ког-
да речь шла о самом прямом выживании. В 1994 году ПуС приняло 
участие вместе со строителями из Югославии в строительстве новой 
взлётно-посадочной полосы, соответствующей международным нор-
мам в Читинском аэропорту Кадала, после чего порт получил статус 
международного. 

Особенно тяжёлым был 1997 год. не стало человека-легенды, ру-
ководителя ППГХО Сталя Сергеевича Покровского, много делавшего 
для поддержки строителей. новое руководство комбината проблемы 
строительной отрасли не волновали. Тогда были приняты два принци-
пиальных решения. Во-первых, решили «обанкротить» ПуС и создать 
на его базе новое предприятие ОАО «Региональное управление стро-
ительства» (РуС), генеральным директором которого стал А.и. Фило-
нич. Во-вторых, было решено начать перебазироваться из Краснока-
менска в Читу. Это был непростой и неодномоментный процесс. В это 
же время РуС занялось строительством в Агинском Бурятском авто-
номного округе, где в период с 1997 по 2005 годы ими было постро-
ено около 20 социальных объектов. Стройки шли и в Забайкальске,  
Ясногорске, Хараноре (возводили ГРЭС), и в Чите. В столице края  
одновременно создавались строительные и автомобильные базы ор-
ганизации, железобетонный завод, строился первый ещё небольшой  
микрорайон в Железнодорожном районе, в домах которого посели-
лись многие работники РуСа, переехавшие из Краснокаменска и дру-
гих мест. В 2005 году было сдано в эксплуатацию здание на улице Чка-
лова, 158, в котором по сей день находится офис РуСа. и в тот же год 
РуС под руководством А.и. Филонича приступило к строительству 
микрорайона Октябрьский, который стал не только его, но и города, 
«визитной карточкой». Через пять лет микрорайон вместе с Алексан-
дровской площадью был торжественно открыт. Кроме разноэтажных 
жилых домов, в том числе и 16-этажных, в микрорайоне были откры-
ты магазины, построены детский сад и художественная школа. Как го-
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ворил сам Александр иванович, РуС тогда показало читинцам, как 
строят краснокаменцы. 

В 2010 году по сути дела началось строительство нового микро-
района, названного Царским. Его также построили за пять лет. При-
чём здесь впервые был возведён самый высокий (24-этажный) жилой 
дом от Байкала до Тихого океана. Традиционно в новом микрорайо-
не был построен также детский сад, а знаменитая станция юных на-
туралистов «Юннатка» обрела новый административно-учебный кор-
пус. В центре микрорайона создали Казачью площадь, на которой был 
установлен памятник Цесаревичу николаю Александровичу Романо-
ву, будущему императору николаю II, визит которого в Забайкалье в 
1891 году был первым визитом столь крупной государственной персо-
ны в наш край. 

Одновременно в эти годы велось строительство и других жилых 
домов, социальных и иных объектов. Всего за годы, что РуС стало ра-
ботать в Чите, компанией было построено около сотни различных объ-
ектов. А в пригороде Чите – Атамановке – РуС построило коттеджный 
посёлок «Чеховский».

В 2013 году Александр иванович Филонич был избран депутатом 
Законодательного Собрания Забайкальского края, в котором с 2015 
года работал на постоянной основе, передав должность генерально-
го директора АО РуС своему старшему сыну, Заслуженному строите-
лю Забайкальского края Сергею Александровичу Филоничу. В компа-
нии трудится в должности заместителя генерального директора также 
выпускник строительного факультета младший сын Андрей Алексан-
дрович Филонич. 

Александр иванович уйдя на заслуженный отдых, остается пред-
седателем Совета директоров АО РуС, определяя стратегию развития 
этой компании, остающейся и сегодня одним из ведущих строитель-
ных предприятий Забайкальского края. 

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук, краевед, журналист
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кандидат исторических наук, краевед, журналист

О жизни и деятельности
наперекор! 50 лет истории ПуС-РуС : общественно-политическая ли-

тература / [авт.-сост.: А.О. Баринов ; фото: А.О. Баринова, и.А. Баринова, 

А.А. Филонича и из архива ПуС-РуС]. – Чита : [б. и.] ; новосибирск : дЕАЛ-
СиБ, 2017. – 151 с. : фот. цв., портр.

Царьков Ю.Е. Филонич Александр иванович / Ю.Е. Царьков, З.З. искан-
даров, А.О. Баринов // Малая энциклопедия Забайкалья. Архитектура и стро-
ительство / гл. ред. н.н. Жданова. – новосибирск, 2016. – С. 428.

Царьков Ю.Е. Филонич Александр иванович / Ю.Е. Царьков // Энцикло-
педия Забайкалья. Читинская область : в 4 т. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – но-
восибирск, 2006. – Т. IV. – С–Я. – С. 226.

В периодической печати
Сидоренко О. награды – достойным! / О. Сидоренко // Читинское обозре-

ние. – 2022. – 1 июня (№ 22). – С. 3.
Семенкова Л. Вручены заслуженные награды / Л. Семенкова // Забай-

кальский рабочий. – 2022. – 1 июня (№ 22). – С. 8.
Семенкова Л. Они трудятся для тебя, Чита! / Л. Семенкова // Читинское 

обозрение. – 2022. – 1 июня (№ 22). – С. 1.
Квасов а. Александр Филонич: «Мы – из среднего машиностроения...» / 

А. Квасов // Забайкальский рабочий. – 2018. – 21 марта (№ 50/51). – С. 5, 8.
Филонич а. Александр Филонич : Без везения строителю нельзя / А. Фи-

лонич ; интервьюер А. Потяев // Азия-Экспресс. – 2018. – 8 августа (№ 29). –  
С. 1.

Строим для забайкальцев! // Экстра. – 2018. – 15 августа (№ 33). – С. 7.
Филонич а. Александр Филонич: «Строители – счастливые люди!» / 

А. Филонич ; интервьюер А. Квасов // Забайкальский рабочий. – 2018. – 8 ав-
густа (№ 149/150). – С. 5.

Сидоренко О. За вклад в развитие Читы / О. Сидоренко, О. Харчева // Чи-
тинское обозрение. – 2017. – 31 мая (№ 22). – С. 5.

Фомина Е. Вписали имена в летопись Читы / Е. Фомина // Забайкальский 
рабочий. – 2017. – 31 мая (№ 99/100). – С. 3.

Филонич а. Александр Филонич: «Трудно, но еще светло» : [интервью] / 
А. Филонич // Эффект. – 2016. – 1 января (№ 1/2). – С. 7.

Филонич а.И. От виртуальности к реальности / А.и. Филонич ; ин-
тервьюер А. Квасов. – (Актуальное интервью) // Забайкальский рабочий. –  
2015. – 24 ноября (№ 218). – С. 3.

Филонич а.И. Строим вопреки... / А.и. Филонич ; интервьюер  К. Раздо-
бреева // Забайкальский рабочий. – 2014. – 14 марта (№ 47). – С. 5.

Филонич а.И. Александр Филонич: «С уверенностью смотрим в бу-
дущее» : [интервью] / А. и. Филонич // Азия-Экспресс. – 2014. – 7 августа  
(№ 31). – С. 4.



88 89

Филонич а.И. Лидер отрасли / А.и. Филонич ; интервьюер и. Степанова // 
Экстра. – 2014. – 7 августа (№ 32). – С. 9.

Филонич а.И. Александр Филонич: «Пробежать с олимпийским факелом 
мечтал с детства» / А.и. Филонич ;   интервьюер Г. Выборнов ; фото автора // 
Чита спортивная. – 2013. – 25 октября (№ 20). – С. 6.

анкета факелоносца : [Александр Филонич, гендиректор ОАО «Регио-
нальное управление строительства», заслуженный строитель РФ] // Читин-
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19 аПРЕЛя

100 лет со дня рождения 
Василия Степановича Овчинникова (1923–1994), 

религиоведа, кандидата исторических наук, участника 
войны с японией

Родился Василий Овчинников 19 апреля 1923 
года в селе Васильевка Бикинского района Ха-
баровского края в семье потомственного казака.  
В 1934 году, в период коллективизации и раска-
зачивания, семья подверглась репрессиям и была 
выслана в Зейский район Амурской области.  
В селе Овсянка этого района он в 1942 году окон-
чил школу-интернат и в августе того же года  
был призван в армию. Службу проходил до мар-
та 1946 года. 

В составе 384-го полка 386-й стрелковой ди-
визии 39-го стрелкового корпуса 25-й армии 1-го дальневосточного 
фронта вступил в советско-японскую войну 1945 года. Его дивизия на-
ходилась в первом эшелоне и сразу вступила в бой. 11 августа его ди-
визию переподчинили 88-му стрелковому корпусу, также входившему 
в состав 25-й армии.  

Этот корпус при поддержке 10-го механизированного корпуса до-
шёл в Корее до 38-й параллели – линии, согласованной советскими 
и американскими властями. За проявленное мужество её солдатами и 
офицерами 386-я дивизия была награждена орденом Красного Знаме-
ни. 

Василий Овчинников тоже воевал достойно и мужественно. Был 
дважды ранен. награждён медалями «За победу над Германией»,  
«За отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной вой-
ны II степени. Войну закончил в Корее. Тогда же в ходе боев в августе 
1945 года Овчинников вступил в ряды ВКП(б).

После демобилизации Василий Степанович почти 10 лет (с 
1946 по 1955 год) работал заместителем директора по учебной ра-
боте сельскохозяйственного техникума Сакского района Крымской  
области. и все эти годы он сам продолжал учёбу. В 1948 году окончил 
техникум, в 1950 году – Крымский учительский институт, через год –  
Крымский педагогический институт им. М.В. Фрунзе. и на этом не 
остановился. В 1955 году Овчинников окончил аспирантуру при ка-
федре истории Московского областного педагогического института  
им. н.К. Крупской. 

В 1956 году, когда началось освоение целинных и залежных зе-
мель, его отправили в Читинскую область, где Василий Степанович 
стал работать заместителем директора Сретенского сельскохозяй-
ственного техникума, одновременно став преподавателем истории. 

на способного и ответственного педагога обратили внимание в 
Читинском обкоме КПСС, и в 1960 году он был переведен в лектор-
скую группу этого обкома. А вскоре его пригласили на кафедру исто-
рии ЧГПи им. н.Г. Чернышевского. Овчинников преподавал исто-
рию КПСС, политэкономию, философию и научный атеизм. некото-
рое время был парторгом этого вуза. В эти годы Василий Степанович 
вплотную занялся изучением истории буддизма и деятельности ла-
маистского духовенства в годы гражданской войны. да, все его рабо-
ты написаны с позиций атеизма, но надо отдать этому исследователю 
должное в том, что он нарушил «табу» молчания вокруг и этой темы, 
и такой исторической фигуры, как барон Роман унгерн. Он лично спо-
собствовал сохранению священного писания буддистов «Ганджура». 
Кандидатскую диссертацию по проблемам ламаизма он блестяще за-
щитил в 1970 году в Москве, в вузе, где обучался в аспирантуре.  

В 1973 году его пригласили на работу в Тюменский государствен-
ный университет, где до 1987 года Овчинников сначала стал доцентом, 
а затем заведующим кафедрой, подготовив к 1984 году докторскую 
диссертацию по теме «Социальная сущность современных ламаист-
ских праздников и обрядов». 
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Позже Василий Степанович переехал жить в Алма-Ату, где и скон-
чался 4 августа 1994 года.

А.О. Баринов,
кандидат исторических наук 

Издания, публикации в сборниках
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О жизни и деятельности
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 20 аПРЕЛя

150 лет со дня рождения 
гомбожаба Цэбековича Цыбикова (1873–1930), 

учёного-востоковеда, путешественника

Одним из самых именитых забайкальцев по 
праву считается Гомбожаб Цыбиков. Судьба рас-
порядилась так, что бурятский мальчик становит-
ся всемирно известным ученым, путешествен-
ником, достойно представившим миру русскую 
востоковедческую школу. имя Гомбожаба Цыби-
кова стоит в одном ряду с именами н.М. Прже-
вальского, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Г.н. и 
А.В. Потаниных, н. Миклухо-Маклая и других 
выдающихся путешественников XIX в. Его науч-
ный и гражданский подвиг – открытие миру Ти-

бета – навсегда вошел в историю науки. 
В государственном архиве Забайкальского края хранится  

личный фонд Г.Ц. Цыбикова – Р-1683, в котором представлено 65 еди- 
ниц хранения. документы о Г.Ц. Цыбикове также содержатся в фон-
дах Забайкальского областного правления; Читинской мужской  
гимназии; Министерства по национальным делам; Агинского аймач-
ного исполкома. 
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Позже Василий Степанович переехал жить в Алма-Ату, где и скон-
чался 4 августа 1994 года.
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начиналась биография будущего ученого в местечке урдо-Ага  
Читинского уезда Забайкальской области. Гомбожаб Цыбиков родил-
ся в семье небогатого скотовода-кочевника Цэбека Монтуева в апре-
ле 1873 года. Присутствующий при рождении лама предупредил ро-
дителей мальчика об особом построении черепа ребенка – без шва 
и отметил, что родился человек, который многого добьется в жиз-
ни. Отец определил сына на учебу в Агинское приходское училище. 
После окончания училища Гомбожаб поступает в подготовительный 
класс только что открывшейся Читинской мужской гимназии. Блестя-
щие способности гимназиста Цыбикова проявились достаточно бы-
стро. Обучаясь в гимназии, Гомбожаб делает первую попытку начать 
исторические исследования. В государственном архиве хранится ру-
кописный гимназический журнал, где в числе других ученических 
работ представлена написанная им первая глава из истории хорин-
ских бурят. Архивные документы рассказывают о том, что Гомбожаб 
окончил гимназию с серебряной медалью и был отправлен учиться в  
город Томск на медицинский факультет первого сибирского универси-
тета. Педагогический совет гимназии принял решение помочь одно-
му из лучших выпускников: он получил прогонные деньги на доро-
гу до Томска и денежное пособие для дальнейшей учебы. Гомбожаб 
Цыбиков учился в Томске один год, и вновь судьба преподнесла по-
дарок. Специально для знакомства с ним в Томск приезжает извест-
ный врач-тибетолог, общественный деятель, дипломат Петр Алексан-
дрович Бадмаев. на собственные средства он находил и обучал спо-
собных бурятских мальчиков, оплачивал переезд учеников, проте-
жировал их в дальнейшей жизни.  П.А. Бадмаев встретился также с  
отцом Г. Цыбикова, получил его согласие на оказание помощи буду-
щему ученому. Молодой человек вскоре поступил на факультет вос-
токоведения Петербургского университета. Показательно, что в лич-
ном деле гимназиста сохранилось решение родового собрания о том, 
что молодой человек должен продолжить образование в университете 
Санкт-Петербурга на восточном факультете. научным руководителем 
Г. Цыбикова стал выдающийся монголовед, профессор А.М. Поздне-
ев. Студент Г. Цыбиков изучал рукописи и ксилографы, а также прово-
дил полевые исследования в Забайкалье. За годы обучения в универ-
ситете он не только блестяще зарекомендовал себя, но и сумел выпол-
нить сложнейшую научную работу. В конце XIX века в Забайкальской 

области работала комиссия под председательством статс-секретаря 
В.н. Куломзина по изучению сложных вопросов землевладения и фак-
тического землепользования, сложившегося в Забайкалье. К ее работе 
были привлечены многие образованные забайкальцы. Активно рабо-
тал и студент Г. Цыбиков, он изучил и описал подати и повинности, ко-
торые платили забайкальцы. Работа была опубликована в 1897 г. При-
жизненное издание научного труда студента Цыбикова хранится в би-
блиотеке краевого архива.

 О Цыбикове узнают в императорском Русском Географическом 
обществе и начинают вести с ним переговоры о возможном его путе-
шествии в Тибет. О теократическом государстве Тибет не было точ-
ных сведений в учебниках географии. Одну из попыток проникнуть в 
Тибет сделал н.М. Пржевальский, но его караван был остановлен на 
подступах к этой стране, путешественники под угрозой смертной каз-
ни вынуждены были повернуть назад. Попасть в Тибет легально мож-
но было только человеку, исповедующему буддизм. Такое сложное за-
дание и получил Г. Цыбиков, который окончил восточный факультет 
Петербургского университета с золотой медалью и дипломом первой 
степени. Он вернулся домой и начал тщательно готовиться к слож-
нейшему путешествию. Помощь, поддержка и понимание земляков 
играли важную роль в организации и блестящем выполнении задания.  
Молодой ученый встречается с паломниками, которые рассказали о 
сложности путешествия, предупредили о том, что обязательно необ-
ходимо иметь при себе паломнику, чтобы не вызывать подозрение и 
успешно проводить научные исследования. Он получил бесценный 
совет в том, что в дороге уместно переводить научный труд богослов-
ского содержания. необходимость вести наблюдения и записывать их  
незаметно вполне совмещалась с этим занятием. Г. Цыбиков выбрал и 
начал работу над переводом основного сочинения ламы Цзонховы, на-
зывавшегося «Лам-Рим Чэн-По» (Степени пути к блаженству). Эту ра-
боту он продолжил в Лхасе, закончил и издал на Родине. Книга содержит 
монгольский перевод сочинения Цзонховы и предисловие, написанное  
Г. Цыбиковым. В краевом архиве, в личном фонде ученого, хранится 
русский перевод книги с предисловием и примечанием автора, издан-
ной в 1913 г. во Владивостоке. 

Путешествие в Тибет длилось почти три года (1899–1902). Поз-
же Г. Цыбиков вспоминал: «Пускаясь в путешествие как простой 
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бурят-паломник, я должен был особенно считаться с предубеждения-
ми местного населения. Поэтому нечего и думать о собирании каких-
либо естественнонаучных коллекций, съемке местностей, ведении 
правильных наблюдений, и т. п. Взятый с собою фотографический 
аппарат и термометр Реомера пришлось держать под замком в сун-
дуке вплоть до Лхасы. При себе я постоянно имел маленькую запис-
ную книжку, куда заносил заметки ежедневно, даже в этом скрыва-
ясь от любопытных глаз». Во время путешествия Г. Цыбиков посетил 
крупнейшие города и религиозные центры Тибета: Гумбум, Лабран в 
Амдо, Лхасу и три главных монастыря – Галдан, Брайбун и Сэра, рези-
денцию панчен-ламы – монастырь даший-Лхунбо, древнейшую сто-
лицу Тибета Цзетан и монастырь Самьяй. В то время он был един-
ственным ученым, который получил разрешение   посетить все круп-
ные религиозно-политические и культурные центры Тибета. Г. Цыби-
ков разработал географическую, историческую и политическую ха-
рактеристику Тибета. Благодаря самоотверженности ученого русское 
востоковедение получило уникальные сведения о древней стране и ее 
столице. После возвращения он представил в мае 1903 года отчетный 
доклад «О Центральном Тибете» на заседании Географического об-
щества в Петербурге. доклад Цыбикова вызвал сенсацию в научных 
и общественных кругах и был удостоен высшей награды общества –  
медали и премии имени н.М. Пржевальского с формулировкой «За 
блестящие результаты путешествия в Лхасу». Письмо об этом знамена-
тельном событии с автографом П. Семенова (Тянь-Шанского) хранит-
ся в краевом архиве. Выводы о политическом положении страны, его 
государственном устройстве, социально-экономических отношениях 
внутри Тибета не утратили научного значения для современной тибе-
тологии. Большое количество сенсационных фотографий, сделанных  
Г. Цыбиковым во время путешествия, были опубликованы в амери-
канском географическом журнале «нэшнл джиогрэфик». Они стали 
известны миру и к тому же спасли этот журнал от разорения. Рискуя 
жизнью, Г. Цыбиков сумел отобрать, напечатать и доставить в Рос-
сию собрание важнейших тибетских ксилографов (333 тома) по исто-
рии, медицине, религии, философии, грамматике. Каталог коллекции  
тибетской литературы издан в 1904 году. Благодаря этому она ста-
ла также всемирно известной и до сих пор изучается специалиста-
ми. Всеобщее признание, известность открывали перед Г. Цыбиковым 

возможность заниматься просветительской и педагогической деятель-
ностью.

учитель Г. Цыбикова профессор А.М. Позднеев рекомендовал 
своего талантливого ученика для работы преподавателем (лектором) 
монгольской словесности в Восточном институте во Владивостоке. В 
середине 1902 года он приступил к своим новым обязанностям. на 
протяжении 15 лет он жил и трудился в этом городе. даже путеше-
ствие в Лхасу было оформлено задним числом, как командировка «с 
ученою целью за границу для приготовления к профессорскому зва-
нию при Восточном институте». Заслуги и авторитет Г. Цыбикова к 
тому времени были настолько велики, что за чтение лекций ему уста-
навливается в 1912 г. повышенная оплата: «принимая во внимание, 
что по своей научной подготовке Цыбиков заслуживает большего воз-
награждения, чем присвоенный по штату лекторский оклад». После 
отъезда профессора Позднеева он читал теоретические лекции. Рабо-
та со студентами требовала многих душевных сил. В его личном фон-
де хранится заявление в конференцию Восточного института о необ-
ходимости оставить на кафедре монгольской словесности студента  
Б.и. Панкратова «для приготовления к профессорскому званию… я 
полагаю, что это будет громадным приобретением для востоковеде-
ния вообще, а для монголоведения в частности». Профессор Цыбиков 
дает студенту Панкратову такую развернутую характеристику, в кото-
рой есть все: научная, исследовательская, практическая деятельность 
в качестве переводчика, автора словарей и др. Характеристика охваты-
вает период с 1911 по 1916 г. 

В эти годы Г. Цыбиков заканчивает подготовку к печати моногра-
фии «Буддист-паломник у святынь Тибета». Книга издана в 1919 г.   
ученый секретарь Географического общества В.Л. Комаров 6 апреля 
1928 г.  сообщает: «Отправляем 15 экз. «Буддиста-паломника у свя-
тынь Тибета». Ввиду того, что это уже третья отправка на Ваше имя 
(две первых, видимо, затерялись во время гражданской войны), про-
сим немедленно уведомить нас о получении, и сообщаем, что дру-
гих отправок сделать не можем». из-за начавшейся русско-японской  
войны Восточный институт был эвакуирован в Верхнеудинск. В род-
ном Забайкалье Г. Цыбиков был активным участником общественно-
политической жизни и просветительного движения. Содействовал 
созданию народных школ. Был активным членом Читинского отделе-
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ния иРГО. В круг его друзей и единомышленников входили предста-
вители бурятской интеллигенции Б.д. Очиров, Ч.-Л. Базарон, Л. Жабэ, 
Б.-Ч. Батхаин, Г. Гонгоров, М.-Ж. Содбоев. В 1906 г. он возвратился из 
Забайкалья во Владивосток. Его знания тибетского языка, в том чис-
ле и разговорного лхасского диалекта, позволили открыть кафедру ти-
бетского языка. Также он написал и издал «Пособие для практическо-
го изучения монгольского языка», выпустил книгу «Монгольские тек-
сты», лекции по истории монгольской литературы, «Пособие для из-
учения тибетского языка» и др. Жизнь ученого и его деятельность в 
эти годы очень результативна: он совершает с научной целью поезд-
ки, экспедиции, путешествия (в Монголию, Китай, Маньчжурию, Бу-
рятию).  В 1910 году Г.Ц.  Цыбиков получил известие о смерти отца. 
для того чтобы уладить финансовые дела семьи, устроить прием-
ных малолетних детей отца, он получает четырехмесячный отпуск и  
уезжает в Забайкалье. изучая документы этого периода, удалось от-
ыскать редкую фотографию Г.  Цыбикова, которая датируется дека-
брем 1910 г. находка в архиве повлекла за собой дальнейшие иссле-
дования, были привлечены специалисты-почерковеды, специалисты в  
области физиономистики, которые определили, что на фотографии 
действительно отражён Г. Цыбиков. Сомнения вызвали неточности 
биографического характера в документах дела фонда Забайкальского 
областного правления, которых не должно было бы быть. Возможно, 
предположить, что Г. Цыбиков как и все другие путешественники, за-
нимался разведывательной деятельностью в пользу России. Эту вер-
сию подтверждает известный журналист и писатель из Владивостока  
А.М. Буяков, который изучает документы путешественников XIX – на- 
чала XX вв.  Возможно, появятся новые факты   биографии Г. Цыби-
кова.  

В сентябре 1917 год решил посвятить свои силы делу народного 
просвещения сородичей-бурят. Коллеги его, преподаватели Восточно-
го института, в 1930-е годы были арестованы и погибли в сталинских 
застенках. Принявший советскую власть, как власть народную, Г. Цы-
биков входит в состав Бурятского народного комитета. Гражданская 
война была настоящим бедствием для забайкальцев, за границу ухо-
дили семьями, в том числе уводили скот; уходили семьями и сороди-
чи Г. Цыбикова. Он отстаивал интересы бурят, горячо защищал их от 
грабительских реквизиций в пользу армии дВР. Сохранились прото-

колы межведомственных совещаний по национальным делам в июле 
и августе 1921 года. В этих документах запротоколированы его высту-
пления, где он пояснял, что при возвращении бурят не возникнет зе-
мельных конфликтов: «…буряты вернутся на свои старые земли Агин-
ского аймака, откуда они не выселялись, а ушли сами, т. к. 27 декабря  
1917 года объединились в самоуправление Российских кочевых бурят 
первого участка Монголии, чтобы избавиться от белогвардейцев, пы-
тавшихся их мобилизовать». Вместе с протоколами хранится и про-
пуск на имя Цыбикова для перехода границы и возращения на родину 
вместе с ушедшими от войны сородичами. Как человек авторитетный 
и популярный, он был назначен уполномоченным по делам реэмигра-
ции бурят из Монголии, ответственную миссию выполнил успешно. 

Он избирался депутатом учредительного собрания дальневосточ-
ной республики, был членом фракции бурятских депутатов. Г. Цыби-
ков внес существенный вклад в формирование новых органов власти и 
управления. Все силы и возможности посвящает просвещению родно-
го народа. Он составлял учебники, учебные и методические пособия, 
программы, занимался организацией самообразования трудящихся. 
Первую грамматику бурят-монгольского языка он выпускает в 1923 г., 
первый букварь для детей на бурятском языке издает в 1925 г.  В 20-е 
годы профессор Цыбиков издает научные труды, переводы с русского 
языка на бурятский язык, работает над терминологическим словарем 
бурятского языка. Профессор Цыбиков в 1925 г. становится членом 
научного общества им. доржи Банзарова, занимается созданием би-
блиотек, музеев, ездит в научные экспедиции в Монголию. Много сил 
отдает он созданию национальной бурятской письменности и литера-
турному бурятскому языку. Первоначальная позиция ученого по этому 
вопросу была такой – литературным языком народа должен был оста-
ваться старомонгольский язык, на котором говорили и писали преды-
дущие поколения бурят. Он не смог переубедить своих современни-
ков. новая письменность на основе хоринского диалекта была создана 
позже, к 1936 г. Попытка Цыбикова сохранить литературный язык на-
рода при проведении частичной реформы дорого обошлась ученому.  
В его адрес посыпались необоснованные обвинения. Г.  Цыбиков на-
писал письмо в журнал «Жизнь Бурятии», в котором он признал, что  
«…слишком переоценил литературный монгольский язык и его пись-
менность, как единственное орудие усвоение массовой культуры в дан-
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ный переходный момент… но я не могу признать утверждение, что я 
имел в виду какую-то панмонгольскую идею в политическом смысле. 
Мое исконное отрицательное отношение к панмонголизму видно из 
всех моих поступков во время движения…». Его гуманистическое ми-
ровоззрение и трезвый ум всегда побеждали, он в самой сложной си-
туации находил правильное решение. В начале 1928 г. переехал в ир-
кутск, где начал работать в государственном университете. В должно-
сти профессора читал студентам курс монгольской филологии бурят 
на монгольском факультете. Трудился в составе редакционной комис-
сии «Бурятоведческого сборника» и публиковал в нем статьи, новый 
бурятский алфавит, работу, посвященную доржи Банзарову. 

В 1930 г. он едет на родину. В национальной одежде, с котомкой 
книг за плечами совершал длительные прогулки, таким он остался 
в памяти земляков. на территории Агинской аймачной больницы по 
просьбе ученого поставили юрту, в которой он провел последние часы 
жизни. Ближайший друг врач Лыксык Жабэ следил за состоянием здо-
ровья. Попрощался с родственниками и близкими людьми, умирал 
один, с хронометром в руках. 20 сентября 1930 г. профессора Цыбико-
ва не стало. Похоронили умершего в пади Атын-Булактуй, недалеко от 
больницы. Через несколько дней могилу раскопали неизвестные и по-
хитили тело. Представители власти завели уголовное дело, следствие 
велось медленно, злоумышленников не нашли. Земляки считали, что 
череп ученого после его смерти должен превратиться в ритуальный 
сосуд-чашу – «габал» и возможно уже был передан тибетским ла-
мам… После путешествия и возвращения Цыбикова из Тибета бродя-
чие ламы всегда держали его в поле зрения, чтобы не допустить утра-
ты черепа из-за случайной смерти или какого-либо непредвиденного 
случая. Казалось бы, судьба продолжала оберегать его от более страш-
ной участи. В газете «Агинская правда» за 27 октября 1936 г. опубли-
кована информация под общим заголовком «надо до конца ликвиди-
ровать остатки врагов народа». Текст начинался со следующих строк: 
«Агинск. В колхозе «Ворошилова» урдо-Агинского сомона орудует 
сын крупного кулака, буржуазного идеолога и националиста Цыбико-
ва Гомбожаба, Гонбожапов дондоб Ринчин, женившийся на дочери ра-
зоблаченного врага народа Лыксык Жабэ».  Предвидел такой поворот 
событий Г. Цыбиков, не хотел такой горькой участи ни себе, ни близ-
ким. Скорее всего, врач и друг помог уйти из жизни достойно. Прошло 

шесть лет после смерти его, начались аресты. Жена Г. Цыбикова, Лха-
ма норбоевна, не была арестована только потому, что болела туберку-
лезом. Она не побоялась и сумела сохранить архивы и вещи покойного 
мужа. директор Агинского музея Ж.д. доржиев нашел возможность 
рассказать историю его жизни корреспонденту одной из центральных 
газет С. Маркову. 

началась новая жизнь, жизнь после смерти: снимаются кино- и 
телефильмы, создаются экспозиции музеев, о нем пишут статьи, очер-
ки, книги, диссертации. Г.Ц. Цыбиков прочно занял свое место в исто-
рии, науке, культуре России.  В фондах государственного архива воз-
можны новые находки, которые позволят продолжить изучение био-
графии Г.Ц. Цыбикова.
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21 аПРЕЛя

60 лет со дня рождения 
Елены Ивановны Чубенко (1963), 

журналиста, писателя, 
члена Союза писателей России (2016)

Елену ивановну можно назвать не только 
маститым, именитым писателем. Куда важнее, 
что это писатель корневой русской прозы, ведь 
пишет о том, что не просто знает, но кровной ча-
стью чего является – кровинкой родного Забай-
калья. ныне Чубенко – член Союза писателей 
России, имеющая большой жизненный опыт, в 
том числе многолетней работы в правоохрани-
тельной и судебной системах. навидалась судеб 
непростых, разбиралась в их хитросплетениях, 
стала глубоким знатоком человеческой психоло-
гии. Всё это не могло не отразиться в творчестве. Она автор несколь-
ких сборников прозы, которую тематически можно отнести к «дере-
венской». но не устану повторять, что тематика – не главное в про-
зе, ведь в литературе важно вовсе не то, о чём написано произведение. 
Важно – КАК оно написано. А проза Елены Чубенко гармонично про-
должает заветы русской классической прозы, что через непростой для 
России ХХ век пронесены русскими нашими прозаиками, также зане-
сёнными лукавым литературоведением в некую «деревенскую резер-
вацию» – уж больно талантливы и самобытны. Все мы знаем эти слав-
ные имена печальников и утешителей души русской – Фёдор Абрамов, 
Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Евгений но-
сов… Цвет русской классической прозы ХХ века, прямой продолжа-
тельницы славных предшественников из века девятнадцатого.

Елена Чубенко – лауреат национальной литературной премии 
«имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Про-
за» (2017). Лауреат премии губернатора Забайкальского края в области 
литературы (2019). Финалист Всероссийской премии «дальний Вос-
ток» им. Арсеньева (2020). успешно работает, как я уже упомянул, и 
на драматургической ниве, будучи автором пьес для народного теа-

тра «Вот так и живём», «Солнцем поцелованные», «унеси мои грехи».  
Является соавтором сценария художественного фильма «Солнцем по-
целованные», который снял режиссёр николай Гадомский.

Вот что пишет в предисловии к новому сборнику прозы Еле-
ны Чубенко «унеси мои грехи» известный писатель, лауреат наци-
ональной литературной премии им. Валентина Распутина Анатолий 
Байбородин: «Среди героев нынешней книги Елены Чубенко изряд-
но сельских стариков и старух, запечатлённых с любовным знанием 
их печалей и радостей. и сей поклонной любовью рассказы созвучны  
прозе Валентина Распутина о деревенских старухах… Книга Еле-
ны Чубенко правдива в прямом смысле, ибо герои – хорошо знако-
мые прозаику сельские жители, и события не вымышлены, а допод-
линно известные ей случаи сельской жизни. Воспевающая высокие 
нравственные, духовные начала в душах героев проза Елены Чубенко  
откровенно учительна, назидательна, что является истинным назначе-
нием искусства…»

Читаешь Елену Чубенко и улетаешь душой и мыслями в неповто-
римый колорит Забайкальского края с его самоцветным языком, не-
подражаемым характером сибиряков и их неистребимой ничем, даже 
через года и десятилетия, верой в силу родной земли. Верой, что та 
же река ингода волшебным образом способна, несмотря на время и 
расстояние, смыть, унести и словно бы отпустить былые прегреше-
ния молодости… Эта вера дала жизнь повести «унеси мои грехи».  
А повесть, в свою очередь, дала название новой книге. Спасибо бла-
готворительному фонду «Одарина» в лице его председателя Владими-
ра Кибирева и председателя попечительского совета Виктора Шкулё-
ва за то, что на радость читателям помогают талантливым писателям-
землякам…

и снова не удержусь, подкрепив свои размышления о самобытной 
прозе Чубенко словами Анатолия Байбородина: «Случалось, иные на-
родные выходцы столь далеко от народа убредали в мир творческой 
богемы, что и забывали, как пахнут пропотевшие крестьянские ру-
бища. Прозаик Елена Чубенко не вышла из народа, а, явившись на  
белый свет и взросши в крестьянском мире, в народе и осталась – и 
светлой русской душой, и народным словом. да и живёт в забайкаль-
ском селе улёты».
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В основе повести «унеси мои грехи» лежит не только богатый ав-
торский художественный вымысел, но подлинные истории непростой 
жизни реальных семей. Подлинность, от которой читателя старатель-
но отучают много издаваемыми писаниями в стиле фэнтези. Мы жи-
вём в век фантазий, которыми нас щедро потчуют не только полити-
ки, но и писатели! но со страниц книги Чубенко жизнь встаёт во всей 
своей первозданности. Поначалу ты изумляешься, но незаметно для 
себя самого, по мере углубления в книгу, начинаешь жить жизнью ге-
роев, словно это написано и о тебе самом, о твоих близких людях. В 
повести «унеси мои грехи» с отрадой возвращаешься в то светлое со-
ветское время, которому уже недолго осталось. С отрадой вместе с 
молодым специалистом-медиком Светкой едешь работать в деревень-
ку, куда, как говорится, Макар телят не гонял. А деревенька в прямом 
смысле слова – Замакариха, так и называется! но упаси тебя Бог по-
думать о Замакарихе как о Богом забытой деревушке, ведь в такой вот 
глубинке и живёт народ, что Богу всего более угоден.

Живые, каждый на особицу, люди смотрят на нас со страниц кни-
ги. Каждый не безгрешен, но ностальгически узнаёшь приметы спо-
койного размеренного сельского быта времён СССР. С точки зрения 
сегодняшнего горожанина, быть может, не всегда комфортного для 
тела, но такого благодатного для души. То было время, когда чело-
век человеку был друг, товарищ и брат, когда главным было не внеш-
нее, когда не было надобности побеждать ближнего в борьбе за мате-
риальные выгоды, за место под солнцем, потому что солнце на всех 
одно. и ты вместе с молодой медичкой Светкой расслабленно душев-
но вдыхаешь облако степной пыли от наматываемой на колёса доро-
ги. Подспудно озарит тебя мысль, словно исподволь подсказанная ав-
тором, что дорога эта пыльная на самом деле – сказочная волшебная 
нить, что мотается на клубочек судьбы. По этой нити в русских сказ-
ках герои всегда приходили к правильной цели. А водитель автобу-
са, посверкивающий столь модным тогда золотым зубом, не просто 
Васька-баламут, охочий высматривать в салоне автобуса красивых де-
вушек. Васька во время работы-пути похож на святого с нимбом, по-
тому что шевелюра его волос, покрытая облачком вездесущей пыли, 
взлетая на каждом ухабе и колдобине дороги, при свете солнышка ри-
сует хорошо заметный нимб над его шофёрской головой. Как это кра-
сиво и «вкусно» написано!

исконные жительницы Замакарихи бабка Арина и бабка Катерина 
тоже носят на себе отсвет русской старины. Словно некие ведуньи, не 
просто встречают приезжую Светку как родную, в формате «ты меня 
накорми, в бане выпари, а потом уже вопросы задавай». но и каждая 
по-своему рада сагитировать молодую специалистку замуж именно за 
своего внука, сельского ивана-Царевича. Житьё в деревне самое спо-
койное – двери тут сроду не запираются на ключ-засов, потому как во-
ров в деревне просто нет. Как говорит тётка Арина, зазывая Светку на 
обед: «не закрывай. нихто тут не шкодит. Моды такой нету». и ты в 
очередной раз вздыхаешь, эх, какую страну мы потеряли! А ведь тогда 
и в городах-то люди закрывали дверь скорее для приличия, а ключ от 
квартиры клали под коврик…

Тем не менее, приметы приближающегося неблагополучия есть 
уже и в этой, почти идиллической жизни. Молодёжь в селе не задер-
живается. Оставшиеся в Замакарихе внуки Арины и Катерины поне-
воле по этой причине засиделись в женихах. Появление молодой Свет-
ки, потенциальной невесты, стало быть, весьма значимое событие. А 
ведь тем и уникальна сельская глубинка, что встреча с человеком, осо-
бенно новым, в ней является очень значимым событием. В городской 
сутолоке, где человека подменяет толпа, такого быть просто не может. 
Замакариха словно заблудилась в советской эпохе, да так там и оста-
лась, зато каждый человек на виду. не спрячешься в толпе, все всё про 
всех знают. А если и конфликтуют порой, то вовсе не по причине де-
лёжки земных благ, а в силу неравнодушия к судьбе ближнего. добрая 
судьба привела в этот душевный край к неугомонным и неравнодуш-
ным людям молодого специалиста Светку, разочаровавшуюся не про-
сто в своей первой городской любви, но, судя по всему, и в тех отно-
шениях, что предлагает город.

Светка, увы, не типичная представительница своего поколения, 
молодые специалисты после институтов и техникумов не стремились 
возвращаться на малую родину, предпочитая стать горожанами. но с 
годами их неуклонно тянуло к истокам. Молодость, познающая себя 
в мире, сменялась зрелостью, что открывает мир в себе. или эта про-
грессирующая тяга к истокам на поверку есть попытка некой работы 
над ошибками молодости?..

Живёт-поживает Замакариха своей обычной жизнью, скучать не-
когда, к тому же появление нового человека в лице Светки и вносит 
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некую живинку. Конечно, деревне нужен медик. но, видимо, чистая 
совесть и спокойная душа, отсутствие суеты и недобрых помыслов по-
могают сельчанам и в зрелом возрасте сохранять здоровье. Поэтому 
молодой медичке сельчане рады не только в плане медпомощи, но как 
новому человеку, которым приросла деревня. Первые же дни работы 
приносят Светке много неожиданных ситуаций. То два молодых вну-
ка двух разных соседок пытаются конкурировать меж собой за внима-
ние Светки, представляясь больными. То ревнивая жена, что никак не 
может стать мамой, пытается устроить Светке сцену ревности, быстро 
пресекаемую стоящими за Светку горой бабульками-соседками. Забе-
гая вперёд, скажу, что именно Светка, которую ревнивица пыталась 
обвинить в домогательствах к её мужу под видом оказания медицин-
ской помощи, станет добрым вестником, что скоро у этой пары будет 
прибавление в семье… до чего же были светлые и добрые конфликты! 
даже разговоры сельчан о том, что и в городе с работой становится не-
ладно, потому что многие заводы на ладан дышат, как-то быстро схо-
дят на нет, побеждаемые светлой инерцией спокойного житья.

но вклиниваются в это спокойствие отголоски Гражданской вой-
ны… Приходит в Замакариху старик, в котором дотошные бабки узна-
ют, несмотря на десятки прожитых лет, раскулачивателя Воронка. Что 
самое удивительное, первой его узнаёт внезапно исцелившаяся нака-
нуне бабулька, которую односельчане считали беспросветно глухой и 
неходячей. А тут накануне она вдруг исцелилась, словно чувствовала: 
надо! неспокойная совесть привела Воронка в родную деревню… Так 
значит, есть она у него, эта совесть! Первоначальное резкое неприятие 
бывших односельчан, родители которых в своё время были репресси-
рованы и бесследно сгинули в лагерях по причине революционной ак-
тивности Воронка, сменяется пониманием, что повинную голову меч 
не сечёт. Жалость берёт своё в сердце сострадательного русского че-
ловека, к тому же и Светка как медик предупреждает гневных сельчан 
о больном сердце пришлого Воронка… Ведь и пришёл он на малую 
свою родину, где столько печали принёс односельчанам, чтобы отпу-
стила она, родина, и родная река ингода, грехи его тяжкие. и, видимо, 
всё-таки отпустила, раз дала в награду встречу с внучкой от погублен-
ной жены, встречу, которую и не чаял кающийся грешник…

Елена Чубенко – не просто интересный рассказчик. Она велико-
лепный собеседник, тактично побуждающий нас задуматься о вещах, 

о которых мы в суете редко вспоминаем. доверяя нам судьбы своих ге-
роев, она словно бы открывает какие-то черты характера этих героев 
в нас самих. Отсюда проистекает глубинный психологизм прозы Чу-
бенко, отсюда берёт исток светлая целительность её прозы. Такое без-
оглядное доверие читателю в наш прагматичный век стало точечным 
в литературе. но именно эта исповедальность и есть главное… Чи-
тательский город уже по самому своему названию, город Чита, дал в 
своё время творческую путёвку в жизнь великому прозаику Валенти-
ну Распутину. Он, будучи совсем молодым, стал открытием знамени-
того Читинского семинара молодых писателей, чтобы в будущем укре-
пить исконные основы покаянной исповедальности русской прозы. Те 
основы, которые сегодня развивает в своём творчестве забайкальский 
прозаик Елена Чубенко.  

Э.К. Анашкин, 
член Союза писателей России, Самарская область
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ка двух разных соседок пытаются конкурировать меж собой за внима-
ние Светки, представляясь больными. То ревнивая жена, что никак не 
может стать мамой, пытается устроить Светке сцену ревности, быстро 
пресекаемую стоящими за Светку горой бабульками-соседками. Забе-
гая вперёд, скажу, что именно Светка, которую ревнивица пыталась 
обвинить в домогательствах к её мужу под видом оказания медицин-
ской помощи, станет добрым вестником, что скоро у этой пары будет 
прибавление в семье… до чего же были светлые и добрые конфликты! 
даже разговоры сельчан о том, что и в городе с работой становится не-
ладно, потому что многие заводы на ладан дышат, как-то быстро схо-
дят на нет, побеждаемые светлой инерцией спокойного житья.

но вклиниваются в это спокойствие отголоски Гражданской вой-
ны… Приходит в Замакариху старик, в котором дотошные бабки узна-
ют, несмотря на десятки прожитых лет, раскулачивателя Воронка. Что 
самое удивительное, первой его узнаёт внезапно исцелившаяся нака-
нуне бабулька, которую односельчане считали беспросветно глухой и 
неходячей. А тут накануне она вдруг исцелилась, словно чувствовала: 
надо! неспокойная совесть привела Воронка в родную деревню… Так 
значит, есть она у него, эта совесть! Первоначальное резкое неприятие 
бывших односельчан, родители которых в своё время были репресси-
рованы и бесследно сгинули в лагерях по причине революционной ак-
тивности Воронка, сменяется пониманием, что повинную голову меч 
не сечёт. Жалость берёт своё в сердце сострадательного русского че-
ловека, к тому же и Светка как медик предупреждает гневных сельчан 
о больном сердце пришлого Воронка… Ведь и пришёл он на малую 
свою родину, где столько печали принёс односельчанам, чтобы отпу-
стила она, родина, и родная река ингода, грехи его тяжкие. и, видимо, 
всё-таки отпустила, раз дала в награду встречу с внучкой от погублен-
ной жены, встречу, которую и не чаял кающийся грешник…

Елена Чубенко – не просто интересный рассказчик. Она велико-
лепный собеседник, тактично побуждающий нас задуматься о вещах, 

о которых мы в суете редко вспоминаем. доверяя нам судьбы своих ге-
роев, она словно бы открывает какие-то черты характера этих героев 
в нас самих. Отсюда проистекает глубинный психологизм прозы Чу-
бенко, отсюда берёт исток светлая целительность её прозы. Такое без-
оглядное доверие читателю в наш прагматичный век стало точечным 
в литературе. но именно эта исповедальность и есть главное… Чи-
тательский город уже по самому своему названию, город Чита, дал в 
своё время творческую путёвку в жизнь великому прозаику Валенти-
ну Распутину. Он, будучи совсем молодым, стал открытием знамени-
того Читинского семинара молодых писателей, чтобы в будущем укре-
пить исконные основы покаянной исповедальности русской прозы. Те 
основы, которые сегодня развивает в своём творчестве забайкальский 
прозаик Елена Чубенко.  

Э.К. Анашкин, 
член Союза писателей России, Самарская область
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22 Мая

100 лет со дня рождения 
Фёдора николаевича белевича (билевича) (1923–2004), 

героя Советского Союза

Билевич Фёдор николаевич – старший сер-
жант Рабоче-крестьянской Красной армии, участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза (1945).

Родился Фёдор николаевич 21 мая 1923 года 
на станции Бада Верхнеудинского уезда Забай-
кальской губернии, ныне Хилокский район Забай-
кальского края. 

Отец его николай Павлович Билевич, бело-
русский крестьянин, в ходе столыпинского пере-
селения из Минской губернии приехал в Забайка-

лье в 1910 г. устроился стрелочником на железной дороге. Через два 
года приехала к нему жена, Ксения Григорьевна.

Многочисленным было семейство Билевичей – одиннадцать сы-
новей и одна дочь. да не все пережили нужду, голод. Пятеро братьев 
умерли. Фёдор николаевич учился в сельской школе, где окончил 3 
класса. После смерти отца в 1933 году был вынужден прекратить об-
учение и начать работать. Трудился формовщиком на Бадинском кир-
пичном заводе.

29 декабря 1941 г. Фёдор николаевич был призван на фронт Хи-
локским районным военным комиссариатом. непродолжительное вре-
мя пребывал в учебном подразделении. С 1 августа 1942 г. на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Боевое крещение Фёдор николаевич принял в битве под Сталин-
градом в составе 112-й стрелковой дивизии. В августе 1942 г. на Ма-
маевом кургане был ранен в колено. Три месяца провёл в госпиталях. 
После госпиталя возвратился в строй. на этот раз попал в знаменитую 
13-ю гвардейскую дивизию генерала А.и. Родимцева, в составе кото-
рой защищал Сталинградский танковый завод. Во время обороны был 
тяжело ранен. Фёдора и других раненых перевозили через Волгу на 
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левый берег, однако во время переправы судно было потоплено враже-
ской артиллерией. 

Фёдора николаевича занесли в списки погибших. на родину от-
правили похоронку. Однако Федор Билевич сумел удержаться на воде, 
и ниже по течению был кем-то выловлен, спасен.

В феврале 1943 г. Билевич возвращается из госпиталя в ряды дей-
ствующей Красной армии. на этот раз он – лыжник 49-й гвардейской 
стрелковой бригады Западного фронта, в составе которой участвовал 
в наступлениях на Гжатск и Ржев. 

С мая 1943 года Федор николаевич – командир отделения полко-
вой разведки 653-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии За-
падного фронта.

Летом 1943 г. Федор Билевич советским командованием был за-
числен в воздушно-десантное подразделение, которому предстояло 
совершить высадку между Смоленском и Ярцевым. По плану, выса-
дившись в зоне действия партизанской бригады, подразделение долж-
но было разбиться на две группы и действовать в тылу врага, громя 
его штабы, сея панику и неразбериху. Однако немецкая разведка узна-
ла о готовящемся наступлении и организовала ложные костры. «Под-
весив» ракеты, фашисты еще в воздухе расстреляли многих советских 
солдат. но достигшие родной земли сумели выстоять в жаркой и не-
равной схватке, уйти лесами и выполнить задание командования. 

В рамках этой операции Билевич и его боевые товарищи соверши-
ли рейд в тылу врага, взорвали в Ярцево один из крупных немецких 
штабов и с боем прорвались к своим.

дальнейшая судьба Фёдора николаевича связана с пулеметной ро-
той 738-го стрелкового дважды Краснознаменного полка 134-й стрел-
ковой Верденской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 69-й 
армии 1 Белорусского фронта, где он был наводчиком станкового пу-
лемета. В ее составе он воевал до Победы.  Здесь он был минометчи-
ком, освобождал родную Белоруссию – Мозырь, Калинковичи, Речи-
ца, Пинск, Кобрин, – каждый из этих городов помнится ему упорны-
ми, кровопролитными боями. 

Особенно прославился наш земляк в заключительных боях. При-
нимал участие в Висло-Одерской операции по освобождению Поль-
ши, освобождал Варшаву, Познань. дошел до Берлина.

Свою первую награду Фёдор николаевич получил во время опе-
рации по освобождению Польши. 29 июля 1944 г. под обстрелом про-
тивника Федор Билевич форсировал реку Висла. В боях при расшире-
нии плацдарма на западном берегу реки Висла участвовал в отраже-
нии 6 яростных контратак врага. Расчет, в состав которого он входил, 
подавил огонь двух пулеметных точек противника. В этих боях был 
ранен, по выздоровлению снова возвратился в строй.

Приказом от 4 сентября 1944 г. № 046/н минометчик 1-й миномет-
ной роты – красноармеец Фёдор николаевич Белевич – был награжден 
медалью «За отвагу».

Также при прорыве обороны противника на Западном берегу реки 
Висла в районе дер. Коханув (Польша) 14 января 1945 проявил образ-
цы мужества и отваги уничтожил огнем из винтовки трех немцев и од-
новременно беспрерывно снабжал станковый пулемет боеприпасами. 
Смело и решительно отбил три контратаки противника, во время кото-
рых убил 3 немцев. За что был награжден орденом Славы III степени.

Свой главный подвиг Фёдор николаевич совершил 18 апреля 1945 
года при прорыве долговременной глубоко эшелонированной оборо-
ны врага в районе города Франкфурт-на-Одере. Он со своим пулеме-
том выдвинулся на удобную позицию и метким огнем подавил 5 пу-
леметных точек противника и уничтожил до 40 гитлеровцев, облегчив 
задачу, поставленную перед наступающей пехотой. 

В бою за населенный пункт Вильгельмсдорф 23 апреля 1945 г., 
где враг три раза переходил в контратаку, он огнем из своего пулеме-
та истребил 50 гитлеровцев, стойко отразив все вражеские контратаки. 

  на следующий день в составе наступающего стрелкового бата-
льона в районе города Бризен (ныне в земле Бранденбург, Германия) 
подвергся внезапной контратаке немецкого батальона при поддержке 
3 штурмовых орудий. В критической обстановке проявил поразитель-
ное хладнокровие, изготовил пулемёт к стрельбе, подпустил атакую-
щую немецкую цепь на несколько десятков метров и открыл кинжаль-
ный огонь в упор. нанеся большие потери, вынудил пехоту врага за-
лечь. В этом бою истребил около 40 немецких солдат. В тот же день 
пулемётным огнём поджег 2 автомашины с боеприпасами.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 
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31 мая 1945 года красноармейцу Билевичу Фёдору николаевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Есть в биографии Билевича и такая строка. Вместе с другими осо-
бо отличившимися воинами-победителями ему довелось быть в по-
четной охране здания, где проходила Потсдамская конференция руко-
водителей союзных держав, видеть многих прославленных советских 
военачальников.

После победы продолжал службу в Советской армии, оставшись 
на сверхсрочной службе. Служил в военных комендатурах городов 
Лейпциг, Харта и дебин в составе Группы советских оккупационных 
войск в Германии. В 1948 году старший сержант Федор николаевич 
Билевич был демобилизован. 

Жил в Читинской области. С августа 1948 года работал электри-
ком в воинской части (авиационные мастерские) на станции Бада. С 
июля по август 1949 года – слесарь на заводе № 99 там же. С мар-
та 1950 года – электрик, а с мая 1952 по июнь 1953 года – шофёр 
автомобиля-лесовоза леспромхоза в посёлке Могзон Хилокского рай-
она Читинской области. 

Летом 1953 года переехал в Белорусскую ССР и жил в городе-
герое Минске. С сентября 1953 года – шофёр Минской грузовой авто-
базы № 2. С августа 1954 года более 30 лет работал в автотранспорт-
ной конторе № 6. С декабря 1987 года – на пенсии. 

В 1980 г. Федор николаевич приезжал в Забайкалье, где повидал-
ся с родственниками, однополчанами. В Чите он посетил Музей исто-
рии войск ордена Ленина Забайкальского военного округа, осмотрел 
его экспонаты, вспомнил свою боевую молодость.

Скончался 2 октября 2004 года. Похоронен в Минске. 
Федор николаевич награждён орденами Ленина, Отечественной 

войны I степени, Славы III степени, медалями, в том числе «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», а также орде-
ном За службу Родине III степени (Республика Беларусь, 15.04.1999). 

В 2015 г. в Минске на доме, в котором жил Герой, была установле-
на мемориальная доска.

И.В. Дереза, 
хранитель музейных ценностей 
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9 ИЮня

80 лет со дня рождения 
Мункожаргала Рабдановича Дылгыржапова (1943), 

архитектора, члена Союза архитекторов России, 
почётного архитектора России

9 июня исполнилось 80 лет из-
вестному архитектору Мункожар-
галу Рабдановичу дылгыржапову, 
члену Союза архитекторов России, 
почётному архитектору России, ка-
валеру медали Союза архитекто-
ров «За содружество зодчих», меда-
ли «За заслуги перед Забайкальским 
краем», знака отличия «За усердие 

на благо Забайкальского края» и лауреату Государственной стипендии 
России за 2012 год в области архитектуры. Кроме того, признание вы-
соких заслуг зодчего отмечено Благодарностью Президента В.В. Пу-
тина от 23 июня 2016 г. «за достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную рабо-
ту».

Из поколения «Детей войны»
Родился в небольшом селении узон дульдургинского района на 

берегу полноводной реки иля, которая берёт начало в северных отро-
гах священной горы Алханай. Здесь и прошло босоногое детство. Во-
енная разруха, постоянное чувство голода и общая неустроенность; 
многодетная крестьянская семья в те годы жила очень тяжело. Летом 
было полегче – ловили гольянов и пескарей на самодельные крючки и 
тут же жарили на костре. Питались черёмухой, плодами дикой ябло-
ни, боярышника и других ягод. Однажды мама весь день варила шку-
ру свиньи, а потом ели с большим аппетитом. Тогда эта шкура каза-
лась деликатесом. 

В положенное время мальчик пошёл в сельскую деревянную на-
чальную школу. Через много лет архитектор дылгыржапов разрабо-
тает проект современной двухэтажной кирпичной школы для родного 

села. А пока с десяти лет ездит в Табтанай, за 30 километров от узо-
на, учится в средней школе, живёт в интернате. В каникулы Мунко – с 
отцом, на чабанской стоянке. По окончании 11 классов призван в ар-
мию, попал на Тихоокеанский флот. Служил 4 года на атомной подво-
дной лодке. За хорошую службу награждён медалью «20 лет победы 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне». В ар-
мии подружился с художником-самоучкой, который здорово рисовал 
и писал акварелью портреты сослуживцев. Мункожаргал многому у 
него научился: композиции, пропорции, и разным премудростям ху-
дожественного творчества. Эти навыки очень помогли при поступле-
нии в институт. Отслужив, вернулся домой. Год поработал в родной 
школе учителем рисования и черчения. Решил ехать в Москву «посту-
пать на архитектора». Подал документы в Московский институт ин-
женеров землеустройства, успешно сдал вступительные экзамены. По 
окончании архитектурного факультета в 1972 году с новеньким ди-
пломом прибыл в родные пенаты. Как раз в те годы, в конце шести-
десятых – начале семидесятых, государством были разработаны про-
граммы по подъёму сельского хозяйства, а, значит, развитию образо-
вания и культуры на селе. В Чите, как и по всей стране, создаются 
проектные организации, которые должны работать в соответствии с 
этими программами. надо было разрабатывать проектную докумен-
тацию не только на животноводческие комплексы и производствен-
ные базы, но и на объекты сельского соцкультбыта и жилья. Стави-
лась первоочередная задача по обеспечению сёл генеральными пла-
нами застройки. Архитекторов в Чите можно было сосчитать по паль-
цам. Мункожаргал был одним из первых, кто с архитектурным обра-
зованием вернулся после учёбы на родину и остался ей верен навсег-
да. Свою деятельность начал в созданном к тому времени Читинском 
филиале проектного института «Красноярскгипросовхозстрой». Раз-
рабатывал генеральные планы центральных усадеб совхозов и колхо-
зов Читинской области. и первые из них – сёла Засопка, ингода, Крас-
ная ималка, Шелопугино, ингода, Беклемишево, Тарбагатай, Елиза-
ветино… Параллельно со всем этим – проектирование школ, детсадов, 
клубов, больниц для сельской местности. Отступать от типовых про-
ектов тогда не разрешалось. и всё-таки, как будет выглядеть фасад лю-
бого общественного здания, зависит от архитектора. В каждое из них 
хотелось привнести что-то своё. Вступает в дело принцип «Фантазии 
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людской полёт в шедеврах каменных живёт». Шедевры или не шедев-
ры, а ответственность огромная. Ведь кирпичные дома стоят по мно-
гу десятилетий и дольше. Так появились первые авторские работы: 
административно-лабораторный корпус института «ЗабниТиОМС» 
(Забайкальский научно-исследовательский технологический инсти-
тут овцеводства и мясного скотоводства) в микрорайоне Восточном, 
межобластная школа милиции с общежитием по улице Баргузинской, 
административно-лабораторный корпус ПВРЗ в Чите, проект застрой-
ки общественного центра в селе Колочное. Очень интересным было 
задание на проектирование экспериментально-показательного жило-
го квартала в селе Застепь. Эксперимент заключался в том, чтобы на-
учить сельских строителей, избегая унылой однообразной застройки, 
возводить жилые дома из местных строительных материалов, меняя 
планировку квартир, оформление фасадов. Выбор не велик: дерево и 
кирпич. Что может быть стандартнее и проще обыкновенного кирпи-
ча? но возникают же на земле красивые храмы и дворцы, фабричные 
корпуса, вокзалы. и всё это сделано из маленьких одинаковых кирпи-
чей. А уж в дошедших до нас из прошлых столетий деревянных до-
мах мы видим такую неповторимую и разнообразную красоту: круже-
ва на фризах, карнизах, оконных наличниках, замысловатое оформле-
ние входных дверей, да и много чего другого…  Жаль, что уходит это 
строительное искусство безвозвратно в прошлое. Появились и первые 
награды. В составе авторской группы занял третье почётное место в 
открытом конкурсе на проект культурно-торгового центра агрофирмы 
«догой» в Чите.

Дома долговечнее людей
Шли годы, накапливался опыт.  Лихие 90-е многих высококвали-

фицированных специалистов-проектировщиков выбросили за борт. 
Предприятия, совхозы и колхозы боролись за выживание, возмож-
ность продержаться на плаву. Было не до новых строек. Расформи-
ровываются проектные организации, работающие на село. но архи-
текторы всегда востребованы. Мункожаргала приглашают в ОАО ПСК 
«Читагражданстрой» на должность главного архитектора проектного 
управления. Здесь он занимается проектированием и авторским над-
зором за строительством многоквартирных жилых домов в областном 
центре по улицам Хабаровская, Балябина, Бутина. 

В средине девяностых Мункожаргалу довелось соприкоснуть-
ся с историческим наследием города. и не просто соприкоснуться, а 
вникнуть в самую суть, изучить почти столетнюю историю старинно-
го особняка, известного под именем купцов Зазовских по улице Пе-
тра Анохина. Ставилась задача не только реконструировать, но и до-
полнить пристройкой, заменить устаревшие детали, не нарушая об-
щего архитектурного облика. Чего и кого только в этом доме не было 
за годы его существования, пока не передали в ведение Читинского 
института Байкальского государственного университета экономики  
и права. но для нового ВуЗа надо было увеличить площади для ауди-
торий, лабораторий. А ведь здание – непростое. над угловым входом –  
массивный нависающий эркер, завершающийся необычной формы ат-
тиком, примыкающим к башенке с четырёхскатным криволинейным 
куполом. над карнизами – тоже аттики необычной формы. Всё это 
требовало бережного и деликатного подхода. и Мункожаргал спра-
вился с этим весьма корректно. В те же годы выполнил эскизный про-
ект гостиницы в г. Маньчжурия (КнР). К сожалению, из-за отсутствия 
финансирования проект остался только в чертежах. немного позже, в 
начале 2000-х, в стенах «Читагорпроекта» снова пришлось поработать 
над реконструкцией старинного здания, построенного в 1894 году для 
мужской гимназии. Теперь это – один из корпусов Читинской медака-
демии. В справочнике-путеводителе за 1907 год его автор Попов отме-
чал: «двухэтажное здание гимназии недурное по архитектуре и очень 
выгодно расположено в глубине площади. Белый его корпус довольно 
красив…» действительно, в нём много от классицизма: ярко выражен-
ная осевая композиция. По центру здания проходит центральная ось, 
от которой в обе стороны располагаются два симметричных крыла. 
Проект реконструкции такого замечательного здания пополнил спи-
сок авторских работ Мункожаргала. Правда, свои творческие удачи он 
всецело разделяет с теми, кто рядом. Считает, что одним из слагае-
мых успеха архитектора-руководителя является его умение добивать-
ся взаимопонимания с коллегами и обладать в полной мере чувством 
доброжелательности и товарищества. имея уже накопленный опыт по 
разработке реконструкций непростых зданий, зодчий смело берётся за 
проект реставрации кинотеатра «Родина», сданного в эксплуатацию в 
средине прошлого века. Портик, колоннада, карнизы и фронтон при-
дают зданию монументальность, помпезность. Всё это надо было со-
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хранить, но и учесть задачи, поставленные заказчиком. Тогда же за-
проектирован и построен «с ноля» торговый центр «Спутник» в рай-
оне КСК. В 2005 году архитектор отмечен благодарственным пись-
мом Главы администрации Агинского Бурятского автономного округа 
за проектирование и активное участие в строительстве здания окруж-
ного краеведческого музея имени Г. Цыбикова в Агинском.  двухэ-
тажное, в бурятском национальном стиле, выглядит великолепно. В 
2007 году посетил международную строительную выставку «Констру-
мат» в Барселоне (испания). Через центр зарубежных стажировок, по-
дав заявку, был включён в группу российских архитекторов. Семина-
ры, мастер-классы… Творения испанского архитектора Антонио Гау-
ди восхитили, покорили, потрясли. 

Лебединая песнь архитектора 
Объекты соцкультбыта, жилья, торговли, реставрации историче-

ских зданий – много чего было уже в авторском багаже архитектора 
дылгыржапова. В его работах наблюдается то, что определяет руку 
большого мастера. Своеобразное видение архитектуры, мышление 
гораздо шире, дальше проектируемого объекта, с обязательным учё-
том окружения, среды, в которой предстоит находиться проектируемо-
му сооружению. Яркий пример тому – комплекс буддийского храма-
дацана в Чите. Разговоры о необходимости строительства культово-
го здания для буддистов в областном центре шли давно. наконец, с 
открытием представительства Агинского дацана в 2002 году, этот во-
прос был решён окончательно. Годом раньше определили участок зем-
ли для его возведения. Мункожаргал, не колеблясь, приступил к раз-
работке проекта. Решил взять за основу размеры и формы дацана, вы-
строенного и открытого на территории промышленной и сельскохо-
зяйственной выставки в саду имени Жуковского (ныне – парк дома 
офицеров) 15 августа 1899 года. Культовые обряды в нём не соверша-
лись, это был выставочный павильон с набором буддийских реликвий. 
В 1914 году здание сгорело полностью вместе с коллекцией. Сохра-
нившихся фотографий для проектирования было слишком мало. По-
этому пришлось обследовать и делать обмеры существующих даца-
нов в Агинском, Цуголе, искать хоть какие-то относящиеся к этому 
материалы в библиотеках, архивах. К работе привлёк своих друзей-
единомышленников, не обещая никакого вознаграждения. Как говорит 

сам Мункожаргал, участие в проектировании, а потом и строитель-
стве Читинского дацана он расценивает как большую честь. За про-
ектирование и строительство комплекса Читинского дацана «дАМБА 
БРАЙБунЛинГ» в год открытия последнего в 2010-м Мункожаргал 
награждён знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» 
и благодарственным письмом главы Традиционной Буддийской Санг-
хи России дамбы Аюшиева. 

  
Храм на Поклонной
С 2002 года среди буддистов активно обсуждался вопрос о том, 

чтоб на Поклонной горе в Москве возвести мемориальное культовое 
сооружение – храм в память о воинах-выходцах из регионов страны, 
традиционно исповедующих буддизм и погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Проекты на главное здание представили архи-
текторы из Бурятии, Тувы, Калмыкии. По предложению члена Совета 
Федерации Б.Б. Жамсуева Мункожаргал Рабданович тоже разработал 
свой эскизный проект мемориального храма-памятника, о котором на 
заседании в Госдуме докладывал Б.Б. Жамсуев. К сожалению, вопрос 
о строительстве мемориального сооружения не решён до сих пор.

довелось Мункожаргалу принимать активное участие в организа-
ции по возведению памятника героям России Алдару Цыденжапову, 
Виктору Тюрикову и Евгению Эпову. инициативная группа поручи-
ла ему с товарищами заняться вопросами по отводу земельного участ-
ка и определению автора проекта. Организовали конкурс с привлече-
нием СМи. В краевой библиотеке имени А.С. Пушкина на всеобщее 
обсуждение выставили проекты, не указывая авторов, и перечень пяти  
площадок для памятника, предлагаемых на выбор. Конкурс удался. 
Первое место присудили архитектору Арине Викторовне Шаравиной. 
Выбор площадки большинством горожан совпал с мнением жюри. 
Место установки памятника оказалось очень удачным, в сквере напро-
тив культурно-спортивного комплекса «Мегаполис-спорт». 

«Зодчий земли отчей»
Под таким названием готовится к изданию книга, написанная 

Мункожаргалом Рабдановичем. на последней странице приведены 
необычные для его скромного характера откровения: «и.П. Павлов 
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сказал однажды о том, что срок дельной человеческой жизни именно  
70 лет, но я давно перешагнул с лихвой этот рубеж и жалею, что не 
смог начать раньше это повествование о себе. Я счастлив, что могу 
рассказать о своей жизни, счастлив тем, что живу в доме, который про-
ектировал, проектировал и строил школу на малой родине в селе узон, 
национальный музей имени Гомбожаба Цыбикова в Агинском, дацан 
в Чите, ресторан бурят-монгольской кухни «Звезда кочевника» и мно-
гие другие объекты в областном центре и Забайкальском крае»…

действительно, почти за 60 лет, посвящённых архитектурному 
творчеству, сделано очень многое. Приносит приятное удовлетворе-
ние участие в международных бурятских фестивалях «Алтаргана». За 
проекты, представленные на фестивальные выставки, в 2008 году – се-
ребряный, в 2012 – золотой дипломы.  на предложение Союза архитек-
торов России по соисканию Государственной стипендии на 2012 год 
под девизом «За большой творческий вклад в архитектуру и успехи 
в области реставрации и реконструкции памятников истории, культу-
ры и архитектуры» Мункожаргал представил проект этно-туристского 
комплекса на базе Читинского дацана с включением в названный ком-
плекс многофункционального здания центра по изучению языка, тра-
диций, ритуалов бурят и ресторана бурятско-монгольской кухни. и 
был удостоен этой стипендии. Самая большая его мечта, чтоб этот 
проект осуществился полностью.   

В 2011 году к Мункожаргалу обратился шэрээтэ Зугалайско-
го дацана с просьбой выполнить эскизный проект на восстановле-
ние дацана в Зугалае. Разработанные чертежи отправили в админи-
страцию Президента. из Президентского фонда России было выде-
лено 5 млн. рублей для начала строительства. Остальные недостаю-
щие средства пополнялись из внебюджетных и благотворительных 
фондов, пожертвований спонсоров и состоятельных буддистов. Ав-
торский надзор за ходом строительства, решение текущих вопросов 
требовало много внимания и личного времени. В результате Зуга-
лайский дацан включён в перечень памятников истории и культуры  
федерального значения. Построен дацан в Якутске. документацию 
разрабатывали якутские архитекторы. но, учитывая богатый опыт 
Мункожаргала в проектировании аналогичных объектов, попроси-
ли «довести до ума», подкорректировать кое-какие узлы. Теперь он, 
хоть и частично, стал для него «своим». Забайкальская энциклопе-

дия по разделу «Архитектура и искусство» тоже не обошлась без его  
участия. 

Стоят в Чите многоквартирные жилые дома, отреставрированные 
старинные здания, детская консультация в Кадале, торговый центр 
«Спутник» на КСК, буддийские храмы на сибирской земле, музей  
в Агинском, школы и детсады в сёлах и районных центрах… Стоят 
и греют душу: вот он его, архитектора дылгыржапова, отчётливый  
и яркий след на земле. Много задумок и проектов остались нереализо-
ванными. но это уже не его вина. 

Л.И. Арзамасцева, 
член Союза журналистов РФ, краевед
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11 ИЮня

70 лет со дня рождения 
татьяны Константиновны Клименко (1953), 
профессора, доктора педагогических наук, 

организатора образования в Забайкальском крае

Коренная забайкалка, она родилась в ка-
зачьей семье Стрельниковых в селе Бырка. Её 
отец Константин нилович всю жизнь трудился 
механиком на МТС и механизатором, помогаю-
щим убирать хлеба на полях Приаргунья. Пере-
рывом стала лишь Великая Отечественная во-
йна, которую он прошёл артиллеристом, полу-
чив несколько боевых наград и несколько ране-
ний. В начале 60-х годов его труд был отмечен 
высшим орденом СССР – орденом Ленина. Её 
мама Анна ивановна, сама выросшая в много-
детной семье, где была старшей, помогавшей 

матери поднимать братьев и сестер, значительную часть жизни прора-
ботала в детском саду. Одновременно Анна ивановна растила и сво-
их детей, а их было пятеро (у Татьяны Константиновны три старших 
брата и младшая сестра). В 1962 году было принято решение перене-
сти центр их района из Бырки в будущий Приаргунск, и район стал на-
зываться Приаргунским. В 1965 году и семья Стрельниковых перебра-
лась в новый районный центр.

По мнению Татьяны Константиновны, именно в школе были зало-
жены основы её будущей педагогической биографии. С теплотой она 
всегда вспоминает своих школьных педагогов. Яркими и интересны-
ми были и годы учебы на историко-филологическом факультете (отде-
ление истории и обществоведения) Читинского государственного пе-
дагогического института им. н.Г. Чернышевского. 

Татьяна Стрельникова (Клименко) была участницей научных кон-
ференций по археологии и педагогике, начиная со 2-го курса. Когда 
училась на 4-м курсе, ей предложили работать на кафедре педагогики 
(без отрыва от учёбы). В то же время она была депутатом Читинско-
го горсовета. После окончания института в 1975 году с их курса ше-

стерых выпускников оставили работать в институте. В 1976 году она 
вышла замуж за старшекурсника спортивного факультета, бывшего на 
год старше, молодого преподавателя, Александра Анатольевича Кли-
менко.  

В 1983–1986 годах Татьяна Константиновна очно обучалась и ра-
ботала над кандидатской диссертацией в аспирантуре Московского го-
сударственного педагогического института им. В.и. Ленина. успешно 
защитив в 1986 году диссертацию, вернулась в родной вуз. В 1988 году 
ей доверили возглавить кафедру педагогики и психологии ЧГПи. Та-
тьяне Константиновне в то время было всего лишь 35 лет, но она была 
уже во всех отношениях состоявшимся человеком и опытным педаго-
гом, видящим основные направления развития этой непростой науки.

В непростые 90-е годы ХХ века Клименко активно участвовала в 
разработке многоуровневой системы образования в институте и пре-
образования его в Забайкальский государственный педагогический 
университет (ЗабГПу). Благодаря её настойчивой и целенаправлен-
ной работе в университете были в 1993 году открыты специальности 
«психология» и «специальная психология». В том же году при уни-
верситете был создан многопрофильный лицей. В 1996 году Татьяна  
Константиновна была назначена первым деканом только что создан-
ного на базе новых специальностей социально-психологического  
факультета ЗабГПу и оставалась его руководителем до 2001 года.

В 1998 году Т.К. Клименко за многолетний труд и выдающиеся 
достижения в профессионально-педагогической деятельности была 
награждена медалью «За заслуги перед Читинской областью».

Плодотворная научная работа, которую Татьяна Константиновна 
умело сочетала с педагогической и общественной деятельностью, на-
шла свое отражение в примерно 100 научных трудах. Материалы её 
монографии «Теоретические основы становления будущего учителя 
в инновационном образовании», изданной в 1999 году, легли в осно-
ву докторской диссертации по теме «Становление личности молодого 
учителя в условиях инновационного образования», которую она бле-
стяще защитила в 2000 году в г. Хабаровске. Работа на перспективу 
с использованием современных подходов и глобальное видение про-
блем в сфере образования характеризует Татьяну Константиновну как 
умного, талантливого ученого и педагога. При этом, не стоит забы-
вать, что в это время она стала создателем и руководителем научно-
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педагогической школы, находящейся в тесном сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями, органами управления образованием, 
учителями. деятельность научной школы Татьяны Клименко оказы-
вала и продолжает оказывать большое влияние на развитие образова-
ния и известна за пределами Забайкальского края. Большой популяр-
ностью в крае пользовалась с 2002 года и Летняя школа молодых уче-
ных и педагогов-исследователей, когда её возглавляла Татьяна Кон-
стантиновна. 

Понятно, что такого специалиста рано или поздно пригласят в ор-
ганы исполнительной власти.  и в марте 2001 года Равиль Гениату-
лин предложил ей возглавить всю систему образования Читинской об-
ласти. Татьяна Константиновна дала согласие и пять лет возглавляла 
Комитет образования, науки и молодежной политики Читинской об-
ласти. Потом, с 2006 по 2008 год, она работала заместителем предсе-
дателя этого же Комитета, который возглавил её коллега, тоже доктор 
наук, только технических, Константин иванович Карасев. Можно сме-
ло сказать, что её вклад в развитие системы образования в Читинской 
области, в дело качественной подготовки высококвалифицированных 
специалистов в Забайкальском крае был просто колоссальным. 

При её непосредственном участии была создана современная ин-
фраструктура образования Читинской области: центры «дар», «Се-
мья», «искра», центр интернет-образования, Кадетская школа, спец-
школа в г. Сретенске. 

Т.К. Клименко является автором и руководителем магистерской 
программы «Высшее образование», читает лекции по педагогическим 
дисциплинам в рамках других магистерских программ: «историче-
ское образование», «Методические технологии в филологическом об-
разовании», «Литературное образование (литература Монголии и Ки-
тая)», «Литературное образование», «Языковое образование». Ак-
тивно участвовала она и в организации и проведении ряда междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных 
и научно-практических конференций, форумов, симпозиумов. Среди 
последних – «Трансевразийский пояс развития: традиции и иннова-
ции», гражданский форум «Общественный контроль и гражданские 
инициативы».

Обретя опыт практической деятельности, Татьяна Клименко по-
сле объединения Читинской области и Агинского Бурятского авто-

номного округа в Забайкальский край вернулась к научной и педаго- 
гической работе. С 2007 по 2022 г. Т.К. Клименко – председатель объ-
единенного дис сертационного совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по направлениям педаго гики. С 2009 года 
она – профессор кафедры педагогики ЗабГГПу (ныне ЗабГу), директор 
магистер ской программы «Высшая школа», с 2012 года – заведующая 
кафедрой. С 1 августа 2013 года – декан психолого-педагогического 
факультета ЗабГу. Под её руководством подготовлены и защищены 
около 50 кандидатских диссертаций и несколько докторских.

не осталась она в стороне и от общественной работы. достаточ-
но сказать, что Татьяна Клименко трижды избиралась членом Обще-
ственной палаты Забайкальского края с 2011 года. В 2017 году члены 
Общественной палаты региона снова избрали Клименко представите-
лем в Общес твен ную палату России. При Общественной палате Рос-
сии Татьяна Константиновна состояла в Комитете по развитию науки 
и образования. именно эта активная гражданская позиция привела к 
тому, что, когда ей губернатором Забайкальского края А.М. Осиповым 
было сделано предложение стать временно исполняющей обязанно-
сти министра образования и науки Забайкальского края, она ответила 
согласием и в марте 1922 года заняла эту такую знакомую и такую не-
простую должность. 

убегать от трудностей и ответственности – это не для неё. и вот 
уже больше года Татьяна Константиновна не просто исполняет обя-
занности, а как обычно трудится с полной отдачей.

А.О. Баринов,
кандидат исторических наук

Издания, публикации в сборниках
Культурологическая тенденция в образовании: состояние и перспек-
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ское воспитание и культура в XXI веке : материалы международной науч.-
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Социокультурное окружение современного человека как фак-
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В периодической печати
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тян В. Татьяна Клименко назначена врио министра образования Забайка-

лья / В. Тян // Забайкальский рабочий. – 2022. – 16 марта (№ 11). – С. 2.
Осика К. Спортивные клубы – каждому учебному заведению: [и.о. мини-

стра образования и науки Забайкалья Татьяна Клименко 21 июля в ходе от-
чета об итогах работы министерства за I полугодие 2022 года рассказала об  
усилении воспитательной работы с детьми и молодежью. Одной из основ-
ных задач является создание в каждой школе и учреждении СПО спортивных 
клубов] / К. Осика // Чита спортивная. – 2022. – 27 июля (№ 14). – С. 6 : фот.

12 ИЮня

75 лет со дня рождения 
николая Сергеевича гоголя (1948), 

ветерана забайкальской журналистики

Коренной забайкалец, он родился в селе 
Чара Каларского района в семье служащих 
Сергея николаевича (в то время финансово-
го работника) и Альбины Петровны (в девиче-
стве Гантимуровой), работавшей следователем 
прокуратуры. Семья переезжала из одного рай-
она в другой. и школу николай заканчивал в 
Шилке, где оба родителя работали в подразде-
лениях Забайкальской железной дороги. 

После окончания школы николай Гоголь 
поступил на географический факультет ир-
кутского госуниверситета. Через год перевёл-
ся на факультет физики, на специальность «космофизика». но, стол-
кнувшись с резко возросшим объёмом математики, на 4-м курсе поки-
нул университет. Однако полученные знания точных дисциплин потом 

ему в работе журналистом пригодились не раз. А тогда, в 1970 году, 
Гоголь был принят на работу в редакцию районной газеты «Ленин-
ский путь» в Оловянной. Работу пришлось прервать на два года, когда 
нужно было послужить в рядах армии, в войсках противовоздушной 
обороны (ПВО). После службы вернулся в редакцию своей газеты. и 
более десятка лет работал он в этой газете, последовательно занимая 
должности литературного сотрудника, заведующего отделом экономи-
ки, ответственного секретаря. В 1981 году николай Сергеевич стал ла-
уреатом Читинского областного конкурса им. Виктора Курнатовского. 

Одновременно учился на отделении журналистики иркутско-
го госуниверситета, которое окончил в 1982 году. Постепенно стал  
сотрудничать с областной газетой «Забайкальский рабочий» и в  
1984 году был принят на работу собкором этой газеты по Оловяннин-
скому, Борзинскому и Забайкальскому районам. 

В 1986 году он переехал в Читу и стал работать в редакции «За-
байкальского рабочего» сначала корреспондентом, потом заведующим 
отделом сельского хозяйства. В конце 1980-х и в 1990-е годы он побы-
вал чуть ли не во всех крупных сельхозпредприятиях Читинской об-
ласти. В 1998 году его труд был отмечен медалью «За заслуги перед  
Читинской областью».

Последней должностью в «Забайкальском рабочем» у него ста-
ла должность заместителя главного редактора. но в октябре 2000 года 
николай Сергеевич покинул редакцию газеты, в которой трудился бо-
лее 16 лет. 

несколько месяцев он работал начальником издательского отде-
ла в Читинском филиале МОО Центр «народный депутат», а потом,  
также несколько месяцев, главным редактором газеты «народный де-
путат Забайкалья». Это был своего рода кратковременный «политиче-
ский зигзаг» в его биографии. 

А затем вновь наступил период творческой стабильности. С 1 ав-
густа 2001 года николай Сергеевич стал трудиться в газете Забайкаль-
ской железной дороги «Забайкальская магистраль». Занимал должно-
сти главного редактора, редактора, заместителя главного редактора, 
ответственного секретаря. 

В изданном юбилейном номере «Забайкальской магистрали» 
в 2018 году коллеги написали о нём: «С приходом н.С. Гоголя в до-
рожной газете появились новые рубрики, интересные авторы: Тамара  
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Обухова, Галина Пушкина, Александр Савин, николай Горячев, Ва-
лерий Беломестнов, надежда Кривченко, Сергей Сахаров, Валентин 
Красников, благодаря которым издание получило заслуженную под-
держку железнодорожников. Газета стала выходить еженедельно на 
16-ти страницах, отвечая потребностям широкого круга читателей». 

Его творческая деятельность не раз отмечалась руководителя- 
ми Забайкальской железной дороги, Читинской области, а затем За-
байкальского края, ОАО «Российские железные дороги» (РЖд). А в 
2008 году николай Сергеевич стал лауреатом VII Фестиваля забай-
кальской прессы «Регион-медиа – 2008». А в 2017 году он получил 
сразу две профессиональные награды – диплом Союза журналистов 
России и диплом краевой организации этого же Союза за победу на 
фестивале «Регион-медиа – 2017» в номинации «Лучший корпоратив-
ный журналист». 

на заслуженный отдых николай Сергеевич Гоголь ушёл в дека-
бре 2019 года. 

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 
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17 ИЮня

80 лет со дня рождения 
Людмилы Ивановны Выходцевой (1943–2023), 

художника, графика, педагога

В 2023 году известный забайкальский гра-
фик, прикладник  и художник-педагог Людми-
ла ивановна Выходцева могла бы отметить своё 
80-летие, но ее не стало 3 февраля.  Ее имя пом-
нят и любят сотни ребят, что учились в Цен-
тральной детской художественной школе Читы 
и тысячи зрителей по всей стране. 

Людмила ивановна родилась в 1943 г. на 
ст. новая Читинской области. В 1964 г. окон-
чила иркутское художественное училище, а в  
1973 – знаменитое   Ленинградское высшее худо-

жественно-промышленное училище им. В.и.  Мухиной. В середине 
1970-х гг. Л. Выходцева открывала в числе первых художественно-
графическое отделение при Читинском музыкальном училище, вопло-
тив в реальность мечту своих школьных педагогов – д.и. иванова и  
К.В. Мильера. А затем почти 40 лет каждое утро она приходила в сте-
ны родной Центральной детской художественной школы, в которую 
когда-то, в далеком 1953 г.,  пришла девятилетней девочкой, даже не 
имея понятия о масляных красках и текстильных технологиях. 

но большинство читинцев знали ее по многочисленным творче-
ским работам. Заслуженный работник культуры РСФСР, заслужен-
ный деятель культуры и искусства Читинской области, лауреат пре-
мии «Чита-триумф-96» Людмила Выходцева свою творческую  жизнь 
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посвятила  работе в области декоративно-прикладного искусства (ба-
тик, гобелен, макраме, текстильная пластика). Ее художественному 
почерку свойственны декоративность, яркая эмоциональность и об-
разная выразительность. Стилизация  природного мира, постоянный 
поиск новых средств выражения  обыкновенных природных мотивов 
и объектов природного многообразия составили отличительные черты 
творческого видения художницы. В ее багаже – десятки выставок, как 
международных и всероссийских, так и персональных, которые неод-
нократно проходили в Москве и С-Петербурге, Зеленограде и Выбор-
ге, иркутске и Чите. Произведения мастсра хранятся в музеях Читы и 
иркутска, частных коллекциях России, стран СнГ, ближнего и даль-
него зарубежья. 

Е.Г. Иманакова,
кандидат культурологи
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70 лет со дня рождения 
Валентины Михайловны Пугач (1953), 

общественного деятеля, педагога, 
заслуженного работника профессионального 

образования Читинской области

Коренная забайкалка, она родилась в 
поселке Шахта-Харанор (ныне Харанор-
ский разрез) Борзинского района в рабо-
чей семье Рыжовых. Отец, Михаил Ми-
трофанович, был участником Великой 
Отечественной войны, прослужившим в 
армии без перерыва в 1939–1947 годах. 
После демобилизации работал до ухо-
да на заслуженный отдых помощником 
машиниста экскаватора на Харанорском 

угольном разрезе, техническим работником была и её мать Алексан-
дра Егоровна. Вместе они вырастили трёх дочерей и сына, все стали 
достойными людьми. 

Валентина Пугач в 1970 году окончила Харанорскую среднюю 
школу № 40 и по совету отца поехала в Томск, где поступила в поли-
технический институт. но первый же год показал, что это не её про-
фессия, Валентина была по призванию педагог. Вернулась домой, по-
работала немного в родной школе пионервожатой. В 1971 году по-
ступила на отделение истории историко-филологического факультета 
ЧГПи им. н.Г. Чернышевского. Отлично училась и сразу же стала за-
ниматься общественной деятельностью. Через некоторое время была 
избрана секретарём комсомольского бюро своего факультета, а в 1974 
году, когда она была ещё студенткой-старшекурсницей, её избрали се-
кретарём институтского комитета комсомола. В 70-е годы мне дове-
лось вместе с Валентиной Рыжовой работать в комитете комсомола. 
Она была очень деятельным, активным и порядочным человеком и ру-
ководителем. неслучайно, что с большинством тогдашних комсомоль-
ских лидеров факультетов вуза Валентина Михайловна по сей день 
поддерживает связь. 

Комсомольскую организацию родного института она возглавляла 
до февраля 1979 года. А потом перешла на работу в Читинский обком 
ВЛКСМ, где стала сначала заместителем командира, а потом комисса-
ром областного штаба студенческих строительных отрядов (ССО).  В 
те годы ССО в Читинской области занимались не только строитель-
ством различных объектов, но и работой на железной дороге и в дру-
гих отраслях народного хозяйства. Тогда же Валентина познакомилась 
со своим будущим супругом – молодым офицером Александром Гри-
горьевичем Пугачом, с которым вскоре они создали прочный союз на 
всю жизнь. Вырастили двух сыновей, а в настоящее время помогают 
растить шестерых внучек.  

В 1984 году Валентина Пугач была приглашена на работу в Чи-
тинский горисполком, в котором до 1987 года она возглавляла отдел 
культуры. Тогда же поняла, что работа во властных структурах это для 
неё, как учёба в политехническом вузе, не её.

В 1987 году её товарищ по работе в штабе ССО Анатолий Чуми-
лин уговорил перейти на работу в Читинский строительный техникум 
преподавателем истории. В 1989 году Анатолий Георгиевич стал ди-
ректором техникума, который в 1996 году был переименован в Читин-
ский техникум отраслевых технологий и бизнеса. 

но через некоторое время мужа перевели на службу в город Тих-
вин, что в Ленинградской области. но как-то им там не глянулось. 
Квартиру в полюбившемся микрорайоне Северный в Чите они сдавать 
не стали. Чумилин продолжал звать её обратно на работу в техникум. 
на дворе начались непростые 1990-е, и семья Пугач приняла решение 
вернуться в Читу. Сначала с сыновьями приехала Валентина Михай-
ловна, а затем подтянулся и Александр Григорьевич, который вскоре в 
звании майора ушёл в отставку. 

и с того самого 1990 года до июня 2013 года Валентина Михай-
ловна трудилась в техникуме, где наконец-то реализовала в полной 
мере свой потенциал педагога. Причём много лет она работала заме-
стителем директора по учебно-производственной, а потом и социаль-
ной работе. именно тогда она получила высокое звание заслуженного 
работника профессионального образования Читинской области.

Одновременно в родном и любимом микрорайоне Северный она 
вместе с единомышленниками создала Совет общественности. и это 
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было ещё не всё. В 2010 году она, по просьбе когда-то работавшего с 
ней в комитете комсомола ЧГПи им. н.Г. Чернышевского первого гу-
бернатора Забайкальского края Равиля Фаритовича Гениатулина, во-
шла в состав Общественной палаты Забайкальского края. А ещё по 
просьбе губернатора Валентина Михайловна была первым директо-
ром благотворительного фонда «Светоч». 

Когда в 2013 году Валентина Михайловна ушла на пенсию, она 
сосредоточилась на работе в любимом микрорайоне. Возглавляемый 
ею Совет поставил целью сделать жизнь здесь наиболее комфортной, 
красивой, ухоженной и наполненной смыслом. и вот уже скоро 20 лет 
он работает на благо своих соседей, год от года пополняя «копилку» 
добрых дел. Тут и загаженные пустыри, превращённые в Аллею Сла-
вы и Мужества, на которой и в день Победы, и в другие памятные дни 
проводятся торжественные мероприятия, и «Северный Арбат», на ко-
тором, как правило, летом организуются и концерты, и выставки. Это 
и благоустроенные дворы, и новые спортивные площадки, и многое 
другое. Северный в союзе с новым микрорайоном Царский, что вы-
строен напротив него, стал одним из самых действительно комфорт-
ных излюбленных жителями микрорайонов города. и в этом огромная 
заслуга Валентины Михайловны Пугач. 

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 
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6 ИЮЛя

75 лет со дня рождения 
Ларисы Вадимовны Храмовой (1948), краеведа

6 июля исполняется 75 лет Ларисе Вадимов-
не Храмовой – историку-краеведу, неутомимо-
му исследователю, автору многочисленных пу-
бликаций о знаменательных событиях и людях, 
оставивших заметный след в истории Забайка-
лья.

Родилась Лариса Вадимовна в Чите. Вре-
мя было послевоенное, непростое. Страна зале-
чивала раны, восстанавливала разрушенное хо-
зяйство. детство, как у всех детей того времени, 
было трудное, жили очень скромно. Росла без 
отца, с мамой и дедушкой. Ей не исполнилось и девяти, когда не ста-
ло дедушки. училась в городской школе № 1. В этой же школе работа-
ла мама-учительница. Выбор, куда пойти учиться после 11 классов, в 
то время в Чите был невелик: педагогический и медицинский. Реши-
ла поступить на филологический факультет Читинского пединститу-
та. Более всего запомнились лекции Людмилы Григорьевны Полетае-
вой. По окончании ВуЗа между бывшей студенткой и преподавателем 
сложились дружеские отношения. Часто встречались на литературных 
вечерах в библиотеке имени А.С. Пушкина, мероприятиях в краевед-
ческом музее и музее декабристов. В 2018 году написала очень тё-
плую статью для сборника, посвящённого 75-летнему юбилею Люд-
милы Григорьевны. 

трудовую деятельность начинала в Волгограде
В 1970 году, получив диплом о высшем образовании, готовилась к 

своим первым урокам в качестве учителя. но сложилось по-другому. 
Встретила того самого, который станет на всю жизнь любимым му-
жем, верным другом, замечательным отцом для двух сыновей. Вячес-
лав, так зовут её мужа, родом из Смоленки. Там же пошёл в началь-
ную школу. Потом продолжал учёбу в угдане, в читинской школе-
интернате. Вячеслав мечтал стать врачом и поступил на лечебный фа-

культет Читинского мединститута. Сразу, по окончании в том же 1970 
году, был призван в армию и направлен в качестве военврача в мед-
пункт железнодорожного батальона, дислоцированного в городе Вол-
гограде. В то время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка на юге России: вспышка холеры. Поженившись, молодая 
семья выехала к месту службы мужа. Первая запись в трудовой книж-
ке у Ларисы Вадимовны появилась там: преподаватель нефтехими-
ческого техникума. Там же, в Волгограде, семья пополнилась первен-
цем дмитрием. Лариса Вадимовна считает, что рождение сына имен-
но в Волгограде глубоко символично. Потому как дед мальчика Мак-
сим иванович Храмов участвовал в битве за Сталинград в 1942 году, 
был тяжело ранен, но остался жив. Разве мог он тогда предполагать, 
что защищает город, в котором появится на свет его первый внук.

Через два года окончился срок армейской службы, и Храмовы вер-
нулись в Читу. Вячеслав устроился в городскую санэпидстанцию на 
должность врача-эпидемиолога. да так и остался в этой системе на-
всегда. В 1977 году переведён в отдел особо опасных инфекций об-
ластной санэпидстанции. В созданном управлении Роспотребнадзо-
ра он – заместитель начальника отдела надзора на транспорте и сани-
тарной охране территории… Получил звание Заслуженного работни-
ка здравоохранения Читинской области, награждён медалями «Отлич-
ник здравоохранения», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам Рос-
сии». Последняя – за активную работу в составе профсоюзного коми-
тета. В 2014 году ушёл на пенсию. 

библиотека имени а.С. Пушкина
Лариса Вадимовна по возвращении из Волгограда, поработав не-

много в школе № 11, перешла в библиотеку имени А.С. Пушкина. на-
чиная простым библиотекарем, «доросла» до заведующей отделом чи-
тальных залов: общий большой зал, где теперь развернулась «Точка 
кипения», малый (научный) и зал периодики. Коллектив сотрудников, 
возглавляемый н.С. Лапенковой, дружный, сплочённый. Работа была 
нелёгкой. Главное книгохранилище края было открыто до 10 часов ве-
чера, а в выходные дни очереди за книгой стояли весь день. но на это 
никто не сетовал: все трудности преодолевали сообща. Встречи с пи-
сателями, книжные выставки, научно-практические конференции, ли-
тературные вечера, экскурсии по литературному музею при библиоте-
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ке, выступления на агитплощадках города, лекции в организациях го-
рода по линии общества «Знание», командировки в подшефный За-
байкальский район. Как заведующая отделом, поддерживала связь с 
художниками, вместе с ними подбирала иллюстративный материал 
для росписи стен большого зала, когда его ремонтировали. Малый зал 
отличался камерностью, уютом, располагал к спокойной научной ра-
боте. идеологическая направленность деятельности библиотеки побу-
дила к вступлению в ряды КПСС. В течение двух лет избиралась пар-
торгом библиотеки. увеличилась нагрузка, а с нею и ответственность. 
К тому времени родился и подрастал младший сын Алёша.

Поисковая деятельность увлекала всё больше… 
Как говорит сама Лариса Вадимовна, после 10 лет, проведённых 

в библиотеке, неожиданно для себя перешла в ГАЧО – госархив Чи-
тинской области. два года работы в стенах архива сыграли огромную 
роль в мировоззрении, развитии интереса к исследовательской работе, 
краеведению, захватили её всецело. Выходные дни дома казались веч-
ностью. За это время успела кое-что сделать: опубликовала несколько 
статей, подготовила и оформила к выпуску буклет по истории колхоз-
ного строительства в Читинской области, исполнила несколько запро-
сов, в том числе по заданию ГАу СССР (Главное архивное управле-
ние). Касался он VIII-го раунда переговоров по русско-китайской гра-
нице. Материал составила грамотно, профессионально, на высоком 
уровне, о чём говорит Благодарственная грамота, подписанная началь-
ником ГАу при Совете Министров СССР. Этот документ давал пра-
во на оформление звания Ветерана труда союзного значения. но гра-
мота пролежала 20 лет в канцелярии администрации и дошла до неё 
слишком поздно. Работая в архиве, проучилась один год заочно на кур-
сах в Московском историко-архивном институте, куда пришлось выез-
жать на защиту курсовой работы. надо заметить, домашнему собра-
нию старинных вещей, книг, фотографий, документов Ларисы Вади-
мовны можно только позавидовать.

главное в жизни – работа с книгой
В 1984 году ушла в сферу книготорга библиографом бибколлек-

тора. Снова, как и прежде, работа с книгой, сродни библиотечной, но 
со своими особенностями. Проработка тематических планов, обра-
ботка литературы, проведение дней комплектования с библиотекаря-

ми города и области, сбор заказов на литературу, обзоры новинок, это 
далеко не полный перечень обязанностей. Через три года по семей-
ным обстоятельствам перешла в дом книги на должность продавца, 
вскоре – перевод в товароведческую группу. Рабочее место – прямо 
в торговом зале за столами со стопками книжных новинок, что, несо-
мненно, вызывало интерес покупателей. Через полгода – перевод в от-
дел дома книги «Букинист» по ул. 9-ое Января (в доме Хлыновско-
го). Занималась приёмкой литературы от читинцев, дежурила в отделе 
книгообмена, где собирались книголюбы города. интересно было об-
щаться с посетителями. В начале 90-х бывший «Букинист» превратил-
ся в самостоятельную единицу в системе книготорга и сменил назва-
ние на «находка». Лариса Вадимовна назначена заведующей комис-
сионным отделом. Совершенно необычным и новым явлением в Чите 
стало проведение аукционов. В городе с интервалом в два года прош-
ли два книжных аукциона. Первый в 1988 году в здании тогдашнего 
Обкома ВЛКСМ по ул. Анохина. Ведущим был известный писатель 
Г.Р. Граубин. Покупатели – представители музеев, библиотек, част-
ные лица. Второй аукцион – в помещении драмтеатра. Здесь уже при-
шлось самой проводить мероприятие. По обоим аукционам составила 
каталоги, выезжала в новосибирск поделиться своим опытом, потому 
как среди книготорговых сетей Сибири и дальнего Востока читинцы 
были первыми. В поездку захватила с собой старшего сына диму для 
прослушивания в спецшколе при консерватории. Всё удалось. В буду-
щем сын закончит консерваторию и спецшколу, будет работать в сим-
фоническом оркестре. Объехал со своим коллективом полмира. Судь-
ба сложилась успешно: концертная деятельность, семья, двое детей.

Лихие девяностые наложили свой отпечаток на судьбы людей. 
Книготорги расформировывались. Лариса Вадимовна устраивается в 
Пу № 35 (торгово-кулинарное училище). Кроме прямых обязанностей 
библиотекаря – организация массовых мероприятий с учащимися, ве-
дение факультатива «наш край» с уроками краеведения и экскурсия-
ми в музеи города, конкурсы профмастерства с разработкой сценари-
ев, чаще – в стихах. Сколько их написано ею почти за 20 лет работы в 
училище! Вот здесь проявился талант писать стихи на заданную тему. 
В связи с переездом училища в 2013 году на другое место Лариса Ва-
димовна возвращается в родную библиотеку имени А.С. Пушкина, в 
центр книжных памятников. и работает там до 2020 года.
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Областная санэпидстанция: со дня основания до наших дней
В конце девяностых Ларису Вадимовну пригласили в областную 

санэпидстанцию, предложили оформиться на полставки с тем, чтобы 
создать библиотеку для служебного пользования и систематизировать 
архив. Через мужа она была знакома с коллективом, а некоторые бы-
вали в её доме с дружескими визитами. участвовала в конференциях, 
составляла обзоры. В 1997 году санитарной службе России исполни-
лось 75 лет. надо было изучить историю забайкальской эпидслужбы 
и подготовить публикации для юбилейного сборника о главных вра-
чах, возглавлявших областную СЭС в разное время. В статьях просле-
живались судьбы тех, кто возглавлял этот далеко не простой, а порою 
и опасный участок борьбы за здоровье населения области. для кален-
даря знаменательных и памятных дат в истории здравоохранения ею 
были подготовлены 10 очерков о ветеранах-медиках и известных ме-
дицинских работниках.

Редкие книги в Музее декабристов
Параллельно с основной работой Лариса Вадимовна много лет 

тесно сотрудничает с музеем декабристов. Заведующая музеем нина 
Степановна Козлова предложила ей составить аннотированный спи-
сок редких книг, которыми располагает музей. В 2006 году каталог пе-
чатных изданий «Редкие книги из экспозиции Музея декабристов» 
был выпущен. В нём описана коллекция книг-экспонатов музея, пред-
ставляющих круг чтения узников Читинского острога. Как говорит 
нина Степановна, это – настольный учебник, образец исследования, 
грамотное и интересное изложение материала. В каталог вошло более 
150 наименований редких книг и периодических изданий на русском и 
иностранных языках: французском, английском, немецком. Среди них 
в одной из витрин музея можно увидеть пятитомник «Трактат о небес-
ной механике» Лапласа с автографами на титульном листе декабри-
стов Фёдора Вадковского, Сергея Трубецкого и подписью комендан-
та нерчинских рудников С.Р. Лепарского. Последняя обозначала тот 
факт, что эти книги, как и другие, просмотрены и допущены к чтению.

 
«тот храм, построенный из бревен»…
Под таким названием в 2012 году в «Экспресс-издательстве» вы-

шла книга Ларисы Храмовой. Посвящается она светлой памяти кро-

потливого исследователя и краеведа А.н. Халетского. В последние 
годы жизни Анатолий николаевич начал собирать любые сведения по 
истории церковного строительства Забайкалья, интересовался судь-
бами священников. но написать об этом не успел. Его тетради, ис-
писанные мелким почерком, в 2009 году родственниками были пере-
даны в распоряжение Музея декабристов. Отобранный по крупицам 
из многочисленных записей материал опубликовали в газете «Культу-
ра Забайкалья». но очень многое осталось за рамками этой публика-
ции. Тогда решено было издать книгу, снабдив её приложениями и ил-
люстративным материалом. При разработке темы дополнительно ис-
пользовали подлинные документы из фондов Краевого Краеведческо-
го музея и Государственного архива Забайкальского края, информаци-
онные источники Краевой научной библиотеки имени А.С. Пушкина, 
воспоминания старожилов города и личного архива Ларисы Вадимов-
ны. Каждая дата проверялась, обрастала деталями, новыми сведени-
ями, уточнениями. н.С. Козлова: «Практически работа проходила на 
наших глазах. Мы были свидетелями мучительных сомнений Ларисы 
Вадимовны, её упорных поисков, счастливых находок…»

Получилось первое в литературе глубокое исследование на осно-
ве документальных материалов по истории Михайло-Архангельской 
церкви, как самого старого из сохранившихся зданий города Читы. 
Прослежены не только этапы её строительства, становления, разруше-
ния и последней реставрации, но и других культовых сооружений, так 
или иначе связанных с нею, имена и судьбы священнослужителей, по 
возможности восстановлены фамилии погребённых у стен храма. От-
дельный раздел посвящён периоду, связавшему воедино историю жиз-
ни церкви с судьбами сосланных в Читинский острог декабристов, чьё 
имя носит обосновавшийся в 1985 году в её стенах музей. Очень инте-
ресны главы о семействе горного начальника Смольянинова, на одной 
из дочерей которого женился дмитрий Завалишин. Последний был 
прозван жителями «Адмиралом читинским» и сыграл большую роль 
в присвоении Чите статуса города и областного центра. Об этом со-
бытии в Михайло-Архангельской церкви был оглашён указ от 7 июля 
1851 года, подписанный царём николаем I: «…образовать особую За-
байкальскую область с учреждением Областного управления в м. (ме-
стечке – авт.) Чите, которое возвести на степень областного города». 
Какой же предстаёт Чита в отчёте Читинского полицейского управле-
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ния за 1851 год: «…домов обывательских – 118, кирпичных сараев –  
6, четыре кузницы, 6 деревянных лавок, один деревянный мост через 
Кайдаловку и один перевоз; улиц больших – одна, и немощённых пе-
реулков – 7, одна площадь, 5 огородов, одна приходская церковь и одна 
часовня»...

В книге приводятся письма М.н. Волконской, в одном из них она 
называет местный климат «нестерпимым», отмечая большие ночные и 
дневные перепады температуры. но лето 1829 года считает исключи-
тельным, так как погода «…очень благоприятна для нашего огорода. у 
меня есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы, и за-
пас хороших овощей на всю зиму». А вот 1830 год для неё был траги-
ческим: похороны у стен Михайло-Архангельской церкви родившей-
ся и умершей дочери Софьи. Описаны на основании найденных доку-
ментов бракосочетания трёх пар: ивана Анненкова с француженкой 
Полиной Гебль, дмитрия Завалишина с Аполлинарией Смольянино-
вой и доктора медицины, архиепископа Луки Войно-Ясенецкого с се-
строй милосердия Анной Васильевной Ланской. и ещё много интерес-
ных событий, связанных с Михайло-Архангельской церковью, можно 
найти в этом популярном научно-исследовательском труде, который 
явился достойным пополнением в литературе по истории нашей Читы. 
но так случилось, что после его издания в руках автора появились но-
вые документы, материалы, факты, имена, уточнены детали происхо-
дившего, дополнительно выявлены фамилии жителей Читы, захоро-
ненных на Михайло-Архангельском погосте, прояснилась судьба не-
которых лиц, входивших в состав причта церкви и многое другое. По-
этому через четыре года книга была переиздана, дополнена отдельны-
ми статьями и иллюстративным материалом в качестве приложения. 
например, среди многих других есть уникальная фотография, датиро-
ванная 1906 годом. на ней – в облачении священнослужителя иоанн 
Титов, кафедральный протоиерей, последний настоятель Михайло-
Архангельской церкви. Фото получено из Версаля от потомков иоан-
на. Каждую главу предваряют удачно подобранные эпиграфы – стихи 
Ф. Бальдауфа, П. Вяземского, П. Ершова, С. Есенина, А.С. Пушкина, 
Г. Гейне, н. Савостина, А. Твардовского, д. Кедрина, С. Орлова и соб-
ственные, авторские. Лариса Вадимовна признаётся, что, разбирая се-
мейный архив, она узнала о том, что в Михайло-Архангельском хра-
ме когда-то, как и все местные, крестился её дедушка Алексей Карпо-

вич. наверное, тогда и возникло желание изучать свою родословную 
и одновременно прошлое того местечка, где родилась и прожила свою 
жизнь. 

Л.И. Арзамасцева, 
член Союза журналистов РФ, краевед
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16 ИЮЛя

180 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича багашева (1843–1919), 

литератора, краеведа, журналиста

В 2023 году 180 лет со дня рождения  
ивана Васильевича Багашева, общественного 
деятеля, литератора и краеведа, первого про-
фессионального забайкальского журналиста 
и первого систематизатора материалов о да-
урии (Забайкалье) (16.07.1843 – 26.01.1919).   

и.В. Багашев родился 16 июля 1843 года 
в селе нерчинский Завод нерчинского горно-
го округа, был крещен в православном Петро-
павловском соборе. Обучался дома приходящими учителями. усилен-
но занимаясь самообразованием, проявил способности к сочинитель-
ству. В подростковом возрасте стал помогать отцу, перешедшему из 
мещан в купеческое сословие. Разъезды с ним по торговым делам по 
Забайкалью расширили его знания о крае и занятиях его населения. 
Знакомство с декабристом А.н. Луцким, дружба с его сыном Михаи-
лом, общение с поэтом-демократом М.и. Михайловым и представите-
лями местной передовой интеллигенции способствовали формирова-
нию критических общественных взглядов и.В. Багашева. 

начало его литературной и журналистской деятельности связа-
но с выпуском рукописного журнала «нерчинско-Заводский наблю-
датель», с которым местная публика познакомилась в 1866 году. два 
года Багашев редактировал этот журнал, выходивший в единственном 
экземпляре (вышло 25 номеров); собственные материалы давал под 
псевдонимом «Запевало». Круг социальных, хозяйственных проблем, 
вопросов быта и нравов местного общества, освещавшихся в журна-
ле, свидетельствовал о широте взглядов и политических настроени-
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180 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича багашева (1843–1919), 

литератора, краеведа, журналиста

В 2023 году 180 лет со дня рождения  
ивана Васильевича Багашева, общественного 
деятеля, литератора и краеведа, первого про-
фессионального забайкальского журналиста 
и первого систематизатора материалов о да-
урии (Забайкалье) (16.07.1843 – 26.01.1919).   

и.В. Багашев родился 16 июля 1843 года 
в селе нерчинский Завод нерчинского горно-
го округа, был крещен в православном Петро-
павловском соборе. Обучался дома приходящими учителями. усилен-
но занимаясь самообразованием, проявил способности к сочинитель-
ству. В подростковом возрасте стал помогать отцу, перешедшему из 
мещан в купеческое сословие. Разъезды с ним по торговым делам по 
Забайкалью расширили его знания о крае и занятиях его населения. 
Знакомство с декабристом А.н. Луцким, дружба с его сыном Михаи-
лом, общение с поэтом-демократом М.и. Михайловым и представите-
лями местной передовой интеллигенции способствовали формирова-
нию критических общественных взглядов и.В. Багашева. 

начало его литературной и журналистской деятельности связа-
но с выпуском рукописного журнала «нерчинско-Заводский наблю-
датель», с которым местная публика познакомилась в 1866 году. два 
года Багашев редактировал этот журнал, выходивший в единственном 
экземпляре (вышло 25 номеров); собственные материалы давал под 
псевдонимом «Запевало». Круг социальных, хозяйственных проблем, 
вопросов быта и нравов местного общества, освещавшихся в журна-
ле, свидетельствовал о широте взглядов и политических настроени-
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ях его редактора. Те, кто из нерчинско-заводской округи знакомился 
с журналом, одновременно были постоянными читателями созданной 
Багашевым в нерчинском Заводе общественной библиотеки. По сло-
вам краеведа Е.д. Петряева, подобно другим сибирским литераторам-
подвижникам, и.В. Багашев собирал местные неравнодушные силы, 
содействовал их творческому развитию, тем самым совершая граж-
данский подвиг. 

Первым опытом сотрудничества и.В. Багашева с печатным пери-
одическим изданием явилась его публикация в «иркутских губерн-
ских ведомостях» (1866, № 25). Проживая в иркутске, в 1870-х го-
дах он прошел серьезную литературную школу в газете «Сибирь», в 
1880 году вошел в состав ее редакции. Здесь в круге его общения были 
литераторы М.В. Загоскин, В.и. Вагин, исследователи Г.н. Потанин, 
д.А. Клеменц и другие деятели Географического общества. В эти годы 
появились его корреспонденции и статьи по забайкальской социально-
экономической проблематике в сибирских и столичных изданиях, в 
том числе статья «нерчинский Завод» в газете «Всемирная иллюстра-
ция» (1872). Появившиеся в этот период его «Письма из Приаргунья» 
(СПб, 1876) впервые в сибирской публицистике затронули причины 
экономического застоя Забайкалья.

Восьмидесятые годы для и.В. Багашева были отмечены рабо-
той управляющего нерчинской типографией Торгового дома братьев  
М.д. и н.д. Бутиных. Проживая в нерчинске, он редактировал ини-
циированную им же самим газету «нерчинский телефон»; был нер-
чинским корреспондентом и агентом Северного телеграфного агент-
ства, издавая листок-бюллетень «нерчинская агентура», являвшийся, 
по словам друзей, «рассадником новостей»; выпустил несколько но-
меров рукописной газеты «нерчинский чудак».  В этот же период со-
трудничал с «Забайкальскими областными ведомостями», где напеча-
тал статьи «Что пишут о Забайкалье», которые считаются первыми ли-
тературными публикациями по краеведческой библиографии. 

и.В. Багашев находился в гуще общественной жизни нерчин-
ска: принимал участие в устройстве общественной библиотеки и му-
зея, в организации кружка любителей литературы и искусства, пред-
седательствовал в «Чайном клубе» – первом в Сибири кружке библи-
офилов. Его сподвижник поэт д.и. Мыслин писал о нем, как о чело-
веке, все успевающем делать и наводящем страх на людей равнодуш-

ных, праздно мыслящих и инертных. Отмечая его бьющуюся ключом 
энергию, поэт писал, что он «летает мотыльком, присутствует везде», 
и спрашивал его:  

Когда ты спишь, скажи? День целый ты в езде…
На месте не сидишь: противник сна и неги…

Кяхтинский этап жизни и творчества и.В. Багашева – середи-
на 1890-х – начало 1900-х годов – стал пиком его литературной и 
журналистской деятельности. начав с издания в 1896 году листков-
бюллетеней «Кяхтинская агентура» Российского телеграфного агент-
ства, вскоре стал издателем и редактором газеты «Байкал». Газета су-
ществовала при отсутствии собственной материальной базы на по-
жертвования купцов-благотворителей, а редактор сам был сборщиком 
средств на подписку, зачастую и распространителем, а также вклады-
вал в нее собственные средства. и это побудило краеведа Петряева 
назвать его типичным провинциальным литератором-пролетарием. 
«Байкал» закрыли в 1906 году из-за оппозиционных настроений.  
имея обширные знания по экономике Забайкалья, и.В. Багашев со-
ставлял торгово-экономические сводки по Монголии, Маньчжурии и 
Китаю для Торгового дома П.А. Бадмаева. Тогда же написал обзор кях-
тинской торговли, который вместе с другими материалами лег в осно-
ву книги, подготовленной для Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставки в нижнем новгороде 1896 года. Это «Краткий 
очерк возникновения, развития и теперешнего состояния наших тор-
говых с Китаем сношений через Кяхту» (издан на средства кяхтинско-
го купечества в 1896 году без указания автора).

После закрытия в Кяхте газеты «Байкал» в апреле 1907 года Ба-
гашев вместе с огромнейшим архивом (25 пудов в ящиках) выехал в 
нерчинск, где пытался собрать и систематизировать собственные пу-
бликации по истории и экономике края в отдельных сборниках: «Кях-
тинском» и «нерчинском» (по мнению Петряева они были подготов-
лены, но не увидели свет). несмотря на подорванное здоровье, ухуд-
шившееся зрение, в 1910–1911 годах систематизировал архив, кото-
рый собирал на протяжении всей своей деятельности, и намеревался 
передать его владельцу богатейшей сибирской библиотеки в Тарака-
нове (возле Красноярска) купцу Г.В. Юдину. 
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В целом, архив представлял документы, связанные с историей 
экономического, общественного и культурного развития Забайкалья. 
Сюда входила переписка с самыми разными людьми, начиная от вы-
сокопоставленных особ, заканчивая простыми служащими различных 
фирм, приисков, контор и частными лицами. например, в переписке 
с ним состояли приамурский генерал-губернатор барон А.н. Корф, 
забайкальский военный губернатор М.П. Хорошхин, русский кон-
сул в урге Я.П. Шишмарев, американский путешественник дж. Кен-
нан, ученый Г.н. Потанин, исследователи Забайкалья А.К. Кузнецов и  
н.В. Кирилов, забайкальские предприниматели А.Я. немчинов,  
М.д. Бутин, А.М. Лушников. Были личные документы его корреспон-
дентов, рукописи статей, списки стихов, старые газеты, афиши, а так-
же крупные печатные издания. Разбирая архив, Багашев делал помет-
ки и приписки карандашом, указывая, кому принадлежал тот или иной 
документ, приводил некоторые сведения о бывшем его владельце, ука-
зывал даты и прочее. 

намерения Г.В. Юдина издавать журнал «Сибирская старина» 
для публикации исследований о Сибири, воспоминаний, писем и 
дневников ее жителей отвечало и стремлениям Багашева передать 
свой архив в надежные руки. По этому поводу он писал Юдину: «из 
нерчинска стремился сюда, (то есть к Вам), как бы в своего рода 
Мекку… утром 3 сентября, при пробуждении, внезапно меня как бы 
озарила мысль: великое счастье, что мои бумаги будут в хранилищах 
Юдина!» Ко времени вступления в переписку с Юдиным Багашев 
проживал в нерчинске, но летом и осенью 1911 года ему удалось по-
бывать в Красноярске. Он вместе с женой поселился в доме Юдина 
и работал над описями архива, занимался подготовкой его пересыл-
ки из нерчинска. 

Переписка Багашева со своим покровителем и единомышленни-
ком Г.В. Юдиным (три письма августа-сентября 1911 года и.В. Бага-
шева из Красноярска в Тараканово; ответы на них служащего Юди-
на – А. Коловского) дает некоторое представление о его пребывании в 
Красноярске. Эти письма также проливают свет на взаимоотношения 
двух ярких представителей сибирской культуры. из переписки видно, 
что Юдин заботился о материальном благополучии Багашева, предо-
ставив ему практически бесплатно жилье с необходимыми для архи-
ва шкафами, полками, переслал ему деньги для покупки копироваль-

ного пресса, передавал ободряющие напутствия. В свою очередь Бага-
шев информировал Юдина о продвижении работы по упорядочению 
архива и о желании писать мемуары, несмотря на слабое здоровье, ка-
тастрофическое ухудшение зрения и совет доктора «чтение и письмо 
надо бросить». Сокрушаясь по поводу слабости зрения, Багашев пи-
сал: «Я, конечно, предпочитаю заниматься по прежнему, хотя медлен-
но и пока будет возможно, мне бы успеть сделать, что-либо полезное, 
а не влачить одно животное существование… Подчиняюсь безропот-
но своей участи...».  

К сожалению, задуманное не удалось осуществить в связи с нео-
жиданной смертью Юдина в марте 1912 года. Как указывает Е.д. Пе-
тряев, архив Багашева в разрозненном виде побывал в Красноярске, 
новосибирске и иркутске. После революции архив вернулся в За-
байкалье в неполном виде, попав частями в Кяхту и Читу; отдельные  
документы были сильно повреждены. некоторая часть документов  
багашевского архива оставалась в нерчинске, затем переместилась в 
Читинский краеведческий музей, вероятно, благодаря его первому ди-
ректору А.К. Кузнецову, заботившемуся о пополнении коллекций сво-
его нового детища. известно, что в 1916 году и.В. Багашев из нерчин-
ска переехал к приемной дочери в Тулун иркутской губернии. умер 
в нищете и забвении 8 февраля 1919 года в иркутске. Вдова сожгла 
оставшуюся часть архива.

Н.Н. Константинова, 
кандидат исторических наук 
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27 ИЮЛя

100 лет со дня приезда в Читу
Михаила Ивановича Калинина (1923), 

государственного деятеля, председателя ЦИК СССР

В 1919–1922 годах именно  
М.и. Калинин был председате-
лем ВЦиК РСФСР. Когда же в дека-
бре 1922 года был создан Советский 
Союз, он стал председателем ЦиК 
СССР. Формально это был высший 
пост в стране. именно поэтому со-
провождавший его в поездке по За-
байкалью и дальнему Востоку за-

меститель председателя дальревкома н.М. Матвеев назвал его совет-
ским «президентом».

Это было началом его большого турне по этому новому субъек-
ту Советской России, продолжавшегося до 19 августа. В то время в 
состав дальневосточной области входили Забайкальская, Амурская, 
Приамурская и Приморская губернии. на западе этого края находи-
лась Бурят-Монгольская АССР, большую часть которой составля-
ла бывшая Прибайкальская губерния дальневосточной области. За 
это время «всесоюзный староста», как его называли тогда в больше-
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вистских СМи, побывал в 17 городах и сёлах бывшей дальневосточ- 
ной республики (дВР), где как раз летом завершился начатый в кон-
це 1922 года процесс советизации края. Были избраны Советы сёл, во-
лостей, уездов и губерний. Приезд председателя ВЦиК СССР, по сути 
дела, завершил и процесс присоединения этого гигантского края к Со-
ветской России, и процесс его советизации.

«Перед всеми, – делился своим впечатлением николай Матвеев, –  
предстал обыкновенный русский мужичок-тверяк, в белой рубашке, 
в высоких сапогах, седой, с добрыми глазами, бодрый, но уже с от-
печатком на лице следов большой и тяжёлой работы в прошлом. Вся 
внешность т. Калинина, его манера держаться, добрый, внимательный 
взор, ласковая и приветливая улыбка, коренастая невысокая фигура, 
простой скромный костюм – все это с первого же взгляда располагает 
к нему, делает его близким и побуждает к беседе с ним».

47-летний Михаил Калинин действительно выглядел старше сво-
их лет. Член РСдРП с 1898 года, он с момента создания в этой партии 
фракции большевиков стал сторонником её вождя Владимира Лени-
на. не раз был арестован. Бежал из ссылки. участвовал в Первой рус-
ской революции, а затем в Февральской и Октябрьской революциях 
1917 года. Был избран членом учредительного Собрания. После смер-
ти Якова Свердлова в 1919 году Ленин предложил именно Калини-
на на пост председателя ЦиК. Рекомендуя его, Владимир ильич ска-
зал: «Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной рабо-
ты; сам он – крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с 
крестьянским хозяйством… Петроградские рабочие сумели убедить-
ся, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящих-
ся масс…» 

Так не отличавшийся ни особым интеллектом, ни достаточным 
образованием Михаил иванович вошёл в число первых лиц государ-
ства. При этом он никогда не отличался особыми политическими ам-
бициями. и тем был удобен сначала Ленину, а позже и Сталину. и поэ-
тому всегда, вплоть до своей кончины в 1946 году, был при них как бы 
«первым лицом» страны Советов.

В 2 часа ночи 26 июля 1923 года специальный поезд М.и. Калини-
на прибыл на вокзал Верхнеудинска (ныне улан-удэ), где прошёл ор-
ганизованный митинг. 27 июля на вокзале Читы-II высокого советско-
го гостя встречали руководители дальневосточной области и входив-

шей в её состав Забайкальской губернии, почётный караул дислоциро-
вавшейся в Чите 36-й стрелковой дивизии.

Пробыл он в Чите два дня, побывав в летних лагерях этой диви-
зии в Песчанке и приняв участие в расширенном заседании Читинско-
го горсовета, проводимом 28 июля в сборочном цехе Читинских глав-
ных железнодорожных мастерских.

Он рассказал собравшимся о международной обстановке, о том, 
как в стране реализуется новая экономическая политика (нЭП), кото-
рая заставила ввести в экономику элементы рынка. дал оценку ситу-
ации в Забайкалье и на дальнем Востоке, как она виделась из крем-
левских кабинетов, оценив заодно ситуацию на Транссибирской маги-
страли, которую по старинке называл «Сибирской дорогой».

29 июля «всесоюзный староста» побывал в нерчинске и находя-
щемся рядом с ним селе Монастырском, где участвовал в митинге кре-
стьян и рабочих-горняков. 31 июля он выступил на митинге, проведен-
ном на вокзале станции Сковородино. Этот район до конца 1940-х годов 
входил в состав Забайкальской губернии, а позже Читинской области. В 
тот же день он покинул Забайкальскую губернию, отправившись даль-
ше на дальний Восток. Во Владивостоке им был проведен областной 
съезд Советов. назад его поезд проследовал уже без остановок.

на обратном пути в интервью газете «дальневосточный путь» 
М.и. Калинин сказал: «Многие вопросы, с которыми пришлось стол-
кнуться во время поездки, переданы на рассмотрение дальревкома, 
который с соответствующим заключением направит их во ВЦиК. Там 
уже все дальневосточные нужды получат разрешение, причем я, ко-
нечно, встану на их защиту». и уже осенью 1923 года ВЦиК принял 
решение распространить на дальневосточную область действие зако-
на об отсрочке и сложении государственных налогов и сборов и по-
становления ЦиК СССР «О льготах крестьянству в связи с введением 
единого сельскохозяйственного налога». 

Личное общение политика такого уровня тогда сыграло боль-
шую роль в успешном завершении процесса советизации области. 
«Крестьянство ясно видело разницу между приездом т. Калинина и 
прежних чиновников... – вспоминал об этой поездке н.М. Матвеев. –  
Вспоминается это старое, сравнивается с новым, переживается, и в 
результате с отъездом т. Калинина создается твердый советский фун-
дамент».
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Это был первый визит одного из советских руководителей в наш 
регион. Событие, безусловно, сразу стало историческим. Рабочие Пе-
тровского металлургического завода присвоили Калинину звание «По-
четный литейщик», а Читинских главных железнодорожных мастер-
ских – «Почетный кузнец». После его отъезда в Чите в том же году с 
введением как раз н.М. Матвеева был опубликован сборник выступле-
ний «всероссийского старосты» на дальнем Востоке. В Чите самой 
центральной тогда улице присвоили имя М.и. Калинина. Село Мо-
настырское и успенская волость, в состав которой входило это село, 
были переименованы в Калининские.  

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук
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7 аВгуСта

150 лет со дня рождения 
александра николаевича Добромыслова (1873–1938), 

учёного-этнографа

В 2023 году, 7 августа, исполняется 150 
лет со дня рождения Александра николаевича  
добромыслова (7 августа 1873 – 5 июля 1938), 
политического деятеля, музееведа, исследова-
теля и популяризатора культуры народов За-
байкалья.  

Александр николаевич добромыслов ро-
дился в иркутске в семье священника. После 
иркутской духовной семинарии с 1894 года –   
священник, снял сан в 1917 году.   В революци-
онных событиях 1905 года был в рядах борцов 
за демократию, а в 1906 году – среди тех, кто выступил против суро-
вого наказания участников революции. В 1917–1922 годах состоял в 
партии эсеров и в 1917 по их спискам проходил кандидатом в учреди-
тельное собрание. Выступал за проведение внутрицерковных реформ 
и отстаивал идею отделения церкви от государства и школы от церкви. 
В 1917–1920 годах работал на различных должностях в местных орга-
нах власти Забайкалья. 

Отказавшись от политической деятельности, перешел на работу в 
Читинский музей, где с небольшим перерывом работал в 1921–1934 и 
1937–1938 годах: был сотрудником, а затем заведующим отделом эт-
нографии. изучение библиотечного фонда, консультации, лекции, экс-
курсии в музее, познавательные походы в окрестности Читы – все это 
было связано в основном с темами по этнографии, в которой, по от-
зывам коллег, он очень хорошо разбирался.  Являясь активным чле-
ном Забайкальского отделения РГО, выступал с лекциями и доклада-
ми на общих собраниях общества. Охват их тем был широк: «насе-
ление дальнего Востока», «население Забайкалья», «Тунгусы (эвен-
ки)», «Буряты», «Семейские», «Материальная культура коренного на-
селения Забайкалья», «Шаманизм у бурят и тунгусов», «Ламаизм (буд-
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дизм) в Забайкалье», «Животный мир в легендах, сказках и загадках 
местного населения Забайкалья». доходчивые и в то же время постро-
енные на строго выверенных научных данных экскурсии и лекции до-
бромыслова привлекали в музей публику. 

для изучения этнографии и современного состояния бурятского 
населения Забайкалья добромыслов в 1926, 1927 и 1929 годах совер-
шил поездки в Агинский аймак Бурят-Монгольской автономии в ме-
ста их проживания по реке ингоде, в угдане. Здесь его интересовали 
не только традиционные элементы быта и сохранившаяся привержен-
ность к буддийским обрядам, но также результаты их адаптации к но-
вому советскому укладу, например, восприятие системы народного об-
разования, здравоохранения. итогом изучения материальной и духов-
ной культуры эвенков явилась разработанная им совместно с коллега-
ми по РГО «Этнографическая программа обследования забайкальских 
орочон», предусматривавшая комплексное изучение этого этноса, ко-
торая, к сожалению, при жизни А.н. добромыслова не была реализо-
вана по причине отсутствия средств. 

А.н. добромыслов внес существенный вклад в накопление сведе-
ний и изучение культуры забайкальской этно-конфессиональной груп-
пы семейских, их адаптации к советской системе хозяйствования и 
быта. В районах компактного проживания семейских в юго-западном 
Забайкалье провел сборы предметов быта, орудий труда, фольклорных 
материалов, сделал фотосъемку, причем большинство поездок осуще-
ствил на собственные средства. Так, в 1927 году выезжал в села Баль-
зино и Оленгуй для изучения быта переселившихся с Чикоя семей-
ских. Летом 1929 года совершил экспедицию в верховья реки инго-
ды в села новая Салия, новопавловское, дешулан и Ключи. наблюдая 
повседневность крестьян этих селений, вел записи в полевом днев-
нике, где отмечал, что в земледелии по-прежнему в ходу деревянные 
сохи и бороны, но уже усовершенствован женский труд (используют-
ся сепараторы, приборы для выгонки конопляного масла), что прояв-
лен интересе к радио и газетам. Отметил то, что ранее у старообряд-
цев считалось предосудительным, становится нормой: выращивают 
табак, гонят самогон, в разговорах используют нецензурную брань. 
добромыслов не выступал сторонним наблюдателем, но как человек 
высокой культуры и грамотности, разбираясь в крестьянских пробле-
мах, предлагал варианты их решения. Как ученый-этнограф обратил 

внимание на резной декор сохранившихся у семейских бытовых пред-
метов (прялок и швеек). В начале 1930-х годов посетил село Бичу-
ра, сделав до 80 фотографий (два альбома), на которых – виды селе-
ний, построек, усадебных комплексов, занятия семейских, использо-
вание ими передовой по тем временам техники, традиционная жен-
ская одежда и др. В целом, материалы о семейских, оставленные  
А.н. добромысловым (рукописи, дневники, зарисовки, фотоальбо-
мы, газетные публикации) являются важнейшим источником для со-
временных исследователей этой уникальной этно-конфессиональной 
группы русского населения Забайкалья. 

В феврале 1931 года на заседании комиссии по чистке аппарата 
Читинского музея и Забайкальского отделения Общества изучения 
производительных сил Восточной Сибири (ЗОиВС) при рассмотре-
нии характеристики А.н. добромыслова коллеги отметили его лояль-
ность к власти, высоко оценили вклад в музейное дело («идеологи-
чески сделал большой перелом»; «кто сможет так хорошо объяснить 
коллекции по всему музею, кроме него?»). Тем не менее положитель-
ные отзывы не спасли А.н. добромыслова от репрессий. В 1938 году 
по доносу А.н. добромыслов был арестован. несколько месяцев его 
продержали в тюрьме нКВд, а затем, обвинив в шпионской деятель-
ности, расстреляли. Был реабилитирован в 1956 году. 

Н.Н. Константинова, 
кандидат исторических наук 
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В периодической печати
Филоненко В. «Караул устал!» : [о выборах в учредительное собрание 

12 ноября 1917 года в Чите, членами которого были избраны: М.н. Богда-
нов, А.н. Кругликов, н.П. Пумпянский, А.н. добромыслов, Х.М. Симаков,  
С.А. Таскин, А.М. Флегонтов] / В. Филоненко // Читинское обозрение. – 2018. –  
31 января (№ 5). – С. 28.

Филоненко В. Расстрелян по ложному обвинению / В. Филоненко // За-
байкальский рабочий. – 2010. – 25 июня (№ 119). – С. 14.

библиографические издания
Закаблуковская н.н. 120 лет со дня рождения А.н. добромыслова 

(1873–1938), учёного-этнографа / н.н. Закаблуковская // Календарь знаме-
нательных и памятных дат Читинской области на 1993 год. – Чита, 1993. –  
С. 75–77.

18 СЕнтябРя

70 лет со дня рождения 
Людмилы Васильевны Камединой (1953), 

доктора культурологии, профессора ЗабГУ

Людмила Васильевна родилась 18 сентября 
1953 года в городе Первомайске Горьковской об-
ласти, там и прошло ее детство, закончила шко-
лу. После окончания школы приехала в Читу к 
тёте, которая сюда была направлена на работу 
врачом. Людмила Васильевна поступила в Чи-
тинский государственный педагогический ин-
ститут им. н.Г. Чернышевского (далее ЧГПи), 
после окончания которого в 1978 году уехала в 
Ленинград для обучения в аспирантуре на ка-
федре русской литературы в Ленинградском 

педагогическом институте им. Герцена. Защитив кандидатскую дис- 
сертацию по русской литературе, вернулась в ЧГПи на кафедру лите-
ратуры. 

Любимой преподаваемой дисциплиной Людмилы Васильевны 
стала древнерусская литература, которая помогла ей раскрыть духов-
ные смыслы русской православной культуры, мировоззренчески пе-
реосмыслить свою жизнь. интерес к духовной культуре привел Люд-
милу Васильевну к идее создания Центра русской культуры «Кирил-
лица» на историко-филологическом факультете педагогического ин-
ститута. Пасхальные и Рождественские концерты, дни славянской 
письменности и культуры, экскурсии в православный храм, беседы 
по русской культуре, посещение концертов духовной музыки, обсуж-
дение кинофильмов на духовную тематику стали основной формой 
реализации работы этого центра. Они собирали большое количество 
студентов и школьников. Праздники проводились не только на факуль-
тете, но и в других организациях города: в Пушкинской и Чеховской 
библиотеках, музыкальном училище, училище культуры, в филармо-
нии и других. 

В 1997 году в связи с 200-летием со дня рождения святителя ин-
нокентия Московского (Вениаминова) (этот год ЮнЕСКО был объяв-
лен годом святителя иннокентия) были организованы первые инно-
кентьевские чтения в Чите. Людмила Васильевна первая приняла са-
мое активное участие в их организации и проведении, в дальнейшем 
они стали традиционными и проводятся до сих пор 6 октября в день 
памяти святителя. 

За 23 года их существования студенты, учителя, учёные подняли 
огромный пласт неисследованных материалов по краеведению, исто-
рии русской православной церкви в Забайкалье, миссионерской дея-
тельности монахов и священников в крае. В рамках иннокентьевских 
чтений разрабатывается методика преподавания и содержательная со-
ставляющая предмета «Основы православной культуры» для новых 
школьных предметов «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Людмила Васильевна стала научным руководителем и автором нес-
кольких изданий в проекте «Азы православной культуры: в помощь 
учителю ОРКСЭ», за который награждена дипломом «Лучшая науч-
ная книга» на Всероссийском конкурсе научных изданий «дальнево-
сточная книжная выставка» (Владивосток).

Лекции Людмилы Васильевны записаны в Российском новом уни-
верситете (Москва) в онлайн-режиме по теме «диалог культур в мно-
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Людмила Васильевна родилась 18 сентября 
1953 года в городе Первомайске Горьковской об-
ласти, там и прошло ее детство, закончила шко-
лу. После окончания школы приехала в Читу к 
тёте, которая сюда была направлена на работу 
врачом. Людмила Васильевна поступила в Чи-
тинский государственный педагогический ин-
ститут им. н.Г. Чернышевского (далее ЧГПи), 
после окончания которого в 1978 году уехала в 
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Любимой преподаваемой дисциплиной Людмилы Васильевны 
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по русской культуре, посещение концертов духовной музыки, обсуж-
дение кинофильмов на духовную тематику стали основной формой  
реализации работы этого центра. Они собирали большое количество 
студентов и школьников. Праздники проводились не только на факуль-
тете, но и в других организациях города: в Пушкинской и Чеховской 
библиотеках, музыкальном училище, училище культуры, в филармо-
нии и других. 

В 1997 году в связи с 200-летием со дня рождения святителя ин-
нокентия Московского (Вениаминова) (этот год ЮнЕСКО был объяв-
лен годом святителя иннокентия) были организованы первые инно-
кентьевские чтения в Чите. Людмила Васильевна первая приняла са-
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Людмила Васильевна стала научным руководителем и автором нес-
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Лекции Людмилы Васильевны записаны в Российском новом уни-
верситете (Москва) в онлайн-режиме по теме «диалог культур в мно-
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гоконфессиональном регионе» и на ТВ-канале «Союз» в передаче 
«Лекции по русской литературе».

Людмила Васильевна, активно сотрудничая с Читинской и Забай-
кальской епархиями, организовывала и принимала участие в различ-
ных церковных праздниках. Много вечеров, посвященных юбилей-
ным датам русских писателей и поэтов (А.С. Пушкину, С. Есенину,  
Ф.М. достоевскому, протопопу Аввакуму и другим), были проведены в 
библиотеках нашего города. «По началу было работать очень сложно, –  
вспоминает Людмила Васильевна, – потому что православие принима-
лось не всеми, но со временем, когда постепенно общая атмосфера в 
стране способствовала развитию  интереса к православной культуре и 
литературе, мероприятия с православным содержанием стали поддер-
живаться и другими».

интерес Людмилы Васильевны к духовной культуре направил 
многих студентов на самостоятельные поиски духовных смыслов рус-
ской культуры и литературы. Многие из них брали темы курсовых и 
дипломных работ с духовным содержанием. Людмила Васильевна  яв-
ляется руководителем одного из направлений фундаментальных ис-
следований в области истории русской литературы и культуры «ду-
ховные смыслы русской культуры и социокультурная практика их 
освоения в образовательном пространстве». Ею разработан банк тем 
дипломных работ «Русская литература и Православие», куда входят 
около 200 наименований для научных исследований студентов, маги-
странтов, аспирантов.

В 2011 г. Людмила Васильевна защитила докторскую диссерта-
цию на тему «духовная целостность русской культуры и её смысло-
вая репрезентация в художественной словесности XI–XXI вв.». Она 
является автором 7 монографий, 4 учебных пособий, более 150 науч-
ных статей в сборниках разного уровня: международных, всероссий-
ских, региональных. учебные пособия «Текст в диалоге с читателем», 
«Обретая смысл заново» и книга «духовные смыслы русской культу-
ры» переиздавались трижды, т. к. активно используются студентами и 
учителями.

В настоящее Людмила Васильевна является руководителем ма-
гистратуры «Литературное образование», где читаются такие курсы 
как «духовное самосознание русских  писателей», «Экфрасис духов-
ных смыслов словесного и живописного текстов», и  магистранты про-
должают работать над диссертациями с православным содержанием. 

Под руководством Людмилы Васильевны были защищены кандидат-
ские диссертации по православным художникам и смыслам седмери-
цы грехов в мировой культуре.

Курсы дополнительной специализации «Русская православная 
культура», открытые в 2005 г. в университете для студентов, учите-
лей и других слушателей, стали особой площадкой для духовно-
просветительской деятельности Людмилы Васильевны. Слушатели и 
выпускники курсов благодарны Людмиле Васильевне за ее подвижни-
чество. Аудитории всегда переполнены слушателями.

Людмила Васильевна является опытным наставником в области 
духовно-нравственного воспитания обучающихся нашего вуза и пре-
красным помощником в реализации этого направления в Забайкаль-
ском государственном университете. 

награды Людмилы Васильевны свидетельствуют о ее профессио-
нализме. Среди них – отраслевая награда Министерства образования 
РФ нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионально-
го образования РФ» за заслуги в области образования, медаль «За за-
слуги перед Читинской областью», медаль равноапостольного велико-
го князя Владимира от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; 
грамоты Министра образования РФ, губернатора ЗК; победителя кон-
курса «учитель года» в Забайкальском крае; победителя Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (Москва).  

От всей души желаем Людмиле Васильевне крепкого здоровья, 
активного долголетия и творческих успехов в нелегком просветитель-
ском деле!

О.С. Наумова, 
доцент кафедры педагогики ЗабГУ

Издания, публикации в сборниках
байкальский регион – дрейфующий остров «Середины Земли»: со-

циокультурные, религиозно-философские и конфессионально-правовые гра-
ницы : монография / и.А. Арзуманов, Л.В. Камедина, А.Е. Смирнов ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОу ВПО  «Забайкал. гос. 
ун-т». – Чита : ЗабГу, 2018. – 234 с. : ил.

Война и общество в романе Л.н. толстого «Война и мiръ». 200-летию 
победы над наполеоном / Л.В. Камедина // Проблемы гражданского общества 
и правового государства : сб. статей и материалов / ФГБОу высшего профес-
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го образования РФ» за заслуги в области образования, медаль «За за-
слуги перед Читинской областью», медаль равноапостольного велико-
го князя Владимира от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; 
грамоты Министра образования РФ, губернатора ЗК; победителя кон-
курса «учитель года» в Забайкальском крае; победителя Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (Москва).  

От всей души желаем Людмиле Васильевне крепкого здоровья, 
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19 ОКтябРя

100 лет со дня рождения 
Сергея Ивановича Матыжонка (1923–1997), 
участника Великой Отечественной войны, 

почётного солдата Забайкальского военного округа

Сергей иванович Матыжонок родился на
ст. Карымская Читинской области. В 1939 году 

поступил учиться в ФЗу, которое окончил в 
1940 году, получив рабочую специальность 
слесаря-автоматчика. на фронте с января 1942 го-
да. начал воевать на Калининском фронте вто-
рым номером пулемета Максима. После ра-
нения лечился в госпитале в г. Торжке. Здесь 
познакомился со старшиной М.А. Ефремовым, 
который и убедил Матыжонка идти в разведчи-
ки. Сергей иванович окончил школу разведчи-
ков и до конца войны оставался верным свое-
му выбору. Он дослужился до звания старшины, был командиром раз-
ведвзвода, за это время 76 раз ходил за линию фронта, захватил в плен 
25 «языков». В числе них командира танковой бригады генерал-
майора фон Штиммера. Лично уничтожил более сотни гитлеровцев, 
среди них «лучшего стрелка Германии», любимца Гитлера штандар-
тенфюрера СС (полковник) фон Вейцеля. Сергей иванович добывал 
не только «языков», но и важные документы, разведывал стратегиче-
ские объекты. В своих выходах за линию фронта приходилось всту-
пать в мелкие стычки с врагом, уничтожать противника. За все время 
службы на фронте Сергей иванович находился в составе 178, 158, 64 
и 343 стрелковых дивизий. Был четырежды ранен. награжден тремя 
орденами боевого Красного Знамени, орденами Славы 2-й и 3-й степе-
ней, орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией». Был участником Парада Победы 24.06.1945 года 
в Москве. Так закончилась для Сергея ивановича война 1941–1945 гг.

Вернувшись с фронта домой, стал он наверстывать то, что не 
успел сделать в мирной жизни. учился в вечерней школе, окончил 
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100 лет со дня рождения 
Сергея Ивановича Матыжонка (1923–1997), 
участника Великой Отечественной войны, 

почётного солдата Забайкальского военного округа

Сергей иванович Матыжонок родился на 
 ст. Карымская Читинской области. В 1939 году 
поступил учиться в ФЗу, которое окончил в  
1940 году, получив рабочую специальность 
слесаря-автоматчика. на фронте с января 1942 го- 
да. начал воевать на Калининском фронте вто-
рым номером пулемета Максима. После ра-
нения лечился в госпитале в г. Торжке. Здесь  
познакомился со старшиной М.А. Ефремовым, 
который и убедил Матыжонка идти в разведчи-
ки. Сергей иванович окончил школу разведчи-
ков и до конца войны оставался верным свое-
му выбору. Он дослужился до звания старшины, был командиром раз-
ведвзвода, за это время 76 раз ходил за линию фронта, захватил в плен  
25 «языков». В числе них командира танковой бригады генерал-
майора фон Штиммера. Лично уничтожил более сотни гитлеровцев, 
среди них «лучшего стрелка Германии», любимца Гитлера штандар-
тенфюрера СС (полковник) фон Вейцеля. Сергей иванович добывал 
не только «языков», но и важные документы, разведывал стратегиче-
ские объекты. В своих выходах за линию фронта приходилось всту-
пать в мелкие стычки с врагом, уничтожать противника. За все время 
службы на фронте Сергей иванович находился в составе 178, 158, 64 
и 343 стрелковых дивизий. Был четырежды ранен. награжден тремя  
орденами боевого Красного Знамени, орденами Славы 2-й и 3-й степе-
ней, орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией». Был участником Парада Победы 24.06.1945 года 
в Москве. Так закончилась для Сергея ивановича война 1941–1945 гг.

Вернувшись с фронта домой, стал он наверстывать то, что не 
успел сделать в мирной жизни. учился в вечерней школе, окончил 
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курсы шоферов, токарей. В Чите окончил железнодорожное профтеху-
чилище № 1. Заочно окончил Читинский техникум железнодорожно-
го транспорта. В ПТО работал старшим осмотрщиком-автоматчиком, 
был бригадиром осмотрщиков-автоматчиков. В 1961 году приказом 
командующего Забайкальским военным округом № 61 от 4 мая при-
своено звание почетного солдата Забайкальского военного округа Ма-
тыжонку Сергею ивановичу и номоконову Семёну даниловичу. В 
этом же году вышла книга писателя Сергея Зарубина «Путь разведчи-
ка», что послужило широкой популярности Сергея ивановича Маты-
жонка. В районах Читинской области жители хотели встреч с писате-
лем и героем его книги. Хорошо шли дела и на работе. К знаку «От-
личный разведчик» прибавился знак «Отличный вагонник».

В 1965 году Сергей иванович был награжден именными часами 
от министра путей сообщения Б. Бешева, также и от начальника За-
байкальской железной дороги. В 1971 году Сергей иванович был на-
гражден орденом Октябрьской Революции. 17 января 1996 года ему 
присвоено звание «Почетный железнодорожник». Эта была последняя 
прижизненная награда Сергея ивановича Матыжонка. 9 июня 2011 го-
да ему присвоили звание «Почетный гражданин Карымского района». 
Также одна из улиц поселка Карымское стала носить его имя. 20 мая 
2013 года на Забайкальской железной дороге, на участке Чита – Ка-
рымская, в первый рейс вышел электропоезд «Сергей Матыжонок». 
5 мая 2015 года в Карымской под залпы почетного караула открыли 
бюст разведчику. Памятник расположен в парке имени Матыжонка. 
Это место по ул. Ленинградской благоустроено насаждениями, ска-
мейками и обнесено ограждением из металла. В позднее время осве-
щено фонарями. 5 мая 2022 года открыта памятная доска на доме, где 
жил легендарный разведчик Сергей иванович Матыжонок.

П.В. Афанасьев, 
краевед 

О жизни и деятельности
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70 лет со дня рождения 
Вячеслава александровича Вьюнова (1953), поэта

В разных географических точках страны 
побывал В.А. Вьюнов: Витим, Колыма, При-
балтика, Чукотка, Пырканай, что в 80 киломе-
трах от Северного Ледовитого океана, Гоби, 
Монголия, иркутск, Москва. Объездил почти 
всё Забайкалье. некоторые земли отражены в 
стихах: «Я жил в ту зиму где-то под Москвой», 
«Я помню хутор возле Пярну». Поэзия в душе 
уже зарождалась.

В 1980 г. В.А. Вьюнов поступает в Литера-
турный институт имени А.М. Горького. учится писать стихи, изуча-
ет ритмы, рифмы, метрику, строфику, звукопись, историю поэзии с ан-
тичных времён до нашего времени. называет «своих» поэтов: Юрия 
Кузнецова, Алексея Прасолова, николая Рубцова, Владимира Соко-
лова, Анатолия Жигулина, Глеба Горбовского, Анатолия Передреева, 
Олега Чухонцева, Эдуарда Балашова, Станислава Куняева. учится на 
семинаре русского советского поэта николая Старшинова.

В 1969 г. первые стихи В. Вьюнова появляются в периодической 
печати. В 1979 г. несколько стихотворений поэта публикуются в ир-
кутском сборнике «начало». В 1984 г. иркутяне выпускают ещё один 
сборник «Огни на дальней стороне», в котором В. Вьюнов представ-
ляет свои новые стихи. В 1989 г. Восточно-Сибирское книжное изда-
тельство уже предлагает читателям сборник стихотворений В. Вью-
нова «Осенней ночью у костра», в названии которого определяется 
весь спектр творческого интереса автора, его символы и знаки. Стихи 
В. Вьюнова появляются в журналах «Сибирь», «Байкал», «наш совре-
менник», «день поэзии», «Сибирские огни».

В 1980-х годах Вьюнов работает в областной газете «Забайкаль-
ский рабочий». В 1991 г., когда в народе интерес к поэзии пропал, 
В. Вьюнов заселяется на иван-озеро в деревню Тасей, где живёт кре-
стьянской частной жизнью и пишет стихи по вдохновению. 

Происхождение поэзии таинственно, она рождается из глубин 
души, исходит в мир, улавливается душами чувствительными, способ-
ными к пониманию и воспроизведению Красоты в человеческом серд-
це. Это является оправданием поэтического существования поэта Вя-
чеслава Александровича Вьюнова. Вместе с поэтом читатель побыва-
ет в лесу возле костра, полюбуется звездопадом, который незаметно 
перейдёт в листопад любимой им осени и почувствует приближение 
снегопада жизни. Вьюнов умеет очень коротко, глубоко и ёмко, всего 
в три слова, передать движение времени человеческой жизни. Его по-
эзия не касается «безобразных сторон бытия». Она обращена к Кра-
соте мира и человека; она даёт почувствовать, что смысл жизни – не 
быт, а Бытие.

Поэт представляет мироздание как единый организм, в котором 
всё живое и неживое находится в движении, в вечном взаимодействии 
и взаимопревращении. Природа наделена у поэта сознанием, чувства-
ми. Она страдает, плачет, умирает, когда человек причиняет ей зло. 
Красота природы способна воздействовать на внутренний мир челове-
ка и преображать его. Об этом стихотворения «Сосны видят, как пада-
ют сосны», «Как только забрезжил морозный восток», «За грибами». 
Лирика тасейского затворника пронизана философскими раздумьями 
о смыслах Бытия, жизни человека, загадках мыслящего Космоса. Со-
сны в его натурфилософии чувствуют и страдают, озеро мыслит и раз-
говаривает с небом, человек сливается с лесом, водой, туманом и ста-
новится частью пейзажа.
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домашний очаг, костёр на поляне – всё это у Вьюнова представля-
ется важной частью русской культурной жизни. Русская жизнь в поэ-
зии Вьюнова движется во времени и пространстве природного круга. 
Пробуждение и возбуждение природы весной и летом сопровождает-
ся бурной человеческой жизнью и деятельностью в природе или куль-
турном потоке бытия, а засыпание, затихание природы осенью и зи-
мой означает замедление человеческого труда, созерцание тишины, 
безмолвия в поэтическом мире Вячеслава Вьюнова. Весной и летом –  
крестьянский труд, осенью и зимой – стихи. Жизнь поэта вписана в 
круг бытия забайкальской природы. Жизненно-поэтическая деклара-
ция поэта выражена в запечатлённой им картине: «Сегодня рыба не 
клюёт / Костёр горит / Дагба поёт.

Красота как эстетическое кредо поэта Вьюнова – в основе бытия, 
она занимает главное место в жизни человека. Красота присуща всему 
в мире, каждому предмету, явлению, чувству. Вьюнов не просто вос-
певает Красоту божественного мира, он служит ей.

Вячеслав Вьюнов сознательно аполитичен. наверное, поэт и дол-
жен таким быть. у Вьюнова нет конкретных высказываний о полити-
ке, политиках, государственном устройстве. Однако кое-какие мысли 
можно заметить. Он пишет: «Литература как вид искусства подчиня-
ется законам эстетики, а политика – законам политики. нельзя смеши-
вать эти два края». В. Вьюнов критикует забайкальских поэтов за по-
литическую тематику. Зато поэт интересуется славянским миром. Он 
пишет: «Склоняюсь к мысли, что стремительное продвижение наших 
предков на восток, завоевание и присоединение Сибири и дальнего 
Востока были вызваны вовсе не экономическими и политическими 
причинами (хотя с натяжкой и они могут объяснить этот натиск). Сла-
вянству как явлению духовному стало тесно между днепром и Вол-
гой. Как никогда не вырастет могучий кедр в кадке из-под квашеной 
капусты, как никогда в аквариуме не вымахает таймень в метрового 
красавца, так и славянство никогда бы не смогло раскрыться в полной 
мере на европейском пятачке». 

В книге «Я, видимо, очень русский…» раскрывает В. Вьюнов по-
нятия западной и русской цивилизаций: «Западники – сторонники ци-
вилизации, к которой можно отнести страны Европы и США. Ценно-
сти западной цивилизации – всевозможные свободы, государственное 
устройство, экономическое развитие, на первое место выдвигается це-

лесообразность технического прогресса. Славянофилы (почвенники) 
выступают за особый путь, отрицают бездумные заимствования у За-
пада, отказываются смотреть на Запад снизу вверх, тем самым отказы-
вая ему в превосходстве; прогресс же они видят не в нагнетании тех-
нологий и развитии техники, а в росте духовности, то есть сначала че-
ловек, а потом экономика. Противостоянию этому много лет, а конца 
до сих пор не видно. у нас и у них разные представления о главных 
человеческих ценностях, которые не только не совпадают – они про-
тивопоставлены друг другу. например, западная цивилизация высшей 
ценностью считает человеческую жизнь в её плотском, земном, мате-
риальном воплощении. Славянский же мир, сначала языческий, а за-
тем и православный, никогда не считал человеческую жизнь высшей 
ценностью: на Руси всегда выше жизни ставились честь, достоинство, 
долг, служение Отечеству». Мысли Вячеслава Александровича звучат 
актуально в наши дни. Трактат посвящён поэту Михаилу Вишнякову, 
однако часто мысли поэта Вьюнова совпадают с мыслями Вишнякова. 
да и название трактата из области интересов самого Вячеслава Вью-
нова. Голоса обоих поэтов сливаются. диалоги превращаются в моно-
логи. начатая Вишняковым мысль становится в завершении мыслью 
самого Вьюнова.

С 2004 г. В.А. Вьюнов – член Союза писателей РФ. В 2012 г. стал 
лауреатом премии губернатора Забайкальского края имени М.Е. Виш-
някова. В 2013 г. В.А. Вьюнов отпраздновал свой 60-летний юбилей. 
Были изданы две книжки: сборник стихов «Вечерний свет» и сборник 
коротких рассказов «Блики», а в 2017 г. вышел первый том «Стихи и 
поэма». Второй том должен быть посвящён прозе.

Л.В. Камедина, 
профессор ЗабГУ

Издания, публикации в сборниках
Вьюнов Вячеслав александрович // Хрестоматия по литературе Забай-

калья (конец XX – начало XXI века) для 10–11 классов / авт.-сост. О.Е. наде-
ляева. – Чита : ООО «Компания Генезис, 2023. – С. 84–99. : портр.

Вьюнов Вячеслав александрович // Хрестоматия по литературе Забай-
калья (XX – начало XXI века) для 5–9 классов / авт.-сост. О.Е. наделяева. – 
Чита : Генезис, 2021. – С. 36–46. : портр.
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29 ОКтябРя 

80 лет со дня создания 
ансамбля песни и пляски Забайкальского военного 

округа (1943) (с июля 2012 года – ансамбль песни 
и танца Дома офицеров Забайкальского края)

Поющие защитники Отечества
29 октября свой 85-лет-

ний юбилей отмечают вете-
раны Ансамбля песни и пля-
ски ордена Ленина Забай-
кальского (Сибирского) во-
енного округа, преемником 
которого сегодня являет-
ся Ансамбль песни и танца 
дома офицеров Забайкаль-
ского края.

Правопреемник лучших традиций
Ансамбль красноармейской песни и пляски Окружного дома

Красной Армии Забайкальского военного округа был создан в 
1938 году по приказу наркома обороны СССР маршала К.Е. Воро-
шилова. Остались архивные записи о том, что организаторами стали 
Е.О. Осипов – хормейстер Ансамбля песни и пляски им. А.В. Алексан-
дрова и и.С. Бояров – балетмейстер, заслуженный артист РСФСР, ко-
торый 35 лет проработал в Большом театре СССР. 

Среди первых концертов, с которыми выступил ансамбль, было 
выступление перед участниками боевых действий на р. Халхин-Гол. 
Во время Великой Отечественной войны артисты ансамбля выступа-
ли в госпиталях, медсанбатах, в прифронтовых частях (дано 594 кон-
церта). 

В 1950–1960-е годы ансамбль гастролировал по городам и строй-
кам Сибири, дальнего Востока, выезжал в Монголию. В 1960 году с 
участием артистов ансамбля создан любительский фильм «Мы служ-
бу несем в Забайкалье», получивший специальную премию на I Все-
армейском смотре любительских фильмов. В 1970-е годы под руко-
водством А.М. Гнатюка и н.Е. Тимошенко коллектив ансамбля под-
нялся на новый художественный уровень, а в 1978-м ему присудили 
премию Читинского обкома ВЛКСМ. Гастроли этого периода: стройки 
БАМ, целинные колхозы Казахстана, города урала, Монголии и Афга-
нистана. Ансамбль успешно выступил в Колонном зале дома союзов в 
Москве. В 1996-м артистов ансамбля пригласили в Москву на празд-
нование 60-летия образования Академии Генерального штаба. 

В ансамбле как личности состоялись: народный артист РФ 
Ю. Прокопенко, заслуженные артисты РСФСР и. Бояров и А. Шато-
хин, заслуженная артистка РФ Г. Орлова, заслуженные деятели ис-
кусств Бурятской АССР н. Лысенко и н. Куцин; почётное звание «За-
служенный артист Бурятской АССР» было присвоено 16-ти артистам, 
«Заслуженный артист Республики Саха» – четырём артистам, ряд ар-
тистов имеют звание «Заслуженный работник культуры Читинской об-
ласти». 

гордость забайкальской культуры
В 2010 году был расформирован Сибирский военный округ. 

В 2011-м расформировали и ансамбль. Однако через год, в июле 
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2012 г., руководству дома офицеров при поддержке губернатора За-
байкальского края Р.Ф. Гениатулина удалось возродить коллектив, но 
уже в новом формате – как ансамбль песни и танца дома офицеров За-
байкальского края. 

«Основной костяк этого творческого коллектива составили арти-
сты прославленного Ансамбля песни и пляски ордена Ленина Забай-
кальского – Сибирского военного округа, став достойным преемником 
этого коллектива», – отмечает директор дома офицеров Забайкальско-
го края Сергей Жеребцов. «Ансамбль является достойным правопре-
емником лучших традиций ансамбля песни и пляски ОЛ ЗабВО (Сиб-
ВО). В сжатые сроки вновь воссозданный ансамбль прошел путь не 
только формирования и становления, но и проявил себя зрелым кол-
лективом, сохранившим славные армейские традиции, способным ре-
шать самые сложные задачи».

Со дня возрождения в 2012 году творческим коллективом ансам-
бля даны сотни концертов на разных площадках города и края, в ре-
гионах России и за рубежом, созданы множество разнообразных кон-
цертных программ. Артисты ансамбля исполняют песни и танцы 
военно-патриотической направленности, классической и народной те-
матики. В исполнении артистов ансамбля новую жизнь обретают пес-
ни прошлого столетия – классика популярной музыки. 

несколько лет назад из числа артистов создана группа «XX век –  
Чита», которая в тёплое время года по пятницам и субботам прово-
дит танцевальные вечера на ретро-площадке парка культуры и отды-
ха дома офицеров. Звучат хиты 70-80-х годов, выступают приглашён-
ные известные творческие люди Забайкалья. Читинцы и гости города 
бесплатно наслаждаются живым звуком, общаются, участвуют в кон-
курсах и викторинах.

…Сменилось несколько поколений именитых артистов, прослав-
ленных деятелей культуры, которые внесли огромный вклад в разви-
тие коллектива. Сейчас в ансамбле, который является единственным в 
регионе коллективом академического плана, успешно трудятся 36 сот- 
рудников. Среди них яркие таланты: заслуженная артистка Респу-
блики Бурятия, заслуженный деятель искусств Забайкальского края  
художественный руководитель ансамбля инна Евтеева, заслуженная 
артистка Республики Бурятия и Забайкальского края Елена Цибориус, 
заслуженный деятель искусств Забайкальского края солистка Вален-

тина Брагина. Художником-модельером всех костюмов и художествен-
ных образов артистов ансамбля является заслуженный работник куль-
туры Забайкальского края наталья Азарова. А заслуженный деятель 
искусств Читинской области игорь иванович Лохов служит в коллек-
тиве с 1980-го года, являясь поистине легендарной личностью забай-
кальской культуры.

«Многожанровый и разноплановый репертуар позволяет прини-
мать участие во всех общественно-значимых мероприятиях города 
Читы, Забайкальского края, федерального уровня, за рубежом, – от-
мечает художественный руководитель ансамбля инна Евтеева. – За 
85-летнюю историю ансамбля дано около 17 тысяч концертов, кото-
рые посетили более 14 млн. зрителей». 

За годы своей творческой деятельности ансамбль стал поистине 
легендарным. Выступления артистов всегда входят в число самых яр-
ких культурных событий. на концертах царят аншлаги. но своим глав-
ным достижением коллектив считает преданность и любовь зрителей.

Е.А. Лоскутникова, 
старший преподаватель  

кафедры журналистики и связи с общественностью ЗабГУ

Издания, публикации в сборниках
Дому офицеров Сибирского военного округа – 75 лет / под ред. А.и. Бо-
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гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – новосибирск, 2009.– Ч. I.– А–Л. – С. 49–50.

В периодической печати
не хлебом единым : [артисты Ансамбля песни и танца дома офицеров 

Забайкальского края выступили с благотворительными концертами в селе 
улёты и посёлке Горный] // Земля. – 2023. – 7 марта (№ 10). – С. 2.
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30 ОКтябРя

100 лет со дня рождения 
Петра Матвеевича Масалова (1923–2012), историка, 
педагога, заслуженного работника высшей школы 

Читинской области, 
участника Великой Отечественной войны

Петр Матвеевич Масалов родился 
30.10.1923 года в селе Александровка Читин-
ского района Забайкальской губернии. С 1942 
по 1946 год служил в Красной армии. Член ВКП 
(б) с 1943 года.

В Красную армию был призван Читинским 
РВК в возрасте неполных 19 лет, 23 февраля 
1942 г. принял присягу. Весь свой боевой путь 
с мая 1942 г. прошел в составе 172-го армей-
ского минометного Печенгского полка снача-
ла на Карельском фронте, а с марта 1945 года –  

на 3 украинском фронте, где 172-й полк действовал уже в качестве 
гвардейского ордена Александра невского полка. Осенью 1944 – вес-
ной 1945 он воевал в должности старшего радиотелеграфиста взвода 
управления первого дивизиона. Его участие в боях отмечено боевы-
ми медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». В наградных 
документах Петр Матвеевич охарактеризован как «умелый, опытный 
радиотелеграфист, в бою – инициативный и храбрый воин». В ноябре 
1944 года он был награжден орденом Славы III степени за участие в 
боях на Карельском фронте. Он установил бесперебойную связь на-
блюдательных пунктов с дивизионом, передавал ему команды для ве-
дения огня по огневым точкам противника, чем обеспечил выполне-
ние минометным дивизионом всех боевых задач. Весной 1945 года за 
участие в ожесточенных боях, особенно 18, 23 марта и 25 апреля 1945 
года, был награжден орденом Красной Звезды. Благодаря отличной 
связи 18 марта дивизион отбил контрнаступление противника, пред-
принятое им при поддержке танков, а затем успешно вел огонь по его 
отступающим силам, уничтожив 100 и пленив до 30 вражеских солдат. 
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В бою 23 апреля красноармеец П.М. Масалов, обеспечивая беспере-
бойную связь, двигался вместе с пехотным подразделением. 25 апреля 
с группой пехотинцев вызвался уничтожить вражеский станковый пу-
лемет, сдерживающий наступление атакующей пехоты. из этого пуле-
мета он получил тяжелое ранение в обе ноги. Великая победа пришла, 
когда он находился на излечении в госпитале. 

В 1946 году он демобилизовался. Получил предложение работать 
в партийных органах. В 1949 г. окончил Хабаровскую двухгодичную 
партийную школу и затем до 1957 г. работал в аппарате Читинского 
обкома партии. За время партийной работы он удостоился медали «За 
освоение целинных земель». 

В 1953 году заочно окончил Читинский государственный педаго-
гический институт (ЧГПи), что стало отправной точкой для перехо-
да к педагогической деятельности на стезе исторической науки. Окон-
чательно это направление сформировалось во время обучения в Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС. Здесь он подготовил и за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Забастовочная борьба ра-
бочего класса Западной Германии и ее уроки: 1955–1958 годы». Рабо-
та над диссертацией потребовала совершенствования владения немец-
ким языком. 

После обучения в АОн при ЦК КПСС с 1961 г. он начал препо-
давательскую деятельность на кафедре истории ЧГПи, сначала стар-
шим преподавателем, с 1962 г. – доцентом, а с 1963 г. – её заведую-
щим. Читал лекции и вел семинарские занятия по новейшей истории.  
Совместно с членом кафедры, известным специалистом по истории 
Парижской коммуны Я.и. дразнинасом, участвовал в передачах Чи-
тинского телевидения по международной тематике. С 1973 года – до-
цент кафедры философии и научного коммунизма, а после ее разу-
крупнения возглавил кафедру научного коммунизма, которой руково-
дил 15 лет (1977–1992). За это время кафедра заметно пополнилась 
кандидатами наук, приступила к изучению общественного мнения, ис-
пользуя социологические опросы. С 1993 по 2002 г. являлся доцентом 
кафедры гуманитарных дисциплин, которая пришла на смену кафедре 
истории КПСС. За плодотворную трудовую деятельность в послево-
енный период и, особенно, за годы работы в Читинском государствен-
ном педагогическом институте был награжден орденом Знак Почета. 

В юбилейный 1985 год был награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. ушел из жизни в возрасте 89 лет 9 марта 2012 г. –  в год 
возникновения по инициативе горожан Томска ежегодного народного  
шествия Бессмертного полка в день Победы 9 мая. В Чите это шествие 
впервые прошло годом позже. Среди 70 его участников с портретом 
П.М. Масалова прошла его внучка Татьяна Верхотурова, рассказав-
шая о своем деде корреспондентам газеты «Комсомольская правда». 

В.И. Мерцалов, 
доктор исторических наук
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125 лет со дня рождения 
Родиона яковлевича Малиновского (1898–1967), 
командующего войсками Забайкальского фронта 

(1945), дважды героя Советского Союза, 
маршала Советского Союза

Родился будущий маршал Победы 10 ноя-
бря (22-го по новому стилю) 1898 года в Одессе. 
Отца он не знал, да и мать тоже, воспитывался 
тёткой, бывшей врачом и преподавателем, в Ма-
риуполе. Позже во всех анкетах Родион Яковле-
вич в графе национальность писал «украинец». 
детство было непростым, достаточно сказать, 
что в 11 лет отчим выгнал его из дома. и до на-
чала Первой мировой войны смышлёный пацан 
жил и работал в Одессе, где, работая в магазине, 
самостоятельно стал учить французский язык. 

В августе 1914 года, не достигнув ещё и 16 лет, приписав себе воз-
раст, отправился на фронт Первой мировой войны. Его хотели отпра-
вить домой, но он уговорил командиров и был оставлен подносчиком 
патронов в пулемётной команде 256-го Елисаветградского стрелково-
го полка. С этого времени до конца жизни Малиновский связал свою 
судьбу с армией. Летом 1915 года он был награждён своим первым Ге-
оргиевским крестом 4-й степени. Потом было тяжёлое ранение, госпи-
таль, возвращение в армию и отправка во Францию.

В конце 1915 года Франция запросила у России военную помощь. 
и уже в январе 1916 года была сформирована1-я особая пехотная бри-
гада, которая и тронулась по Транссибирской магистрали через Си-
бирь и Забайкалье в порт дальний (ныне далянь), откуда на француз-
ских пароходах она добралась через индийский океан и Суэцкий ка-
нал в Марсель. В её составе был и молодой ефрейтор Родион Мали-
новский, впервые тогда побывавший в нашем краю.  

Во Франции будущий маршал воевал отважно. Был ранен, едва не 
потерял руку. награждён четырьмя французскими крестами и пред-
ставлен к ещё одному Георгиевскому кресту. Только в августе 1919 

года с группой солдат Родион Яковлевич в составе русского санитар-
ного отряда под эгидой американского Красного Креста сумел отпра-
виться на пароходе из Франции во Владивосток. Оттуда где-то в октя-
бре с фронтовым другом двинулся по Транссибу в Забайкалье. Его 
товарищ, будучи родом из небольшого поселка под Верхнеудинском 
(ныне улан-удэ), договорился со своим родственником, и тот помог 
Родиону добраться по железной дороге до Омска, который был забит 
отступающими колчаковскими войсками. дальше Малиновский про-
бирался самостоятельно. Красные его чуть не расстреляли, а потом он 
ещё переболел и сыпным тифом. но выдюжил. Гражданскую войну 
закончил простым пулеметчиком и вряд ли думал, что станет извест-
ным полководцем, да и в Европе побывает ещё не раз (сначала сража-
ясь в испании против франкистов, потом в годы Великой Отечествен-
ной войны, ну и позже, став министром обороны). Стоит отметить, что 
был едва ли не единственным видным советским полководцем, гово-
рившим на французском и испанском языках.

Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. 42-летний генерал-
майор Малиновский встретил в должности командира 48-го стрелко-
вого корпуса Одесского военного округа. Его войска были готовы к 
боевым действиям, и, несмотря на то что и им пришлось отступить, 
это происходило без паники и организовано. и уже в августе Мали-
новский был назначен командовать армией, а в декабре 1941 года – ко-
мандующим Южного фронта. Быстрый взлет вскоре привел к быстро-
му падению. Вновь командовал армией, но отличился в ходе Сталин-
градской битвы и вновь стал командующим фронтом. именно он воз-
главил 3-й украинский фронт, который в 1943–1944 годах освобождал 
Одессу и донбасс, вообще весь юг украины. В 1944 году ему было 
присвоено звание маршала Советского Союза. Это войска его фронта 
взяли столицу Венгрии Будапешт, а потом блестяще провели Венскую 
операцию, за что он одним из немногих получил высший полководче-
ский орден «Победа». А вот первую звезду Героя Советского Союза он 
получил уже после окончания Великой Отечественной войны, за бле-
стящий разгром японской Квантунской армии. 

24 июня 1945 года во главе колонны своего фронта маршал Ма-
линовский прошёл по Красной площади во время Парада Победы. и 
вскоре отправился в Забайкалье, где 4 июля вступил в командование 
Забайкальским фронтом. Его предшественник на этом посту генерал-
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Забайкальским фронтом. Его предшественник на этом посту генерал-
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полковник Михаил Прокофьевич Ковалёв стал его заместителем. А 
вот члена Военного Совета и начальника штаба фронта Малиновский 
привёз своих со 2-го украинского фронта – генерал-лейтенанта Алек-
сандра николаевича Тевченкова и генерала армии Матвея Васильеви-
ча Захарова. 

Подчинялся Малиновский, как и командующие 1-го и 2-го даль-
невосточных фронтов, а также Тихоокеанский флот и Амурская фло-
тилия, представителю Ставки Верховного главнокомандующего, раз-
местившейся также в Чите, ещё одному Маршалу Победы Алексан-
дру Михайловичу Василевскому. Под командованием Малиновского 
в тот момент было четыре общевойсковых армии, гвардейская тан-
ковая, армия противовоздушной обороны, воздушная армия и конно-
механизированная группа. Забайкальский фронт под его командова-
нием блестяще провёл Хингано-Мукденскую наступательную опера-
цию, ставшую важнейшей частью Маньчжурской стратегической опе-
рации. итогом был молниеносный разгром японской Квантунской ар-
мии, что привело к капитуляции милитаристской Японии.

После окончания Второй мировой войны, с октября 1945 года Ро-
дион Яковлевич Малиновский командовал войсками Забайкальско-
Амурского военного округа, столицей которого являлась сначала 
Чита, а затем Хабаровск. А в 1957–1967 годах он был министром обо-
роны СССР. 

Скончался маршал Победы 31 марта 1967 года. После кремации 
его прах был торжественно захоронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены. 

8 мая 2015 года на главном фасаде здания дома офицеров Забай-
кальского края в Чите была торжественно открыта мемориальная до-
ска маршалу Советского Союза, командующему Забайкальским фрон-
том Родиону Яковлевичу Малиновскому. 

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук
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15 нОябРя

160 лет со дня рождения 
Петра Кузьмича Козлова (1863–1934), 

учёного, путешественника

В 2023 году исполняется 160 лет со дня рож-
дения Петра Кузьмича Козлова, русского путе-
шественника, военного географа, этнографа, ар-
хеолога, чьи экспедиции во многие районы Цен-
тральной Азии пролегли через Западное Забайка-
лье, а сам он не раз бывал в Чите. 

П.К. Козлов посвятил исследовательской де-
ятельности более сорока лет (1883–1926), совер-
шив шесть больших экспедиций по Монголии, 
Китаю и Восточному Тибету, три из них возгла-
вил лично. Еще молодым человеком П.К. Козлов 
в середине 1880-х годов участвовал в одной из 
Центрально-Азиатских экспедиций н.М. Пржевальского, а в 1890-х –  
в двух Тибетских экспедициях М.В. Певцова и В.и. Роборовского. 
Обладая широкими познаниями, организаторскими способностями, 
возглавил три крупные экспедиции: Монголо-Камскую (1899–1901), 
Монголо-Сычуаньскую (1907–1909) и Монголо-Тибетскую (1923–
1926). О своих путешествиях и научном вкладе в изучение Централь-
ной Азии рассказал в двух объемных трудах. 

Многие его путешествия начинались или заканчивались в забай-
кальском местечке Кяхта, где он встречался с местными энтузиастами-
исследователями, а представители здешнего купечества помогали сна-
ряжать его караваны в путь, о чем он неоднократно с благодарностью 
упоминал в своих отчетах и дневниках. Своими впечатлениями о мон-
гольских и центрально-азиатских открытиях и находках П.К. Козлов 
делился с активистами Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приа-
мурского отдела РГО, дарил коллекции и отдельные предметы музею. 
наконец, в библиотеке отделения наряду с письмами и документами 
других знаменитых путешественников откладывались и его письма. 
Его имя напрямую связано и со столицей Забайкальской области – Чи-
той. наконец, его незаменимыми помощниками в экспедициях были 

забайкальские казаки, а двое из них – Пантелей Телешов и Ефим По-
лютов – сопровождали Козлова в миссиях к далай-ламе в ургу и мо-
настырь Гумбум. Само же Забайкалье, как связующая территория его 
экспедиционных маршрутов, всегда присутствовало в его мечтах, о 
чем он писал накануне своей последней экспедиции: «Мне долгое вре-
мя не верилось, что я опять увижу родные картины: красивый Байкал, 
синеющие горы Забайкалья и просторные, убегающие за горизонт, до-
лины Монголии...»

известно, что почти все русско-азиатские экспедиции, и с дипло-
матической миссией, и те, которые снаряжались с научной целью, 
ставили перед собой разведывательные задачи. Россия, соперничая в 
Центрально-Азиатском регионе с Англией, стремилась к контактам с 
неприступным центром буддизма – Лхасой. Так и первая самостоя-
тельная экспедиция Козлова, которую он называл  Монголо-Камской 
(Монголо-Тибетская в научной литературе), снаряженная Русским ге-
ографическим обществом в 1899 году, действовала в соответствии с 
указаниями Мид России и Генерального штаба. В ее составе были во-
енные чины, в том числе 17 человек конвоя, среди которых и забай-
кальские казаки. Преодолевая хребты и горные потоки, терпя непого-
ду, экспедиция следовала практически по неизведанным землям, на-
селенным почти сплошь воинственными племенами кочевников. до-
стигнув предгорий Тибета спустя полтора года странствий, экспеди-
ция считалась пропавшей и почти полностью уничтоженной после 
столкновения с местным кочевым племенем – тангутами (октябрь 
1900 года). Сам П.К. Козлов, уже побывавший в военных стычках с 
тибетцами во время прежних путешествий, и в этом походе проявил 
смелость и воинское умение. 

В следующем году, когда экспедиция следовала обратным марш-
рутом, на исходе апреля вновь произошли столкновения, но с еще бо-
лее воинственными племенами (в одном из столкновений насчитыва-
лось от 250 до 300 тангутов). Это было в районе хребта Русского гео-
графического общества (название дано Козловым), расположенного в 
долинах рек Меконг и Янцзы в районе Кама. Как говорилось в одном 
из сообщений русского представительства в Пекине, «наши отважные 
исследователи в трех пунктах выдержали нападение огромных ско-
пищ тангутов, причинив им в три раза без потерь для себя большой 
урон». В числе тех отважных исследователей были забайкальские ка-
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заки. Они не только несли охрану отряда и участвовали в стычках с 
тибетцами, но также помогали в решении научных задач. Точно из-
вестно, что в Монголо-Тибетской экспедиции 1899–1901 годов в каче-
стве опытного препаратора был урядник Пантелей Телешов, побывав-
ший ранее в трех путешествиях н.М. Пржевальского. В этой же экспе-
диции состояли забайкальцы – младший урядник Арья Мадаев, уряд-
ник Цокто Бадмажапов и приказный Ефим Полютов. Всех их награ-
дят Георгиевскими крестами 4-й степени, а у Телешова к предыдущим 
наградам прибавится Георгиевский крест 2-й степени. По некоторым 
данным в экспедиции состоял фельдшер-забайкалец А.у. Бохин.

Во время первой своей самостоятельной экспедиции П.К. Козло-
ву удалось собрать ценные данные по зоогеографии совершенно неиз-
ученных территорий Центральной Азии, открыть новые виды зверей, 
птиц, насекомых, растений. Были нанесены на карту хребты и неведо-
мые ранее участки верхнего течения великих рек, впервые в этом ре-
гионе проведены лимнологические и метеорологические исследова-
ния. Много нового стало известно о жизни и обычаях загадочных до 
того тибетских племен. Труды экспедиции 1889–1901 годов П.К. Коз-
лова опубликованы в 1905–1908 годах.

Если первая самостоятельная экспедиция П.К. Козлова стартова-
ла из предгорий Алтая, то следующая, Монголо-Сычуаньская, нача-
лась от забайкальской Кяхты, где в начале декабря 1907 года его при-
нимали в семействах купцов Молчановых, Собенниковых, Лушнико-
вых, Швецовых. По-прежнему с П.К. Козловым в экспедицию отпра-
вились казаки-забайкальцы Пантелей Телешов и Арья Мадаев (были 
в охранении и препараторами);  Ефим Полютов переводил с китайско-
го. Цокто Бадмажапов на этот раз, являясь сотрудником русской воен-
ной разведки, в качестве представителя торговой фирмы содействовал 
экспедиции, обеспечивая ее приютом, питанием, снабжая письмами, 
иногда исполнял роль переводчика. Впервые в путешествие шли юные 
родственники ветеранов: Буянто Мадаев, Гамбожап Бадмажапов, Ба-
басан Содбоев. Всего в экспедиции было 14 человек. 

уже на третий месяц путешествия, оставив ургу и следуя по пу-
стыне Гоби, П.К. Козлов совершил открытие мирового значения: на-
чал раскопки «мертвого» города Хара-Хото на реке Эдзин-Гол (март 
1908 года). Монголы, не раз находившие в этих местах различные из-
делия из бронзы и позолоты, считали эти места священными и не со-

общали исследователям, побывавшим здесь до Козлова, их коорди-
наты. и когда Козлов начал раскопки, местные помогали ему с опа-
ской. Зато охотно действовали забайкальские казаки. Так, Мадаев вме-
сте с другим участником экспедиции напалковым обнаружил собра-
ние рукописей и образ на полотне «Явление Амитабхи», а затем оты-
скал еще несколько предметов (стремя, монеты, рукописи). Как запи-
сал П.К. Козлов, «забайкальцы своей компанией усердно рыли в ста 
шагах к северо-востоку; вскрыв остатки древней постройки, обнару-
жили вачир, четки, чашечку, гирю».  на обратном пути, в мае 1909 
года,  экспедиция  вновь посетила Хара-Хото. Как писал П.К. Коз-
лов, в этот раз «мертвый город ожил: задвигались люди, застучали ин-
струменты», «не только мои спутники, но и туземные рабочие вско-
ре прониклись интересом к раскопкам». В Хара-Хото были обнаруже-
ны хорошо сохранившиеся в сухом климате древние артефакты: свы-
ше двух тысяч свитков книг на древнем тангутском, китайском, мон-
гольском, арабском языках; до трехсот образцов буддийской иконогра-
фии на холсте, шелке, бумаге; металлическая и деревянная скульпту-
ра. В середине июня 1909 года Монголо-Сычуаньская экспедиция по-
кинула Хара-Хото. Ее находки были доставлены в Санкт-Петербург, а 
в начале 1910 года в помещении Географического общества была ор-
ганизована выставка. 

В Монголо-Сычуаньской экспедиции в течение января 1909 года 
Козлову и его спутникам вновь пришлось выдерживать нападения ди-
ких кочевников-тангутов. Это были обитатели горной страны Амдо 
(северо-восточный Тибет), главными занятиями которых являлись 
охота и разбой. Пока путешественники следовали по этой террито-
рии, приходилось задабривать разбойников серебром, отрезами тка-
ни, плитками чая, флягами спирта, охотничьими принадлежностями. 
В условиях жестоких холодов в горах отряд Козлова был в постоянной 
готовности отразить атаку разбойников.  Обо всем этом можно про-
честь в почти приключенческом произведении П.К. Козлова «Монго-
лия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». Он пишет: «… устраива-
лись на ночь рядом с экспедиционными палатками и волей-неволей 
не смыкали глаз. Спали только наиболее усталые, спали тогда, когда 
от сильного переутомления притуплялись все чувства и страх смер-
ти, призрак которой не раз витал над нами… Во время ночных де-
журств я сам часто наблюдал большие разъезды разбойников, кото-
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рые, остановившись в отдалении, часами смотрели на наш бивак,  
следя за часовыми… Стоишь, бывало, на дежурстве у бивака в самую 
глухую полночь, сжимаешь винтовку закоченелыми руками, прислу-
шиваешься и чутко ловишь малейший шорох… Отстояв, наконец, по-
ложенные пять-шесть часов, торопишься в палатку отдохнуть перед 
следующим переходом, но лютый двадцатиградусный мороз дает себя 
чувствовать: постель холодна как лед, и никакое одеяло не может со-
греть закоченевшие члены. Так усталый и сонный ежишься до само-
го утра и забываешься лишь на один-два часа, после того как дежур-
ный казак немного согреет палатку походной печью». За ранение двух 
разбойников в одной из этих стычек экспедиции пришлось платить се-
ребром, и  в переговорах по этому поводу, как позже писал П.К. Коз-
лов, разбойники не раз нацеливали на него свои длинные пики, «вы-
бирая для удара лишь более удобный момент». В этих стычках вме-
сте с ветераном экспедиций казаком П.П. Телешевым отличился и  
забайкальский казак Ефим Полютов, за что позже будет награжден Ге-
оргиевским крестом 3-й степени, Телешов же станет полным Георги-
евским кавалером. 

Задуманная П.К. Козловым в 1914 году очередная Монголо-
Тибетская экспедиция была отложена из-за начавшейся войны, и вме-
сто экспедиции с научными целями он в 1915 году возглавил осо-
бую правительственную экспедицию в Монголию для закупок ско-
та в пользу действующей армии. Экспедиция, снаряженная по лич-
ному указанию николая II, в официальных документах так и называ-
лась – «Особая экспедиция полковника Козлова» (сокращенно – «Мон-
голэкс»). начав работу в июле 1915 года, экспедиция развернулась на 
огромном пространстве Монголии и Маньчжурии, в том числе и в За-
байкалье. Благодаря большим денежным средствам за четыре года су-
ществования ее служащие заготовили для фронта миллионы пудов 
мяса. В иные месяцы баранины было так много, что железная доро-
га с трудом изыскивала вагоны для доставки ее в Петроград. В чис-
ле более 200 помощников-заготовителей были и забайкальцы. Заме-
стителем Козлова вскоре стал ветеринарный инспектор А.А. дудука-
лов, бывший читинский ветеринарный врач, а позже глава Забайкаль-
ского Комитета общественной безопасности, а уполномоченным в  
ургинском районе Монголии – соратник по экспедициям Цокто  
Бадможапов из забайкальских казаков. В числе помощников был и 

депутат Государственной думы от Забайкальской области А.А. Вой-
лошников. управление делами Монгольской экспедиции находилось в 
Чите (ул. Благовещенская, 10; ныне ул. Журавлева) в доме А.М. Седы-
шева. Там, вероятно, Козлов и проживал в первый период работы экс-
педиции – в 1915–1916 годах. именно в этот приезд в Забайкалье путе-
шественник и исследователь Центральной Азии полковник Петр Кузь-
мич Козлов оказался в Чите, побывал в здании Читинского отделения 
иРГО и его музея и в Книге почетных посетителей 16 мая 1916 года 
оставил запись со своим автографом:  «Музею желаю полного процве-
тания!». Здесь он встречался с председателем Читинского отделения 
ГО и директором музея А.К. Кузнецовым и, вероятно, получил от него 
интересные фотографии по этнографии Забайкалья. Возможно, Коз-
лов еще раз был в Чите по заданию наркомпроса и РГО установить 
связи с сибирскими отделами и подотделами Географического обще-
ства (декабрь 1920 года).

В последней, ранее отложенной, Монголо-Тибетской экспедиции, 
в которой Козлов пропутешествовал три года (1923–1926), он сосре-
доточил свои усилия на исследовании Монголии. Ему сопутствовала 
удача, вновь давшая его находкам мировую известность. В 1924 году 
более чем в ста километрах к северо-западу от урги, в горах ноин-
ула, экспедиция раскопала древние могильные курганы, которые до 
революции вместе с интересным материалом обнаружил служащий 
русско-бельгийской золотодобывающей компании «Монголор» Бал-
лод. несмотря на выполненные без учета научных методов (неудо-
влетворительно составленные планы и дневниковые описания), рас-
копки П.К. Козлова и С.А. Кондратьева произвели сенсацию – было 
найдено большое количество прекрасно сохранившихся предметов: 
ткани, войлочные ковры с изображением мифических животных (в 
так называемом зверином стиле), седла, изделия из бронзы, монеты,  
керамика. Это были погребения гуннской знати, которые позже, в 
2000-е будут изучены на уровне современных археологических мето-
дов и квалификации новосибирскими археологами и дадут новые уни-
кальные находки. 

и вновь к открытию были причастны забайкальцы. В экспедиции 
наряду с почти десятком профессиональных исследователей работа-
ли и те, кто ходил в походы с П.К. Козловым раньше. В качестве фель-
дшера некоторое время был забайкалец А.у. Бохин, был в экспедиции 
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и уже престарелый Пантелей Телешов. Экспедиция дала естественно-
научные коллекции, результаты топосъемки, обширную фотоколлек-
цию, а наряду с археологическими ноин-улинскими находками – па-
мятники чингизидов и других центрально-азиатских народов. Коллек-
ции, собранные Монголо-Тибетской экспедицией, также как предыду-
щими экспедициями Козлова, хранятся в музейных собраниях Санкт-
Петербурга – в Эрмитаже, в музее антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого (Кунсткамере), Зоологическом, Ботаническом музеях и 
институте восточных рукописей РАн.

Вклад П.К. Козлова как собирателя научных знаний о центрально-
азиатских землях и их народах не вызывает никаких сомнений. Бла-
годаря его коллекциям по различным отраслям обогатилась и наука, 
и широкое гуманитарное знание. Сейчас образцы буддийского искус-
ства наряду с другими коллекциями, собранными и приобретенны-
ми благодаря образованности, бескорыстию и личному финансовому 
вкладу П.К. Козлова, являются достоянием крупных музейных и науч-
ных центров. А кредо преданного и честного служения науке изложе-
но в экспедиционном дневнике великого путешественника в мае 1924 
года на раскопках ноин-улинских курганов: «уклад наш спартанский, 
дисциплина строгая. Сам я беззаветно люблю природу Центральной 
Азии и стремлюсь к ее исследованию. Тому же стараюсь научить спут-
ников. Стремления наши ясны: исследовать природу и памятники ста-
рины, высоко держать знамя науки и престиж Родины. По маленькой 
горсточке русских путешественников, по их поведению и деятельно-
сти здесь, на чужбине, местное население судит о всем нашем великом 
народе. Это всегда нужно помнить».

Н.Н. Константинова, 
кандидат исторических наук 
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75 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича Константинова (1948), 

учёного, доктора исторических наук

Коренной забайкалец, он родился 22 ноя-
бря 1948 года в городе Сковородино, который 
как раз в тот год со всем районом был переве-
ден из Читинской области в состав Амурской 
области, в семье учителей истории Константи-
новых Василия Степановича и Веры Петров-
ны. В 1962 году семья переехала в Читу, кото-
рая с того времени стала для Михаила Васи-
льевича родным городом. В 1965 году он окон-
чил Читинскую среднюю школу № 2 и посту-

пил на историко-филологический факультет ЧГПи им. н.Г. Черны-
шевского. уже с первого курса он увлекся археологией. Курс лекций и 
первые занятия по археологии на Титовской сопке для его курса читал 
игорь иванович Кириллов. другим его наставником стал академик и 
будущий его научный руководитель Алексей Павлович Окладников, в 
экспедиции которого в районах рек Онон, ингода, Хилок и уда Миха-
ил Васильевич получал первые уроки искусства разведки и шурфов-
ки древних поселений. Его первая научная публикация «новые пале-
олитические памятники в бассейне реки ингоды» была напечатана в 
1968 году 

В 1969 году он окончил вуз и стал работать ассистентом на ка-
федре отечественной истории. Вскоре его призвали в армию, и он 
год служил в одной из частей в Песчанке, пригороде Читы. Во время 
службы сержант Константинов в окрестностях обнаружил три стоян-
ки древних людей.

С 1971 года Константинов – на родной кафедре. Каждое лето – в 
экспедициях. Одновременно заочно учился в аспирантуре Ленинград-
ского отделения института истории материальной культуры. С того же 
года он руководил Читинской археологической экспедицией, которая 
вела исследования в бассейне Байкала. С 1972 года его верной спутни-

цей по жизни стала Татьяна Андреевна, в настоящее время известный 
в крае историк и архивист. 

А с 1974 года началась его археологическая эпопея в Красночи-
койском районе. 

Позже сам Михаил Васильевич написал по этому поводу: «Есть 
памятники, которые изучаются всю жизнь. для  меня таковым стало 
Студеное. Свое название оно получило по ручью Студеному. Этот ру-
чей действительно студеный, да к тому же еще и целебный. Его водой 
местные жители даже ангину и остеохондроз лечат. древний человек, 
несомненно, оценил и студеновскую воду, и зеленую поляну, припод-
нявшуюся над Чикоем, и пирамидальную сопку с примечательным на-
званием Сторожевая, прикрывающую эту поляну от широкой  долины. 
Со Студеным мы познакомились в 1974 году, и с тех пор возвращаемся 
туда с отменной периодичностью, практически каждый год, для боль-
ших и малых раскопок». В это время определился и его, как археоло-
га, приоритет – каменный век (палеолит). Вместе с тем его интерес к 
истории региона с того времени и по сей день был более широким и 
глубоким, по настоящему энциклопедическим. 

В том же знаменательном для него 1974 году Михаила Василье-
вича избрали по конкурсу старшим преподавателем кафедры по кур-
сам «Археология» и вспомогательные исторические дисциплины. и 
в том же году в Чите было торжественно открыто новое здание чи-
тинского дворца пионеров, директором которого была его мама Вера  
Петровна Константинова. По её инициативе в 1975 году во дворце на-
чало действовать объединение школьников, названное Забайкальская 
малая академия наук (ЗМАн). Одним из её преподавателей стал и Ми-
хаил Васильевич.  

В 1979 году М.В. Константинов в новосибирске блестяще за-
щитил кандидатскую диссертацию «Палеолит Хилка и Чикоя (юго-
западное Забайкалье)». Это не стало остановкой в научном поиске, как 
часто происходило с другими исследователями. наоборот, стало но-
вым стимулом к научной деятельности. Михаил Васильевич не толь-
ко не оставлял масштабные раскопки на комплексах Студеновских и 
усть-Мензинских памятников в Красночикойском районе, но и руко-
водил исследованиями древних поселений Куналей, Алтан, Приис-
ковая, Шаман-Гора. им были выделены палеолитические культуры –  
толбагинская и куналейская. В Талбаге было обнаружено и первое 
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скульптурное изображение в истории нашего региона – скульптура го-
ловы медведя.    

Педагогическую и научную работу пришлось длительное вре-
мя совмещать и с административной работой. В 1982–1987 годах  
М.В. Константинов – декан историко-филологического факультета 
родного вуза, а с 1992 года работал проректором по науке. 

В 1994 году им была издана монография «Каменный век восточ-
ного региона Байкальской Азии», ставшая основой его докторской 
диссертации,  которую он защитил в 1996 году в Санкт-Петербурге. 

В изданной в 1998 году книге «Время и древности», в которой 
профессор Константинов (это звание ему было присвоено в том же 
году) сформулировал многие свои нравственные и философские осно-
вы, в том числе и в отношении защищённых диссертаций.

«докторская диссертация, – писал он, – хотя и потребовала боль-
ших усилий, – самоцелью не являлась.

Главное – это изучение иСТОРии,
Того колодца ВРЕМЕни,
в чьих глубинах таятся дРЕВнОСТи, 
тот начальный, не виртуальный, 
а реальный могучий пласт,
из которого рождается ЧЕЛОВЕК,
ОБЩЕСТВО, иСКуССТВО, ЦиВиЛиЗАЦиЯ.
диссертация же – это защита тех приемов и методов, что позволя-

ют высветить в глубинной тьме истории реальные контуры человече-
ских дел, изобретений, событий».

неслучайно, что, как это было после защиты кандидатской дис-
сертации, и в этот раз защита докторской стала новым стимулом для 
его деятельности. и неслучайно, что именно ему глава администра-
ции Читинской области, его бывший студент Равиль Фаритович Гени-
атулин, в 1996 году предложил стать научным заместителем в проек-
те «Энциклопедия Забайкалья», в котором он трудился до его закры-
тия. Одновременно с 2002 до 2011 года Михаил Васильевич был пред-
седателем такой уникальной общественной организации, как «Ассам-
блея народов Забайкалья».

«Трудно не обратить внимание на то, что многие ученые были ак-
тивными борцами за демократию и свободу, – писал он в книге «Ора-
кулы веков. Этюды об исследователях Сибири», – прошли и тюрьмы, 

каторгу и ссылку. достойные научные творения создавались в каком-
нибудь захолустном Селенгинске или страшной тюремной камере Пе-
тропавловской крепости. Заточенная мысль вырывалась на волю и до-
стигала умов современников и потомков». Это было и его политиче-
ским кредо. 

По сей день доктор исторических наук, профессор Михаил Ва-
сильевич Константинов продолжает трудиться в Забайкальском госу-
дарственном университете. Сотни, если не тысячи, научных статей, 
десятки подготовленных учёных и сотни педагогов, всероссийские и 
международные научные конференции, масса реализованных и заду-
манных научных и общественных проектов – всё это Михаил Василье-
вич Константинов. Он – по-своему знаковая фигура Забайкальского 
края, один из выдающихся интеллектуалов и интеллигентов, чьё мне-
ние и позиция всегда весомы и важны. 

В 2001 году ему было присвоено звание почетного гражданина  
Читы, в 2003 году – Красного Чикоя, в 2023-м – Забайкальского края. 
Список остальных наград, включая государственные, мог бы занять 
отдельную страницу. 

А.О. Баринов, 
кандидат исторических наук 
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В 2001 году ему было присвоено звание почетного гражданина  
Читы, в 2003 году – Красного Чикоя, в 2023-м – Забайкальского края. 
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вале здания на углу улиц Калинина и Корейской (позже в этом здании 
разместится кинотеатр «Комсомолец», теперь это здание кинотеатра 
«Центавр»). Важным документом, характеризующим этот период вре-
мени является письмо из Центрального архива РСФСР в Читу, в Губис-
полком: «По имеющимся в управлении Центрархива сведениям, Чи-
тинское Губернское Архивное Бюро не имеет должной поддержки со 
стороны Губисполкома, в силу чего происходит систематическое хи-
щение, незаконная продажа ценного архивного материала и безсисте-
матическое распределение такового для хранения. Архивный матери-
ал попадает без санкции Губарха в Музеи, частные организации, об-
щества, как, например, в Читинский Музей, общество политкаторжан 
и пр. организации; часть материалов попадает на рынок; важные ар-
хивные документы из монастырей совсем бесследно исчезли, неиз-
вестно куда и кем вывезены. Губархбюро не имеет достаточного шта-
та, средств и подходящего помещения и отсутствие поддержки со  
стороны Губисполкома, не может противодействовать такому произ-
волу…» документ подписали известные российские ученые и архиви-
сты: за зав. Центрархивом подписал член коллегии Максаков, и. д.  
заворготделом Константинов, секретарь Темирязев. Вместе с этим 
благодаря настойчивости и ответственности чиновников Забайкаль-
ской губернии, которые сообщили о выброшенных документах суда, в 
ГАЗКе хранится богатейший фонд Читинского окружного суда иркут-
ской судебной палаты, в составе которого 1588 дел, документы дати-
рованы 1843–1918 годами. О том, насколько сложным и важным был 
этот период архивной истории Забайкалья можно судить по самым 
разнообразным сведениям. В том числе в качестве примера документ: 
начальник штаба дальневосточной стрелковой дивизии № 36 в при-
казном порядке обращается к заместителю председателя Губисполко-
ма о выдаче штабу «10 пудов бумаги, годной для печатания на пишу-
щей машинке (с одной и двух сторон)». В тот же день отправлен ответ: 
«В данное время в Губ. архиве производится разборка и приведение в 
порядок хранящихся материалов, а потому и выдать просимое нель-
зя». Самая главная заслуга архивистов в том, что занимались сбором 
архивных документов, сделали очень много, чтобы не допустить про-
дажу архивных документов на рынках в качестве оберточной бумаги, 
обследовали чердаки и сараи бывших учреждений, изымали у част-
ных лиц и проводили другую работу. В результате архивное помеще-

ние в 1924 году превратилось в складочное, где были завалены все 
проходы, само помещение не было приспособлено под архив и нахо-
дилось по-прежнему в сыром, темном и не отапливаемом подвале. В 
середине 1927 года коллектив архивного бюро увеличился до семи че-
ловек. Красноречиво об условиях труда архивистов рассказывает еще 
один документ – Акт обследования условий труда сотрудников Читин-
ского архивного бюро сотрудниками Госфинконтроля 30 декабря  
1927 г. В Акте было отмечено, что начиная с 1925 года бюро находи-
лось в бывшем доме купцов Зазовских на пересечении улиц иркут-
ской и Анохинской. Оно располагалось на первом этаже в двух комна-
тах площадью 34,66 кв. м. имелся читальный зал для работы исследо-
вателей, открытый в 1927 году, канцелярия, где принимали посетите-
лей; одна комната использовалась как кухня и столовая для сотрудни-
ков архивного бюро. Архивохранилище занимало весь подвальный 
этаж площадью 644,62 кв. м. и было к тому времени  оборудовано 
стеллажами. Разборкой документов сотрудники занимались в складоч-
ном помещении площадью 145,47 кв. м. для срочного принятия на 
хранение еще 500 тыс. документов требовалось расширить помеще-
ние, а для пожарной безопасности и соблюдения правил обеспечения 
сохранности весь первый этаж должен был быть передан архивной 
службе. За аренду помещения архив платил немалую плату – 1 892 ру-
бля. для решения вопроса о собственном помещении по инициативе 
руководителя Архивного бюро было устроено обследование, но выво-
ды комиссия сделала прямо противоположные. По заключению  
комиссии следовало: «…никакой дополнительной площади… не пре-
доставлять; изъять из канцелярии две комнаты… закрепить под  
Архивбюро подвальное помещение, полностью освободив его от 
арендной платы». К Акту прилагалось особое мнение руководителя – 
Вениамина Васильевича Рытова, в котором он искренне переживал за 
порученное дело, за условия труда сотрудников, а главное – за обеспе-
чение сохранности архивных документов. В.В. Рытов хорошо пони-
мал, что работа с документами требовала определенных общеобразо-
вательных знаний, внимания, умения грамотно и разборчиво писать, а 
для этого нужны были подготовленные кадры и необходимые условия 
труда. Руководитель и сотрудники проводили разборку и списание до-
кументов на основании Положения о проверочной комиссии, разрабо-
танной и введенной в действие Центрархивом РСФСР 14 апреля  
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1927 года. Авторы Положения опирались на декрет Совнаркома 
РСФСР от 31 марта 1919 года «О хранении и уничтожении архивных 
дел». В этом помещении  на углу улиц П. Осипенко и Анохина архив-
ные учреждения располагались до 1978 года. на должность руководи-
теля Читинского окружного архивного бюро был назначен 18 сентября 
1929 года Александр Гаврилович Григорьев, с его именем связана 
определенная стабилизация положения архивной службы.  Архивную 
службу Забайкалья он возглавлял до 7 февраля 1938 года. В связи с 
ликвидацией округов и образованием края окружное архивное бюро 
было переименовано в Читинское отделение Восточно-Сибирского 
краевого архивного управления. Все документы ликвидированных 
структур были приняты в плановом порядке на государственное хра-
нение. Об этом А.Г. Григорьев сообщил в докладе Читинского архив-
ного бюро. для успешной подготовки документов к сдаче сотрудники 
на специальном совещании провели инструктаж, подготовили и разо-
слали указания, а также инструкцию Архивного бюро дальневосточ-
ного края о подготовке и сдаче на госхранение документов учрежде-
ний и организаций. В сентябре 1931 года на хранение были приняты 
документы 14 организаций и учреждений, таких как Окрисполком, 
Окрстатотдел, Окроно и др. Всего было принято и размещено в храни-
лище 3 360 дел. А.Г.  Григорьев в информации, направленной в 
Восточно-Сибирское краевое бюро, сообщал, что «… в Аппарате Ар-
хивного отделения произошли большие изменения в штате, старые ра-
ботники – архивариусы – уволились, объясняя свое увольнение низко-
оплачиваемым трудом – в 60 рублей, после их ухода новые сотрудни-
ки проработали по несколько дней и также отказались работать из-за 
низкой оплаты труда и тяжелой атмосферы подвального помещения». 
Ситуация постоянно усугублялась сокращением площади архивохра-
нилища, ухудшением условий хранения документов, бытовых усло-
вий труда сотрудников. А.Г. Григорьев считал, что «архивное отделе-
ние не соответствует требованиям… Помещение архивохранилища 
переполнено, дальнейший прием архивных дел учреждений и органи-
заций Читинское архивное управление вынуждено временно прекра-
тить». В 1933 году заведующий Восточно-Сибирским краевым архив-
ным управлением П.и. Кудрявцев посетил Сретенск и Читу и отметил, 
что помещение в Чите теплое (паровое отопление), с электрическим 
освещением, основная часть документов расположена на стеллажах. 

Вместе с этим в том же 1933 году часть помещения Читинского архи-
ва заняло военное ведомство, условия хранения документов вновь 
ухудшились. В начале 30-х годов началась работа по созданию район-
ных архивов. Центрархив издал директиву о сборе (концентрации) до-
кументов колхозов, совхозов, товариществ по совместной обработке 
земли. Были разобраны и описаны документы, в том числе Читинско-
го и Сретенского окружных колхозных союзов за 1927–1930 гг. Об 
этом Григорьев сообщал так: «Бывал в большинстве деревень Читин-
ского района, где провожу ежегодно с/х политкомиссии». В такие ко-
мандировки он ездил по мобилизации райкома ВКП (б), дефицит ка-
дров в отрасли был весьма велик. Всего в Восточно-Сибирском крае-
вом архивном управлении и подведомственных организациях работа-
ло 29 человек. В их числе штатных – 23 человека,  шесть – нештатных; 
в Красноярском – восемь, в Бодайбинском – два, в Читинском – четы-
ре, остальные сотрудники управления. В штатном расписании Читин-
ского архивного отделения значились должности заведующего с зара-
ботной платой 220 рублей, старшего архивариуса – 130 рублей,  
помощника архивариуса – 75 рублей и уборщицы-рассыльной –  
60 рублей. С 1926 года из документов выделили – исторические доре-
волюционные (условно – исторический архив), также условно – архив 
Октябрьской революции и политическая секция – документы о теку-
щих событиях. Возможно, такое деление помогало сотрудникам рабо-
тать с документами, хранить, быстрее находить нужные. В архивохра-
нилище Читинского архивного бюро к концу 1927 года находилось  
285 фондов, с общим количеством 379 713 единиц хранения (в их чис-
ле 99 дореволюционных фондов), научная работа в 20-х годах не про-
водилась из-за отсутствия в штате научных сотрудников. В 1938 году 
А.Г. Григорьев был осужден по печально знаменитой 58-ой статье  
уК  РСФСР, в 1944 году скончался в Карлаге. Военный трибунал  
ЗабВО отменил 21 мая 1957 года постановление по обвинению Григо-
рьева за отсутствием состава преступления. В 1937 году была создана 
Читинская область. Постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 16.04.1938 года и Приказом нКВд СССР от 17.01.1939 года 
архивные управления облисполкомов переданы в ведение нКВд и 
уВд. Центральное архивное управление 11 мая 1938 года Читинскому 
областному архивному управлению направило распоряжение: «штат-
ный архивный контингент: …Читинское обл. архивное управление и 
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Обл. архивы – 21 штатная ед., в том числе 12 единиц административно-
управленческого персонала. Витимо-Олекминский окружной архив – 
3 ед.». В советском архивоведении принято считать, что передача ар-
хивов в ведомство нКВд и уВд связана с надеждой на улучшение фи-
нансирования всей отрасли. Перед архивистами страны была постав-
лена задача полного завершения учета архивных документов, обеспе-
чения условий учета и хранения наиболее ценных исторических доку-
ментов, проведения в жизнь вопросов обеспечения сохранности, оздо-
ровления системы архивных органов путем перевода на единый союз-
ный бюджет, установления нормальных условий для работы районных 
архивов страны. Вместе с этим выполнялось указание о необходимо-
сти пересмотра «всего личного состава архивных органов с точки зре-
ния их соответствия их политической и служебной пригодности». но-
вым руководителем архивного дела Забайкалья был назначен млад-
ший лейтенант госбезопасности николай Михайлович даманский. В 
этой должности он прослужил до начала февраля 1949 года. н.М. да-
манский довольно быстро втянулся в совершенно новое для себя дело, 
забайкальские архивисты вновь оказались под руководством рачи-
тельного и ответственного человека. уже в 1939 году под его руковод-
ством в архив были возвращены ценнейшие документы нерчинского 
горного округа – знаменитый фонд № 31, вывезенный в иркутск  для 
оказания помощи в работе геологов. В предвоенное время он ужесто-
чил требования внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, пра-
вила обеспечения сохранности документов. для наведения порядка 
была создана инвентаризационная комиссия, ввел ответственных  со-
трудников за пломбирование и проверку хранилищ и разборочной 
комнаты. Сотрудники архива могли входить в хранилища с разреше-
ния руководителей для выполнения оперативных заданий. Ключи от 
кладовой, в которой хранилась макулатура, передавались секретарю 
П. Черепановой. для наведения порядка была создана инвентаризаци-
онная комиссия из старшего инспектора Гапеева, архивного техниче-
ского работника Анисимовой, секретаря отдела Черепановой. инфор-
мативным является «Краткий доклад о состоянии работы архивного 
отдела унКВд и областных и районных государственных архивов за 
1940 и первые четыре месяца 1941 г.». Согласно данным доклада, к 
маю 1941 года на хранении находились 711 фондов, из них историче-
ских (дореволюционных) – 171 фонд, архива Октябрьской революции 

(то есть укомплектованных после 1917 года) – 540. Общее количество 
единиц хранения – 191 549; из них дореволюционных – 75 090; совре-
менных – 116 504; к тому времени уже получили инвентарные номера 
178 704 дел. Важнейшим событием предвоенного времени было соз-
дание единого областного государственного архива со штатом в 16 че-
ловек, временно исполняющим обязанности директора была назначе-
на Валентина Федоровна Базанова (Чистякова). Важнейшим итогом 
периода становления Забайкальской архивной службы является актив-
ная работа архивистов по сбору  документов, обеспечению их сохран-
ности, систематизации. В эти годы был создан коллектив специали-
стов и создан Государственный областной архив и районные архивы. 
В сложных социальных условиях архивные сотрудники сделали очень 
многое для формирования документальной базы архивов. несколько 
улучшилась материальная база государственной архивной службы по-
сле передачи их в ведомство нКВд, но вместе с этим документы ста-
ли менее доступны для общественности. Военное время поставило 
новые сложные задачи, архивисты Забайкалья сумели справиться с ре-
алиями суровых военных лет. 

Т.А. Константинова, 
кандидат исторических наук
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В этОМ гОДу ИСПОЛняЕтСя_______________________________________

300 лет со времени
открытия первого профессионального учебного 

заведения в Сибири – нерчинско-Заводской школы 
(1723), 250 лет со времени преобразования 

ее в главную горную среднюю школу (1763)

начало горнозаводского образования связано с реформаторской 
деятельностью императора Петра I, в период его правления  наряду с 
духовным образованием появляется и начинает развиваться светское. 
Забайкалье, на территории которого располагался нерчинский горный 
округ (нГО), поставляло России монетный металл – первое отече-
ственное серебро. Столь важная специализация в рамках российского 
государства требовала «распространение полезных знаний… между 
всеми стоящими при горных заводах людьми». В XVIII  и в первой по-
ловине XIX в. лишь горное ведомство готовило грамотных служащих 
и специалистов, которые затем работали  и в других хозяйственных от-
раслях Забайкалья. Во второй половине XIX века горное образование 
станет частью общего учебного процесса. Полная ликвидация этой си-
стемы в Забайкальской области произойдет в начале XX века, но необ-
ходимость подготовки горняков 1920-х годах будет способствовать 
созданию новых  специализированных учреждений советской систе-
мы профессионального образования. Горнозаводское образование в 
Забайкалье имеет устойчивую двухвековую интересную историю, 
практический опыт, которой не утратил значения и в настоящее время. 
Профессиональная школа в нГО возникла в 1723 году в нерчинском 
заводе, в числе первых созданных в России. нерчинский серебропла-
вильный завод был единственным в России до 1743, позже построят 
новые заводы в нерчинском воеводстве – дучарский, Кутомарский, 
Шилкинский, Екатерининский, Газимурский, Александровский, Воз-
движенский. Первый этап в процессе развития и становления систе-
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В этОМ гОДу ИСПОЛняЕтСя_______________________________________

300 лет со времени
открытия первого профессионального учебного 

заведения в Сибири – нерчинско-Заводской школы 
(1723), 250 лет со времени преобразования 

ее в главную горную среднюю школу (1763)

начало горнозаводского образования связано с реформаторской 
деятельностью императора Петра I, в период его правления  наряду с 
духовным образованием появляется и начинает развиваться светское. 
Забайкалье, на территории которого располагался нерчинский горный 
округ (нГО), поставляло России монетный металл – первое отече-
ственное серебро. Столь важная специализация в рамках российского 
государства требовала «распространение полезных знаний… между 
всеми стоящими при горных заводах людьми». В XVIII  и в первой по-
ловине XIX в. лишь горное ведомство готовило грамотных служащих 
и специалистов, которые затем работали  и в других хозяйственных от-
раслях Забайкалья. Во второй половине XIX века горное образование 
станет частью общего учебного процесса. Полная ликвидация этой си-
стемы в Забайкальской области произойдет в начале XX века, но необ-
ходимость подготовки горняков 1920-х годах будет способствовать 
созданию новых  специализированных учреждений советской систе-
мы профессионального образования. Горнозаводское образование в 
Забайкалье имеет устойчивую двухвековую интересную историю, 
практический опыт, которой не утратил значения и в настоящее время. 
Профессиональная школа в нГО возникла в 1723 году в нерчинском 
заводе, в числе первых созданных в России. нерчинский серебропла-
вильный завод был единственным в России до 1743, позже построят 
новые заводы в нерчинском воеводстве – дучарский, Кутомарский, 
Шилкинский, Екатерининский, Газимурский, Александровский, Воз-
движенский. Первый этап в процессе развития и становления систе-
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мы горного образования будет происходить на протяжении всего  
XVIII века. Значительное развитие горнозаводское образование полу-
чит во второй половине  века. Первые годы деятельности нерчинско-
Заводской горной школы  относятся ко второй четверти XVIII века – 
это время становления и начального развития связано с именами  
В.н. Татищева и Т.М. Бурцева. на урале сподвижник Петра I великий 
государственный деятель Василий никитович Татищев  служил с  
1720 г. управляющим горными заводами урала и Сибири. Это он, стре-
мясь обеспечить профессиональными кадрами горнозаводскую про-
мышленность урала, создает уже в 1721 году первую горную школу, 
при этом сам разрабатывает программу обучения и решает все финан-
совые вопросы для ее открытия. По его поручению этим занимается 
Тимофей Матвеевич Бурцев, в то время он руководил уктусским заво-
дом. Совместно с В.н. Татищевым,  руководствуясь его наказом, гото-
вили технически грамотных рабочих и специалистов среднего звена 
для  уральских  заводов. уже в 1723 году он направляет в нерчинский 
завод Т.М. Бурцева для руководства  горнозаводским делом в нГО. В 
том же году новый начальник заводов открывает и первую школу в За-
байкалье. В документе – челобитной – от имени забайкальского духо-
венства Митрополиту Тобольскому и Сибирскому Антонию сообщают 
«…ныне бьем челом богомольцы Вашего Архипасторства,  чтобы де-
тей наших определить в Аргунск серебряных заводов  комиссару  
Т.М. Бурцеву, что он прибыл в 1723 году по указу Его императорского 
Величества на серебряные заводы и построил училищную школу, и в 
той школе учатся всяких чинов малые дети, и мы детей своих в школу 
усердно желаем… » (ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 2, л. 14). Т.М. Бурцев посы-
лает прошение родителей в Петербург, на заседании Берг-коллегии в 
1724 году принимают решение об обучении детей на нерчинских заво-
дах словесной грамоте: «Оных мастерских детей и прочих к тому делу 
охотников, как словесному, так и писать обучать определенному от 
него Бурцева, ссыльному, как наискоряе. нежели оный ссыльный пи-
сать не умеет, то велеть выбрать иного, который писать был искусен. 
и поэтому как читать, так  и писать велеть обучать их прилежно, дабы 
они оные на серебряных заводах в службу удобны были…» Важен так-
же и факт о первых учителях школы – по данным исследователя  
В.Г. изгачева в протоколе заседаний Берг-коллегии 22 декабря  
1724 года в нерчинский Завод были направлены «лабораторные уче-

ники» дмитрий Чертков и Сергей Чернильщиков. Берг-коллегия пору-
чает им в дополнение к основным обязанностям обучать детей в шко-
ле: «… должны обучать детей не только чтению и письму, но и ариф-
метике и геометрии… чему они сами школьники искусны…» (там же). 
документы позволяют утверждать, что нерчинско-Заводская школа 
начинает свою историю почти одновременно с уральскими школами, 
на основании тех же документов, разработанных В.н. Татищевым, 
впервые опубликованным в «Горном уставе».  Горная школа должна 
была обеспечивать специалистами развивающуюся горную промыш-
ленность. Задачи, сформулированные в документах В.н. Татищева и 
В.и. Генина, полностью соответствовали для нерчинско-Заводской 
школы. Предположительно, в первые годы деятельности детей обуча-
ли грамоте и только позже начнут учить математике и другим предме-
там. О материальном положении школ очень мало известно, в моно-
графии А.н. Копылова есть такая информация, что в 1735 году  
«…школа, где ребят учили, о двух жирах (жилых помещениях – А.К.) 
с сенми и чюланом, у оных пятерых двери на крюках» (цит. по Копы-
лову, 1974, с. 80). Первоначально школа располагалась в здании нер-
чинского горного правления. Положение школы было  трудным на-
столько, что не хватало главного – учебников. В 1743 году в Екатерин-
бург было направлено прошение из нерчинского горного правления о 
том, чтобы прислали учебники для словесного и математического от-
делений нерчинской горной школы. учебники были вскоре отправле-
ны в нерчинский Завод. Горное начальство хорошо понимало, что без 
оказания материальной помощи дети горнозаводских служащих не 
смогут учиться. В.н. Татищев принимает решение: «сиротам и те, у 
кого отцы убогие  и пропитать своих детей не могут, давать всякому 
муки ржаной по полтора пуда в месяц, или вместо муки деньгами про-
тив покупной цены, да и в год на платье по рублю человеку…». далее 
эта система совершенствовалась в пользу детей: размер положенного 
жалованья ученикам зависел и от сложности обучения, так ученики 
математических отделений получали большее жалованье, чем в уче-
нии словесных отделений. В первой половине XVIII века – «…в сло-
весной и письму по три рубля, в арифметике, геометрии и др. по четы-
ре рубля, в чертежах и фортификации по пять рублей, в архитектуре и 
механике по 6 рублей в год; которые жалованья брать не будут тех по 
обучению определять в пристойные работы» (ГАЗК, ф. 31, оп. 2, д. 17, 
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л. 182). далее, с некоторыми изменениями жалованье платили на про-
тяжении XVIII и XIX веков детям неимущих родителей разных сосло-
вий и сиротам. Кроме денег полагалось хлебное, соляное жалованье, 
одежда обувь и учебники, т. е. в нГО эта инструкция выполнялась не-
укоснительно. Горная школа работала по программе словесных школ 
с 1723 г. до конца 40-х годов XVIII века. В школе обучались дети руко-
водителей (управительские), мастеров, подмастерьев, рабочих, солдат. 
Значительной частью контингента были сироты, в «Заводском уставе» 
значилось, что дети умерших крестьян не должны идти «по миру», их 
определяли на заводы на «казенный» кошт. дети ссыльных, священни-
ков и крестьян принимались в горные школы, но их было немного. С 
самого начала школа была всесословной, с демократическим составом 
учащихся. нерчинско-Заводская школа была первой светской общеоб-
разовательной и профессиональной и Забайкалья, и Сибири. Второй 
этап развития горнозаводского образования связан с именем генерал-
майора Василия ивановича Суворова – выдающегося деятеля горно-
рудной промышленности (двоюродного брата великого русского пол-
ководца А.В. Суворова).  В.и. Суворов был отправлен Екатериной II 
на нерчинские заводы «…для улучшения состояния сих заводов». 
Этот период охватывает 1764–1789 годы, почти полностью совпадает 
со временем руководства заводами В.и. Суворовым. Суть задачи для 
руководителя обозначена в «инструкции…», которую для Суворова 
разработала Екатерина II. В ней были следующие указания: «для уком-
плектования впредь тамошнего штата знающими людьми, обучать в 
тамошних школах мастерских и служительских детей читать и писать, 
арифметике, геометрии, тригонометрии, пробиренному делу, механи-
ке, маркшейдерству. Офицерских и приказных служительских  
детей немецкому языку, всем горным наукам и гидравлике… иметь 
при каждом искусстве  (предмете – Т.К.)  людей особенного класса 
(учителей – Т.К.)… и положить оклад и жалованье по степени». Кроме 
того, Военная коллегия получила указ Екатерины II, в котором повеле-
валось «придумать способ, дабы в местах означенных для военных 
квартир дети не пропадали и обучались всему тому, что их может сде-
лать способными к службе нашей (горнозаводской – Т.К.)». усовер-
шенствование системы образования В.и. Суворов начал в 1763 году, 
он доработал положение н.Г. Клеопина и создал Главную горную шко-
лу на правах училища в нерчинском Заводе, внес в штат горнозавод-

ских служащих учеников и учителей горнозаводских служащих, со-
словный состав оставил без изменения. В 1765 году было упорядоче-
на выплата жалованья ученикам и учителям по мере сложности обуче-
ния (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 64, л. 121–128). Также в этот период создана 
система школ при заводах, первую такую школу открыли в дучарском 
заводе в 1764 году (там же, л. 111). из нерчинского Завода выслали 10 
букварей, 10 азбук, 20 часословов, 20 псалтырей, была заказана ме-
бель. Школа была открыта 23 июля 1764 года, первые 13 мальчиков 
приступили к обучению (там же, л. 109). учителем назначили бывше-
го священника М. Кременцкого. Вскоре приняли решение обучать там 
же мальчиков из Кутомарского завода. дети приказных служителей в 
возрасте от 6 до 11 лет учились чтению, письму, Закону Божьему (там 
же, д. 179, л. 787). Вскоре были открыты школы в Горно-Зерентуйском, 
Благодатском рудниках, Шилкинском Заводе (там же, д. 228, л. 276–
283, д. 128, л. 312–324, д. 79, л. 447–453). уже к 1788 году количество 
учащихся мальчиков достигло 513 человек, позже до 675 человек (там 
же, д. 485, л. 205–205 об.). незадолго до отъезда, В.и. Суворов перевел 
на казенное обеспечение всех учащихся детей в нГО. Таким положе-
ние оставалось до 1789 года. В этот период в школах ведомства рабо-
тали учителями и. Казаков, М. Фуфлыгин, С. иваницкий. В нерчинско-
Заводской школе работали известные учителя, например А.М. Кара-
мышев, он преподавал химию, позже был членом-корреспондентом 
Академии наук, членом Вольного экономического общества, членом-
корреспондентом Шведской (Стокгольмской) Академии Выдающийся 
ученый Э.Г. Лаксман выполнил описание нерчинских заводов и руд-
ников, и округи; в 1769 году его избрали членом Вольного экономиче-
ского общества и с 1770 года членом Петербургской Академии.  Он со-
бирал и пополнял коллекции (минералогическую и «естественную») в 
нерчинском музее, которые использовали для обучения учеников шко-
лы. нет прямых доказательств в обучении школьников лекарем П. То-
миловым, также активно пополнявшим коллекции музея при заводе и 
школе. детальное представление о системе школ нГО – документ 
«Штатное расписание нерчинских горных заводов за 1785 год» (ф. 31, 
оп. 1, д. 244, л. 5–14), который подтверждает основное достоинство 
горнозаводского образования в России – его всесословность: «При 
школах обучать всех служащих заводских и горных чинов, также сол-
датских и сиротских  детей, российской грамоте, во первых, словесно-
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л. 182). далее, с некоторыми изменениями жалованье платили на про-
тяжении XVIII и XIX веков детям неимущих родителей разных сосло-
вий и сиротам. Кроме денег полагалось хлебное, соляное жалованье, 
одежда обувь и учебники, т. е. в нГО эта инструкция выполнялась не-
укоснительно. Горная школа работала по программе словесных школ 
с 1723 г. до конца 40-х годов XVIII века. В школе обучались дети руко-
водителей (управительские), мастеров, подмастерьев, рабочих, солдат. 
Значительной частью контингента были сироты, в «Заводском уставе» 
значилось, что дети умерших крестьян не должны идти «по миру», их 
определяли на заводы на «казенный» кошт. дети ссыльных, священни-
ков и крестьян принимались в горные школы, но их было немного. С 
самого начала школа была всесословной, с демократическим составом 
учащихся. нерчинско-Заводская школа была первой светской общеоб-
разовательной и профессиональной и Забайкалья, и Сибири. Второй 
этап развития горнозаводского образования связан с именем генерал-
майора Василия ивановича Суворова – выдающегося деятеля горно-
рудной промышленности (двоюродного брата великого русского пол-
ководца А.В. Суворова).  В.и. Суворов был отправлен Екатериной II 
на нерчинские заводы «…для улучшения состояния сих заводов». 
Этот период охватывает 1764–1789 годы, почти полностью совпадает 
со временем руководства заводами В.и. Суворовым. Суть задачи для 
руководителя обозначена в «инструкции…», которую для Суворова 
разработала Екатерина II. В ней были следующие указания: «для уком-
плектования впредь тамошнего штата знающими людьми, обучать в 
тамошних школах мастерских и служительских детей читать и писать, 
арифметике, геометрии, тригонометрии, пробиренному делу, механи-
ке, маркшейдерству. Офицерских и приказных служительских  
детей немецкому языку, всем горным наукам и гидравлике… иметь 
при каждом искусстве  (предмете – Т.К.)  людей особенного класса 
(учителей – Т.К.)… и положить оклад и жалованье по степени». Кроме 
того, Военная коллегия получила указ Екатерины II, в котором повеле-
валось «придумать способ, дабы в местах означенных для военных 
квартир дети не пропадали и обучались всему тому, что их может сде-
лать способными к службе нашей (горнозаводской – Т.К.)». усовер-
шенствование системы образования В.и. Суворов начал в 1763 году, 
он доработал положение н.Г. Клеопина и создал Главную горную шко-
лу на правах училища в нерчинском Заводе, внес в штат горнозавод-

ских служащих учеников и учителей горнозаводских служащих, со-
словный состав оставил без изменения. В 1765 году было упорядоче-
на выплата жалованья ученикам и учителям по мере сложности обуче-
ния (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 64, л. 121–128). Также в этот период создана 
система школ при заводах, первую такую школу открыли в дучарском 
заводе в 1764 году (там же, л. 111). из нерчинского Завода выслали 10 
букварей, 10 азбук, 20 часословов, 20 псалтырей, была заказана ме-
бель. Школа была открыта 23 июля 1764 года, первые 13 мальчиков 
приступили к обучению (там же, л. 109). учителем назначили бывше-
го священника М. Кременцкого. Вскоре приняли решение обучать там 
же мальчиков из Кутомарского завода. дети приказных служителей в 
возрасте от 6 до 11 лет учились чтению, письму, Закону Божьему (там 
же, д. 179, л. 787). Вскоре были открыты школы в Горно-Зерентуйском, 
Благодатском рудниках, Шилкинском Заводе (там же, д. 228, л. 276–
283, д. 128, л. 312–324, д. 79, л. 447–453). уже к 1788 году количество 
учащихся мальчиков достигло 513 человек, позже до 675 человек (там 
же, д. 485, л. 205–205 об.). незадолго до отъезда, В.и. Суворов перевел 
на казенное обеспечение всех учащихся детей в нГО. Таким положе-
ние оставалось до 1789 года. В этот период в школах ведомства рабо-
тали учителями и. Казаков, М. Фуфлыгин, С. иваницкий. В нерчинско-
Заводской школе работали известные учителя, например А.М. Кара-
мышев, он преподавал химию, позже был членом-корреспондентом 
Академии наук, членом Вольного экономического общества, членом-
корреспондентом Шведской (Стокгольмской) Академии Выдающийся 
ученый Э.Г. Лаксман выполнил описание нерчинских заводов и руд-
ников, и округи; в 1769 году его избрали членом Вольного экономиче-
ского общества и с 1770 года членом Петербургской Академии.  Он со-
бирал и пополнял коллекции (минералогическую и «естественную») в 
нерчинском музее, которые использовали для обучения учеников шко-
лы. нет прямых доказательств в обучении школьников лекарем П. То-
миловым, также активно пополнявшим коллекции музея при заводе и 
школе. детальное представление о системе школ нГО – документ 
«Штатное расписание нерчинских горных заводов за 1785 год» (ф. 31, 
оп. 1, д. 244, л. 5–14), который подтверждает основное достоинство 
горнозаводского образования в России – его всесословность: «При 
школах обучать всех служащих заводских и горных чинов, также сол-
датских и сиротских  детей, российской грамоте, во первых, словесно-



220 221

му и письму, арифметике, геометрии и тригонометрии… немецкому, 
латинскому и французскому языкам, полагая оным школам быть при 
каждом заводе по одной» (там же, л. 5). В результате успешной дея-
тельности В.и. Суворова, А.М. Карамышева, Е.Е. Барбота де Марни в 
1764–1789 гг. серебродобывающая промышленность достигла макси-
мальной производительности за все время своего существования. Соз-
дана система начальных горных школ на заводах и рудниках нГО. При 
этом ведущей являлась Главная горная (средняя) школа в с. нерчин-
ский Завод, созданная в 1763 году. В 1773 году В.и. Суворов  ввел 
должность для горного инженера в чине обербергмейстера для особо-
го присмотра за школой. В 1789 году по приказу Екатерины II была 
ликвидирована система горнозаводских школ нГО, сокращено коли-
чество учеников Главной горной средней школы в с. нерчинский За-
вод. Система горнозаводского образования вступила в полосу кризиса, 
частичное восстановление системы начнется в 1803 году. В эти же 
годы сделана попытка установить сословные барьеры: возможность 
изучать иностранные языки и специальные предметы, поступать в 
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга  предоставлялась толь-
ко детям офицеров, приказных и служащих. 

Период с 1820 по 1851 год считается лучшим в истории горноза-
водского образования в Забайкалье. Большая заслуга в этом – деятель-
ность таких руководителей нГО, как Т.С. Бурнашев, А.и. Кулибин и 
С.Т. Татаринов. Выдающийся деятель отечественной горной и метал-
лургической промышленности горный инженер П.К. Фролов, назна-
чая Т.С. Бурнашева на должность руководителя нГО,  отмечал «…как 
способнейшего к занятию сего места по усердию к службе и сведени-
ям горнозаводского производства» (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 806, л. 1–2). 
Биографию Т.С. Бурнашева, можно считать как лучшее подтвержде-
ние значения всесословного демократического специального горноза-
водского образования. Сын казака, он начинает работать в 13 лет про-
бирным учеником, учился в Змеиногорской горной школе, позже в те-
чение года в Барнаульском горном училище. Будучи очень молодым 
человеком (22 года), он с торговым караваном, совершил путешествие 
по Средней Азии в Бухару и Ташкент, потом еще один раз в Бухару. В 
1818 году его отчеты и записки были опубликованы Г.и. Спасским в 
«Сибирском журнале». За эти заслуги он получает право на пенсию по 
чину гиттенфервалтера, и в 1806 году ему пожалован чин горного офи-

цера. В 1801 по 1821 год работает на Гурьевском и Локтевском заводах. 
Руководил реконструкцией крупнейшего Локтевского завода, испыты-
вал новые печи, новую плавку руды. К моменту приезда в нГО ему 49 
лет, он опытный специалист и руководитель горного дела, образован-
ный человек. За семь лет службы в нГО Т.С. Бурнашев сумел многое 
сделать для улучшения работы горных заводов и существенного улуч-
шения системы обучения и подготовки специалистов и квалифициро-
ванных рабочих. Он объективно докладывал в Санкт-Петербург о тя-
желейшем положении как горнозаводских рабочих, так и горнозавод-
ских крестьян. Т.С. Бурнашев создал лазарет в Зерентуйском руднике, 
при нем начинается  подготовка лекарских учеников. Проводит агро-
номические опыты по выращиванию овощей и с/хозяйственных куль-
тур для улучшения питания на заводах и сокращения смертности ра-
бочих. но главная его заслуга в реформировании и восстановлении 
системы горного образования. Т.С. Бурнашев пишет рапорт в КЕиВ 
о заведении школ и нововведениях для радикального улучшения об-
разования с учетом реалий и требований XIX (там же, д. 864, л. 8– 
9 об.). Анализирует и подчеркивает значение получения образования 
на заводах: наглядность, общеобразовательные дисциплины и прак-
тические занятия, наличие кабинетов, мастерских, лабораторий, му-
зея, библиотеки. Проанализировав все недостатки и достоинства су-
ществовавшей системы горнозаводского образования в нГО, Т.С. Бур-
нашев предложил увеличить расходы на обучение и зарплаты для  
горных инженеров и учителей, преподававших в школе, существенно 
увеличить количество обучаемых детей и усложнить программу учеб-
ного заведения. Он предложил разделить процесс учебы на три разря-
да, по мере усложнения. Переход из более низкого третьего разряда во 
второй и первый зависел от реальных успехов ученика. Особенно важ-
ным нововведением было расширение программы обучения – в тре-
тьем разряде детей обучали российскому, французскому и немецкому 
чтению и письму, Закону Божьему и первоначальным правилам ариф-
метики и рисованию. Во втором – Закону Божьему, российской, фран-
цузской и немецкой грамматике, «чистописанию сих трех языков», 
арифметике, геометрии, географии, истории и рисованию. В первом, 
высшем разряде преподавали специальные предметы. В курс обуче-
ния входили риторика, логика, ориктогнозия, геогнозия, горное, марк-
шейдерское и пробирное искусства, металлургия, химия, алгебра, гео-
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му и письму, арифметике, геометрии и тригонометрии… немецкому, 
латинскому и французскому языкам, полагая оным школам быть при 
каждом заводе по одной» (там же, л. 5). В результате успешной дея-
тельности В.и. Суворова, А.М. Карамышева, Е.Е. Барбота де Марни в 
1764–1789 гг. серебродобывающая промышленность достигла макси-
мальной производительности за все время своего существования. Соз-
дана система начальных горных школ на заводах и рудниках нГО. При 
этом ведущей являлась Главная горная (средняя) школа в с. нерчин-
ский Завод, созданная в 1763 году. В 1773 году В.и. Суворов  ввел 
должность для горного инженера в чине обербергмейстера для особо-
го присмотра за школой. В 1789 году по приказу Екатерины II была 
ликвидирована система горнозаводских школ нГО, сокращено коли-
чество учеников Главной горной средней школы в с. нерчинский За-
вод. Система горнозаводского образования вступила в полосу кризиса, 
частичное восстановление системы начнется в 1803 году. В эти же 
годы сделана попытка установить сословные барьеры: возможность 
изучать иностранные языки и специальные предметы, поступать в 
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга  предоставлялась толь-
ко детям офицеров, приказных и служащих. 

Период с 1820 по 1851 год считается лучшим в истории горноза-
водского образования в Забайкалье. Большая заслуга в этом – деятель-
ность таких руководителей нГО, как Т.С. Бурнашев, А.и. Кулибин и 
С.Т. Татаринов. Выдающийся деятель отечественной горной и метал-
лургической промышленности горный инженер П.К. Фролов, назна-
чая Т.С. Бурнашева на должность руководителя нГО,  отмечал «…как 
способнейшего к занятию сего места по усердию к службе и сведени-
ям горнозаводского производства» (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, д. 806, л. 1–2). 
Биографию Т.С. Бурнашева, можно считать как лучшее подтвержде-
ние значения всесословного демократического специального горноза-
водского образования. Сын казака, он начинает работать в 13 лет про-
бирным учеником, учился в Змеиногорской горной школе, позже в те-
чение года в Барнаульском горном училище. Будучи очень молодым 
человеком (22 года), он с торговым караваном, совершил путешествие 
по Средней Азии в Бухару и Ташкент, потом еще один раз в Бухару. В 
1818 году его отчеты и записки были опубликованы Г.и. Спасским в 
«Сибирском журнале». За эти заслуги он получает право на пенсию по 
чину гиттенфервалтера, и в 1806 году ему пожалован чин горного офи-

цера. В 1801 по 1821 год работает на Гурьевском и Локтевском заводах. 
Руководил реконструкцией крупнейшего Локтевского завода, испыты-
вал новые печи, новую плавку руды. К моменту приезда в нГО ему 49 
лет, он опытный специалист и руководитель горного дела, образован-
ный человек. За семь лет службы в нГО Т.С. Бурнашев сумел многое 
сделать для улучшения работы горных заводов и существенного улуч-
шения системы обучения и подготовки специалистов и квалифициро-
ванных рабочих. Он объективно докладывал в Санкт-Петербург о тя-
желейшем положении как горнозаводских рабочих, так и горнозавод-
ских крестьян. Т.С. Бурнашев создал лазарет в Зерентуйском руднике, 
при нем начинается  подготовка лекарских учеников. Проводит агро-
номические опыты по выращиванию овощей и с/хозяйственных куль-
тур для улучшения питания на заводах и сокращения смертности ра-
бочих. но главная его заслуга в реформировании и восстановлении 
системы горного образования. Т.С. Бурнашев пишет рапорт в КЕиВ 
о заведении школ и нововведениях для радикального улучшения об-
разования с учетом реалий и требований XIX (там же, д. 864, л. 8– 
9 об.). Анализирует и подчеркивает значение получения образования 
на заводах: наглядность, общеобразовательные дисциплины и прак-
тические занятия, наличие кабинетов, мастерских, лабораторий, му-
зея, библиотеки. Проанализировав все недостатки и достоинства су-
ществовавшей системы горнозаводского образования в нГО, Т.С. Бур-
нашев предложил увеличить расходы на обучение и зарплаты для  
горных инженеров и учителей, преподававших в школе, существенно 
увеличить количество обучаемых детей и усложнить программу учеб-
ного заведения. Он предложил разделить процесс учебы на три разря-
да, по мере усложнения. Переход из более низкого третьего разряда во 
второй и первый зависел от реальных успехов ученика. Особенно важ-
ным нововведением было расширение программы обучения – в тре-
тьем разряде детей обучали российскому, французскому и немецкому 
чтению и письму, Закону Божьему и первоначальным правилам ариф-
метики и рисованию. Во втором – Закону Божьему, российской, фран-
цузской и немецкой грамматике, «чистописанию сих трех языков», 
арифметике, геометрии, географии, истории и рисованию. В первом, 
высшем разряде преподавали специальные предметы. В курс обуче-
ния входили риторика, логика, ориктогнозия, геогнозия, горное, марк-
шейдерское и пробирное искусства, металлургия, химия, алгебра, гео-



222 223

метрия, тригонометрия, физика, механика и переводы с языков – «не-
мецкого, французского на российский и с российского на оные», рисо-
вание и гражданская архитектура (там же, д. 864, л. 10–12 об.).  После 
полного курса обучения учеников, показавших хорошие результаты, 
«несмотря на происхождение» должны были отправлять в Горный ка-
детский корпус, а после второго и третьего разряда выпускников рас-
пределяли на службу в заводы в соответствии способностям и знани-
ям (там же). Жалованье увеличивали по мере усложнения процесса 
обучения: в первом высшем разряде получали по 26 рублей в год, во 
втором – 20 рублей, в третьем – 14 рублей. «...каждом выдавали про-
вианта… ученикам в первом (высшем) разряда – по 1,5 пуда на месяц, 
во втором – по 1,4, в третьем по пуду на месяц» (там же). Кроме это-
го Т.С. Бурнашев предложил принимать «Сверх комплекта 100 чело-
век обучать детей служащих… неограниченно на начальное подгото-
вительное обучение» (там же). далее он отмечает «…усилить сколь-
ко можно…обучение российской грамоте… детям не только служа-
щих но и рабочих, дабы можно было помещать способнейших из них 
в Главное здешнее училище…» (там же). Таким образом, ученики по-
ступали в третий разряд в 12 летнем возрасте, в каждом разряде учи-
лись по два года, полный курс заканчивали в 18 лет и выходили на 
службу. изучение иностранных языков позволило приравнять учили-
ще к гимназии. В первой половине XIX века в нерчинском Заводе ра-
ботало полноценное среднее специальное учебное заведение, обуче-
ние в котором значительно увеличило возможности учеников в даль-
нейшей жизни. В числе архивных документов 20–40-х годов XIX века 
преобладают отчеты, рапорты и докладные записки инспекторов нер-
чинского горного училища. документы дают представление о том, как 
учились мыслить и излагать свои соображения  будущие образован-
ные специалисты горного дела – граждане российского государства. 
К наиболее интересным можно отнести лучшие работы, подготовлен-
ные выпускниками во время сдачи экзаменов. для поощрения учени-
ков 13 августа 1831 года в присутствии начальника заводов С.П. Тата-
ринова, инспектора училища Е.П. Чебаевского, горных инженеров и 
родителей прочитали сочинение ученика 5-го класса А. Савинского на 
тему «Всякому должно – защищать свое Отечество». Так остро совре-
менно звучит, написанное почти двести лет назад: «… Малодушные, 
не чувствующие цены независимости, говорят, что защищать свое От-

ечество неразумно с пролитием крови невинных, что также можно 
словами их благоденствовать, как и прежде под скипетром иноземных 
народов, но эти низкие чувства могут возродиться» (ГАЗК, ф. 31, оп. 1, 
оп. 859, л. 870–871). интересны соображения А. Савинского, на тему 
«Прежде чем начать дело, надлежит разумению». В конце своего вы-
ступления молодой человек утверждает: «Если человек размышляет о 
деле им начатом, то окончание его почти сохраняет, то окончание его 
почти всегда соответствует его ожиданию, и он научит сему великому 
правилу в школе общежития: наслаждайтесь тем спокойствием духа, 
которое никогда не имеет легкомысленный человек» (там же). инте-
ресен также текст выступления В. Бранта, написанный на сюжет Свя-
щенной истории, и многие другие примеры. 

В середине XIX века уменьшается  количество предметов и ко-
личество учащихся школ, связано это было с глубоким кризисом се-
ребродобывающей горнозаводской промышленности. добыча серебра 
уступила место развивающейся золотодобывающей промышленно-
сти, в том числе успешно развивалась частная добыча золота. Генерал-
губернатор Восточной Сибири н.н. Муравьев-Амурский делает по-
пытку реформировать и восстановить горнозаводское образование. Он 
предлагал создать в горном училище новые направления – по подго-
товке лекарских учеников и лесничих, в которых остро нуждалось За-
байкалье. Было разработано и утверждено новое Положение по разви-
тию горнозаводского образования (ГАЗК, ф. 93, оп. 1, д. 33, л. 31). но 
в связи с завершением службы в Сибири и новым назначением н.н. 
Муравьева-Амурского начальник нГО и.Е. Разгильдеев своим реше-
нием превращает горнозаводское училище  из среднего в низшее тре-
тьего разряда учебное заведение. В таком положении училище рабо-
тало три года с 1861 по 1864 г. и.Е. Разгильдеев  по своей инициати-
ве разрушает устоявшуюся систему горнозаводского образования. По-
сле инспекторских проверок графом Растопчиным в 1868 и главным  
инспектором учебных заведений Восточной Сибири Р.А. Мааком в 
1870 годах сделан вывод об ухудшении преподавания в училище (там 
же, д. 24, л. 30, лл. 31–31 об.). Попытки начальников нГО и.и. Кокша-
рова и М.П. Герасимова  не дали должных результатов, горнозаводское 
образование окончательно интегрировало в систему образовательных 
учреждений МнП в 1903 году. Так завершилась двухвековая поучи-
тельная история профессионального образования в Забайкалье, кото-
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рая выполнила свою задачу и оставила интересный опыт, до сих пор 
не утративший своего значения.

Т.А. Константинова, 
кандидат исторических наук 
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10 лет со времени
создания военно-патриотического клуба «Патриоты 
Забайкалья» гау «Военно-исторический центр «Дом 

офицеров Забайкальского края»

В сентябре 2013 года на базе дома офицеров Забайкальского края 
создан военно-патриотический клуб «Патриоты Забайкалья», который 
объединил талантливую, энергичную и целеустремлённую молодёжь. 
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Жизнь, насыщенная событиями

27 сентября 2016 года юнармейцы военно-патриотического клу-
ба дома офицеров «Патриоты Забайкалья» одними из первых в Забай-
кальском крае вступили во Всероссийское военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия». Флаг движения «Юнармия» вос-
питанникам клуба вручили народный артист СССР и.д. Кобзон и за-
меститель командующего 29-й общевойсковой армией Восточного во-
енного округа генерал-майор В.Е. Шарагов. 

Одним из основных направлений деятельности клуба было (и 
остаётся сейчас) изучение таких дисциплин, как строевая, физиче-
ская, медицинская, топографическая и огневая подготовки. Юнармей-
цы ведут интересную, насыщенную жизнь:  участвуют в патриотиче-
ских мероприятиях г. Читы и края, их дни наполнены интересными 
встречами, поездками, новыми знакомствами и   мастер-классами.

«Воспитанники клуба проводят беседы, направленные на форми-
рование здорового образа жизни, занимаются поисковой, проектной, 
исследовательской и волонтерской деятельностью, задействованы 
в туристско-краеведческих и военно-спортивных мероприятиях», –  
дополняет командир клуба даниил Медведчиков. «у нас также ра-
ботает школа юных корреспондентов. Ребята осваивают профессии  
журналиста, ведущего, оператора и монтажера. Мы выезжаем и за пре-
делы региона. например, прошлым летом побывали в Москве на Все-
российском тематическом юнармейском форуме «Юнармия – семьЯ» 
и в Санкт-Петербурге. В его пригороде на невском пятачке на Ал-
лее памяти открыли стелу воина-забайкальцам, сражавшимся в годы  
Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте. на этом ме-
роприятии я прочитал перед присутствующими стихотворение Арса-
лана Жамбалона «Обелиск памяти».

Юнармейцы принимают активное участие в проведении государ-
ственных праздников РФ, субботниках, участвуют в церемониях по 
вносу флагов и знамен, возложении гирлянд и венков к мемориаль-
ным объектам. Ежегодно начиная с 2016 года 9 Мая юнармейцы клуба 
участвуют в Параде Победы, проносят по центральной площади горо-
да Читы масштабную копию Знамени Победы размером 200 квадрат-
ных метров.

Союз единомышленников
В доме офицеров Забайкальского края хорошо понимают: моло-

дёжь должна свято верить в своё Отечество, знать свою историю и 
гордиться подвигами отцов и дедов, подрастающее поколение долж-
но осознавать, к чему стоит стремиться. Поэтому воспитанники клу-
ба «Патриоты Забайкалья» участвуют во всех мероприятиях учрежде-
ния, будь то уроки мужества или исторические часы, благотворитель-
ные концерты ансамбля песни и танца дома офицеров или дни воин-
ской славы России. Кстати, выступление с оружием (дефиле) очень 
полюбилось читинцам и гостям города, поэтому юнармейцы стали же-
ланными гостями как на праздниках Читы, так и в воинских частях 
Читинского гарнизона. Кстати, эти ребята – единственные в регионе и 
в дальневосточном федеральном округе юнармейцы, владеющие ма-
стерством исполнения показательных выступлений с оружием на вы-
соком уровне.

Мальчишки и девчонки спешат в клуб ещё и потому, что находят 
здесь своих единомышленников, обретают новых друзей. для юнар-
мейцев в доме офицеров есть расположение, где есть удобные учеб-
ные классы, места для настольных игр и отдыха. наставниками для 
юнармейцев служат выпускники клуба, ветераны и военнослужащие 
Читинского гарнизона, историки и политологи.

не удивительно, что некоторые воспитанники клуба по оконча-
нии школы выбирают профессию, связанную со службой в Вооружён-
ных силах РФ. Многие выпускники клуба обучаются в высших воен-
ных учебных заведениях Министерства обороны РФ в Москве, Санкт-
Петербурге, новосибирске, Тюмени, Благовещенске и других городах, 
проходят срочную службу в роте почётного караула Читинского гарни-
зона. несколько ребят сейчас демонстрируют образцы мужества и ге-
роизма в ходе специальной военной операции.
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«Мы не ставим своей задачей подготовить кадры для Вооружён-
ных сил РФ, но гордимся выпускниками, которые верят в будущее на-
шей страны, увлечены историей и являются истинными патриотами 
своей Родины», – подчёркивает директор дома офицеров Сергей Же-
ребцов.

С большой благодарностью о работе Военно-патриотического 
клуба дома офицеров «Патриоты Забайкалья» отзываются обществен-
ность и представители ветеранских региональных организаций. и это 
не удивительно: можно только позавидовать их отзывчивости, трудо-
любию, выносливости. 

«Ребята откликаются по первому нашему зову и принимают уча-
стие в мероприятиях, которые мы проводим. Это проводы новобран-
цев в армию и принятие воинской присяги, поздравление военнослу-
жащих в госпитале, посещение участников войны на дому, – отмечает 
председатель Комитета солдатских матерей Забайкальского края Ва-
лентина Мордова. – Выражаю слова огромной благодарности директо-
ру дома офицеров Сергею Васильевичу Жеребцову и его заместителю 
Константину Леонидовичу Газинскому за ту работу, которую они ве-
дут по патриотическому воспитанию молодого поколения». 

на дне открытых дверей для детей и подростков в возрасте от  
10 до 18 лет каждый желающий мог принять участие в разборке и 
сборке автомата АК-74, карабина СКС, сдать нормативы по надева-
нию общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Гости мероприятия 
стали участниками акций «Письмо солдату»  и «Письмо с фронта», 
написав сообщение военнослужащим  специальной военной опера-
ции по защите донбасса. Кроме этого, в рамках дня открытых дверей  
желающие могли  сыграть партию в шахматы или шашки с юнармей-
цами, подробно познакомиться с деятельностью и основными направ-
лениями клуба, оставить заявку на вступление в организацию и во 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия».

После этой акции воспитанников в клубе прибавилось, а это зна-
чит, что ряды юных патриотов пополнились. Хочется пожелать ребя-
там и их наставникам успехов в труде, творчестве и общественной де-
ятельности! 

Е.А. Лоскутникова, 
старший преподаватель  

кафедры журналистики и связи с общественностью ЗабГУ
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«Мы не ставим своей задачей подготовить кадры для Вооружён-
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ребцов.

С большой благодарностью о работе Военно-патриотического 
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ность и представители ветеранских региональных организаций. и это 
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Е.А. Лоскутникова, 
старший преподаватель  

кафедры журналистики и связи с общественностью ЗабГУ
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