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Е. Д. ПЕТРЯЕВ И ЕГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ТРУДЫ ПО ЗАБАЙКАЛЬЮ’

Все интересующиеся историей 
дореволюционного Забайкалья зна
ют работм Е. Д. Петряева. Он 
воскресил для нас имена многих 
выдающихся тружеников культуры 
и науки, разыскал, восстановил и 
сделал общим достоянием замеча
тельные страницы культурной ис
тории Забайкалья и труды пионе
ров просвещения, самоотверженно 
работавших для светлого будущего 
в крае политической каторги и 
ссылки.

Евгений Дмитриевич Петряев 
родился 18 февраля 1913 года в 
Березовском Заводе, около Екате
ринбурга (ныне город Березовский, 
Свердловской области), в семье 
почтового служащего и сельской 
учительницы. Детские и юношеские 
годы Е. Д. Петряева прошли на 
Среднем Урале (Меркушино, Ниж
няя Тура, Ис). С 1929 года он жил 
в Свердловске, где учился в средней 
школе, с 1930 начал работать, про
должая одновременно учиться — 
сначала в Уральском университете, 
а затем в медицинском институте, 
который закончил в 1938 году.

Около 20 лет Е. Д. Петряев про
вел в Сибири и Монголии и из них 
15 лет — в Чите и Забайкалье 
(1941 — 1956 гг.). С 1956 года он 
живет в Кирове, где продолжает 
плодотворные исследования по ис
тории культуры Забайкалья.

По своей научной специальнос
ти он опубликовал две книги и бо
лее пятидесяти статей в научных 
журналах и сборниках, а также 
провел редактирование около десят
ка книг и сборников. С 1945 года 
Е. Д. Петряев — кандидат биоло
гических наук, с 1955 — член Со
юза писателей.

Работая в Забайкалье военным 
врачом, Е. Д. Петряев все немногие 
часы свободного от службы вре
мени отдал изучению культурного 
прошлого Сибири. Результаты его 
многолетних неутомимых поисков 
хорошо известны. Многочисленные 
статьи и очерки, написанные на ос
нове обнаруженных, часто до этого 
неизвестных источников, сделали 
Е. Д, Петряева общепризнанным 
знатоком истории культуры Забай
калья. Сколько он нашел драгоцен
ных архивных материалов, спас их 
от забвения, а многие и от уничто
жения!

Е. Д. Петряеву принадлежит так
же заслуга восстановления прерван
ной на многие годы деятельности 
Забайкальского отдела Географи
ческого общества СССР. Сплотив 
местных краеведов (П. Н. Хлопов, 
Б. Д. Замошников и др.), он возро
дил старейшее научное общество 
Забайкалья и был до выезда из 
Читы его председателем и активней
шим деятелем.1 Автор глубоко признателен В. В. Казимирову, любезно предоставившему биобиблиографические материалы о Е. Д. Петряеве.
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Военный врач, ученый-биолог, 
писатель, библиограф, историк — 
Е. Д. Петряев является живым до
казательством того, что краеведени
ем может заниматься каждый, при
нося неоценимую пользу науке и 
выполняя благородную задачу осве
щения лучших страниц истории 
культуры нашей Родины. Вместе с 
тем, работы Е. Д. Петряева, яв
ляясь подлинно научными, пол
ностью опровергают бытующий еще 
взгляд на краеведение, как на лю
бительское занятие одиночек (пре
имущественно школьного возраста), 
составляющих в большинстве своем 
дилетантские описания природы ок
рестностей местожительства, при
митивные монтажи по истории села, 
города, предприятия, бессистемные 
коллекции горных пород, чучел жи
вотных и т. п. Подлинное краеведе
ние есть общественно-научная дея
тельность, и исследователь-краевед 
обязан руководствоваться в своей 
работе законами, присущими твор
ческому труду. Примером таких ис
следований являются историко-кра
еведческие труды Е. Д. Петряева по 
Забайкалью. В них (включая и га
зетные заметки) счастливо соче
таются простота, образность, жи
вость и увлекательность изложения 
с глубоко научной документаль
ностью и аргументацией.’ Поэтому 
его работы наряду с общепознава
тельным интересом имеют и огром
ное научное значение. Нам известно 
более 20 рецензий на книги и 
статьи Е. Д. Петряева, все их авто
ры единодушны в высокой оценке, 
на его работы ссылаются все ис
следователи культурной истории За
байкалья.

В Чите вышли в свет «Исследо
ватели и литераторы старого За
байкалья» (1954)1, «Люди и судь
бы» (1957), «Нерчинск» (1959), 
«Н. В. Кирилов — исследователь 
Забайкалья и Дальнего Востока» 
(1960), в Улан-Удэ — «Кяхтинский 
листок» (1963). Кроме того, 
Е. Д. Петряев опубликовал несколь
ко десятков статей в литературных 1 В 1952 г. в Чите издана книга растения Забайкалья» (140 стр.).

и научных журналах и альманахах 
и краеведческих сборниках, осо
бенно в местных газетах («Забай
кальский рабочий» и др.). В этих 
работах с поразительной скрупулез
ностью собраны по крупицам цен
нейшие материалы и сведения из 
многих архивов и изданий, давно 
ставших библиографической ред
костью.

Перед читателем встают живые 
образы замечательных деятелей 
культуры и науки, вписанные в ис
торический фон дореволюционного 
Забайкалья. Личные судьбы боль
шинства этих героев полны трагиз
ма, но, несмотря на удушающую 
действительность, они настойчиво 
изучают историю и природу края, 
жизнь, быт и творчество его насе
ления, сеют просвещение в народе, 
создавая литературные кружки, 
библиотеки и музеи, борются с 
эпидемиями и произволом местной 
администрации, пишут повести и 
поэмы, издают рукописные и пе
чатные журналы и газеты... Десят
ки, сотни имен, причем в большин
стве ранее неизвестных.

Каждый очерк, каждая статья— 
это драгоценные страницы героичес
кой борьбы лучших представите
лей демократической интеллиген
ции и политических ссыльных с 
царством застоя, невежества и 
кнута, создаваемым и поощряемым 
властями. Перед нами проходят де
кабристы и их забайкальские 
друзья и ученики, мы узнаем о си
бирских связях Чернышевского и 
Герцена, о путях «Колокола» в За
байкалье и о многом-многом доро
гом и интересном. Почти все герои 
книг Е. Д. Петряева — это полити
ческие ссыльные, сельские учителя, 
врачи, агрономы, мелкие чиновники. 
Как правило, они обладали широ
кой эрудицией, поразительным тру
долюбием и большой любовью к 
обездоленной части человечества. 
Именно они своим самоотвержен
ным трудом написали ту культур
ную историю Забайкалья, которуюЕ. Д. Петряева «Лекарственные 
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мы признаем и ценим; с нею ни в 
какое сравнение не могут идти дея
ния официальных представителей 
царизма, душившего всякое про
грессивное начинание.

«Имена этих людей не должны 
быть забыты. Работая вдали от 
культурных центров страны, под
вергаясь преследованиям, часто не 
имея элементарных жизненных усло
вий, эти люди сумели обогатить 
науку новыми фактами, не утратив
шими значения и в наши дни» («Ис
следователи...», 1954). И разве не 
-благородная задача сделать достоя
нием наших современников и бу
дущих поколений эти прекрасные 
страницы истории?

Несмотря на продолжительную 
оторванность от Забайкалья, Е. Д. 
Петряев сохраняет с ним связь 
своими краеведческими исследова
ниями. Он продолжает публиковать 
материалы по Забайкалью, хотя с 
головой ушел «в трудные поиски 
■старовятских и сибирских мате
риалов», его печатают «Уральский 
следопыт», «Дальний Восток», «Си
бирские огни», о его новых наход
ках пишут «Знания—сила» и «Иска
тель». Краевед не ушел на покой.

Большой труд вложил Евгений 
Дмитриевич в свою новую работу 
по Забайкалью, которую мы публи

куем с надеждой на начало нового 
этапа в историко-краеведческом 
изучении Забайкалья — этапа мас
сового участия краеведов-любите
лей и ученых в поисках и исследо
ваниях.

Новая книга Е. Д. Петряева, не
сомненно, будет тепло встречена ис
следователями Забайкалья, несмот
ря на некоторые неизбежные не
достатки (пропуски, отсутствие еди
нообразия в описаниях и т. п.). Та
кие книги, как хранители благо
дарной памяти потомков о замеча
тельных людях, никогда не теряют 
своей ценности.

Отметим здесь лишь одну, очень 
важную, особенность работы. 
Е. Д. Петряев ввел в библиографию 
никем еще не изученные материа
лы местных газет, и это начинание 
заслуживает всяческой поддержки. 
Изучение газетных статей (особен
но по дореволюционному Забай
калью) бесспорно принесет науке 
много новых интересных фактов и 
сведений.

Полезное дело сделал Евгений 
Дмитриевич Петряев. Хочется вы
разить надежду, что он найдет 
многочисленных последователей. 
Только коллективный труд крае
ведов и библиографов сможет 
обеспечить в ближайшие годы вьы 
ход в свет второй части работы.

А. СИЗИКОВ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий указатель — это пер
вый опыт систематизации биобиб
лиографических материалов о 
краеведах и литераторах Забай
калья. Он потребовал почти двад
цатилетних разысканий в сибирских 
и центральных книгохранилищах и 
музеях. Поиски личных архивов, 
длительная переписка с потомками 
местных ветеранов культурной ра
боты были полны надежд и драма
тических неудач. Но все же этими 
путями удалось узнать или уточ
нить многие биографические сведе
ния, найти редкие портреты, рас
крыть немало псевдонимов, выявить 
забытые, но ценные публикации.

Пока указатель имеет еще харак
тер предварительного списка. Неко
торые имена в нем лишь названы, 
другие из-за недостатка сведений 
освещены очень скудно. Возможны 
и существенные пропуски. Кроме то
го, ряд источников в свое время не 
удалось достаточно полно описать, а 
некоторые оказались просто недос
тупными. Поэтому дополнения и по
правки неизбежны и необходимы.

В указателе учтены сведения, 
приведенные в известных библио
графических трудах М. К. Азадов- 
ского, Н. Н. Грибановского, Н. В. 
Здобнова, В. П. Коновалова, 
В. И. Межова, В. А. Обручева. 
М. И. Помуса, В. В. Хижнякова, 
Е. Н. Яковлевой и др., а также во 
всех основных русских энциклопе
диях и биографических словарях. 
Главное внимание было уделено 
забайкальским изданиям, далеко не 

полностью учтенным русской биб
лиографией. Много сил потребовал 
поиск и просмотр местных газет. 
Такая работа представлялась нам 
крайне нужной. Еще Людвиг Берне 
писал, что медь, разносимая газета
ми народу, ценнее золота, заклю
ченного в книгах. Эта мысль особен
но верна для старого Забайкалья. 
Выполняя роль книги и «толстого» 
журнала, газеты здесь служили 
главнейшим материалом для чтения 
и долго были почти единственной 
литературной трибуной забайкаль
цев. Поэтому-то авторы наиболее 
содержательных газетных очерков 
и статей непременно регистрирова
лись. Многие из таких публикаций 
отмечали важные явления в жизни 
края, «время и веяние жизненных 
направлений массы» (Н. С. Лес
ков) .

В указатель включены местные 
авторы краеведческих, литератур

ных, публицистических и экономи
ко-статистических работ. Внесены 
также ученые и писатели — воль
ные и невольные «гости» Забай
калья, опубликовавшие очерки и 
статьи по этнографии, фольклору, 
природным ресурсам и экономике, 
истории и культурной жизни края. 
Библиографические сведения не 
претендуют на исчерпывающую пол
ноту, особенно в разделе «О нем», 
где указаны только основные и более 
доступные источники. Однако све. 
дения о некоторых лицах настолько 
значительны, что могут служить 
почти готовым материалом для 
биографических работ. В других 
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Это была демоверсия книги - Петряев Е.Д. Краеведы и
литераторы Забайкалья

С полной версией книги, Вы можете ознакомиться в нашей библиотеке по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Ангарская, д. 34
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