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 НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

А. И. СИЗИКОВ

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

С первых же дней существования Забайкальский отдел 
(ныне филиал) стал признанным научно-координационным и 
культурно-просветительным центром нашего края. В его ак
тиве создание краеведческого музея и публичной библиотеки, 
проведение ряда экспедиций и научных совещаний, публика
ция результатов исследований членов Общества.

Особенно активно филиал развивает свою деятельность в 
последнее десятилетие. Членский состав с нескольких десят
ков энтузиастов увеличился до пятисот специалистов различ
ных отраслей науки, культуры и хозяйства. Созданы и успеш
но работают Агинский, Балейский, Дарасунский и Кличкин- 
ский отделы, Западно-Забайкальская (Улан-Удэ), Прибай
кальская (Иркутск) и Южно-Якутская (Чульман) комис
сии. В Чите функционирует несколько отраслевых отделений.

Основным направлением научно-организационной дея
тельности филиала является систематическое проведение те
матических совещаний с участием многих десятков специа
листов. Только за последние годы проведено 9 научных кон
ференций по геологии Прибайкалья, 8 Чтений памяти акаде
мика С. С. Смирнова, 6 краеведческих конференций, 4 науч
но-производственных конференции по горному лесоведению и 
лесоводству, 3 научных конференции по медицинской геогра
фии и курортологии, 2 конференции по охране природы и ряд 
других.

Важное значение филиал придает своевременной публика
ции научных работ членов Общества и участников совеща
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ний- Издательская деятельность филиала после длительного 
перерыва была возобновлена 10 лет назад, в 1962 году, выхо
дом в свет XVIII выпуска «Записок» и достигла расцвета позд
нее. Наряду с «Записками» (основанными в 1896 году), фи
лиал издавал и другие тематические сборники и монографии.

В 1965—1971 гг. филиал издавал «Известия», представ
лявшие научный геолого-географический журнал (ежегодный 
том в четырех—шести выпусках), где опубликованы сотни на
учных статей в основном специалистов производственных ор
ганизаций. Их материалы отличаются большой фактической 
насыщенностью и научной аргументацией. То же самое мож
но сказать и о «Вестнике научной информации», в номерах ко
торого нашли место самые последние научные проработки и 
открытия забайкальских ученых-производственников. К сожа
лению, эти издания прекращены.

Основная масса научной информации содержится в «За
писках» и других сборниках, не вошедших в эту серию. Здесь 
стабилизировались «Вопросы геологии Прибайкалья и Забай
калья» (9 выпусков в 14 книгах), «Вопросы региональной гео
логии и металлогении Забайкалья» (8 выпусков), «Вопросы 
медицинской географии и курортологии» (4 выпуска), «Геогра
фические аспекты горного лесоведения и лесоводства» (3 вы
пуска), «География и хозяйство» (2 выпуска), «Охрана при
роды и воспроизводство естественных ресурсов» (2 выпуска), 
«Проблемы краеведения» и другие. Среди изданий филиала 
есть монографические исследования, например, «Леса Цент
рального Забайкалья» («Записки», вып. 26, ч. 2), «География 
снежного покрова востока Забайкалья» («Записки», вып. 33), 
«Брахиоподы и мшанки верхнего палеозоя Забайкалья» 
(«Записки», вып. 28), «Снежные лавины хребта Удокан» 
(«Записки», вып. 60), «Вопросы лавинного морфолитогенеза» 
(«Записки», вып. 63) ц ряд других крупных работ.

Приступили к публикации научных трудов и периферий
ные подразделения филиала. Так, Балейский отдел издал 
сборник «Проблемы Балея», Дарасунский — «Геология и ме
таллогения Дарасунского рудного поля», Агинский — «Ново
сти агинских краеведов».

Филиал в значительной мере способствовал изданию учеб
ного пособия по географии Читинской области для учащихся 
школ, выпустив и обсудив экспериментальные материалы 
И. М. Осокина (1966 г.). Краеведческими изданиями филиала 
постоянно пополняются школьные библиотеки области.
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По материалам, опубликованным в изданиях филиала, 

многие десятки членов Общества успешно защитили канди
датские и докторские диссертации, многие — готовятся к за
щите.

За десятилетие, прошедшее со дня возобновления научно
издательской деятельности, филиалом опубликовано около 
140 отдельных изданий (сборников, журналов, монографий) 
общим объемом более 1000 печатных листов. Филиал по 
объему научных изданий уверенно лидирует среди террито
риальных организаций Географического общества СССР.

В условиях Читы издания филиала приобретают особую 
важность, так как он является единственной организацией, 
систематически публикующей научные труды местной твор
ческой интеллигенции.

С 1968 года филиал проводит самостоятельные научные 
исследования по договорам с хозяйственными и проектными 
организациями. Несколько отчетов по выполненным темам 
передано заказчикам. Некоторые отчеты изданы в виде «Тру
дов Центра научно-прикладных исследований».

К 50-летию образования СССР филиал идет признанным 
научно-координационным центром Забайкалья.
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ИСТОРИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Г. А. НИКОЛАЕВА

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПЕРИОД РЕАКЦИИ

(1907-1910 гг.)

После поражения первой русской революции в России ус
тановилась реакция. Местные партийные организации вынуж
дены были уйти в глубокое подполье. Однако царизму не уда
лось полностью подавить революционное и социал-демократи
ческое движение. Партийные комитеты Читы, Иркутска, Крас
ноярска, Верхнеудинска и других городов продолжали рабо
тать (История Сибири, т. 3, 1968, стр. 331).

Многие комитеты сохранили подпольные типографии, они 
продолжали выпуск прокламаций и воззваний. В обстановке 
произвола и террора необходимо было среди рабочих и тру
дящегося крестьянства вселить уверенность в неизбежности 
нового революционного подъема.

В эти годы Красноярский комитет РСДРП руководил все
ми организациями Сибири (М. Горенский, А. Кудрявцева, 
В. Сафронов. Между двумя революциями. Красноярск, 1960, 
стр. 11).

Социал-демократические организации Восточной Сибири 
были объединенными: в них входили большевики и меньше
вики, между ними шла постоянная борьба по важнейшим 
программным вопросам. Это видно на примере Красноярской, 
Читинской, Тайгинской, Иркутской организаций.

Местные комитеты РСДРП Восточной Сибири в своей дея
тельности использовали легальные и нелегальные методы. В 
частности, трибуну Государственной Думы для революциони
зирования трудящихся масс. Комитеты обратились с неле
гальными изданиями к рабочим и всему трудовому населе
нию, в которых разоблачался новый избирательный закон, 
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Дающий большие права помещикам и капиталистам. Листов
ка Красноярского комитета РСДРП «К гражданам», издан
ная в сентябре 1907 года тиражом 6000 экземпляров, сооб
щала, что «...и в третьей Думе социал-демократы будут ра
зоблачать, как работают дворяне, как куют они крамолу 
против народа, побратавшись с царем...» (ПАКК, ф. 64, оп- 1, 
д. 362, л. 1).

Социал-демократические комитеты Восточной Сибири осу
ществляли руководство профессиональными союзами, спо
собствовали их созданию и укреплению. Почти все профсоюзы 
Енисейской губернии работали под руководством Краснояр
ского комитета РСДРП. Комитет организовал издание не
большого легального журнала «Профессиональный справоч
ник» (М. Горенский, А. Кудрявцева, В. Сафронов. Между дву
мя революциями. Красноярск, 1960, стр. 36). Читинский ко
митет РСДРП сыграл важную роль в восстановлении проф
союзов железнодорожных рабочих на ряде деповских стан
ций Забайкальской железной дороги.

Партийные комитеты оказывали влияние на деятельность 
и других легальных и нелегальных организаций Восточной 
Сибири. В Иркутске социал-демократы успешно вели рево
люционную работу в обществе «Просвещение», польско-литов
ском обществе «Огниво», в народных чтениях на общедоступ
ных курсах и т. д. Весной 1908 года при содействии комитета 
был организован нелегальный союз учащихся г- Иркутска, 
ставивший своей целью «борьбу за свободу России, за трудя
щийся народ, за счастье его» (ГАИО, ф. 600, оп. 1, д. 240, 
л. 191. Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Ир
кутск, 1966, стр. 122). Красноярский комитет создал «воен
ную социал-демократическую организацию», через которую 
проводил революционную работу в армии (ЦГИА СССР, 
ф. 1405, оп. 530, д. 693, л. 89). В 1908 году эта организация 
выпустила и распространила среди солдат ряд листовок, при
зывающих к «единению» солдат с революционным народом 
для борьбы с самодержавием (ПАКК, ф. 64, оп. 13, д. 131, 
л. 20). Читинский и Верхнеудинский комитеты РСДРП вели 
революционную агитацию среди войск местных гарнизонов 
(ГАИО, ф. 600, оп. 1, д. 201, лл. 180, 183).

Социал-демократические организации Восточной Сибири 
поддерживали связи с ЦК РСДРП при помощи политических 
ссыльных, путем переписки с редакциями центральных газет, 
а также приезда представителей ЦК в Восточную Сибирь, они 
получали от Центрального Комитета литературу, газеты, ли
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стовки и другие нелегальные издания. Восточносибирские пар
тийные организации поддерживали постоянную связь между 
собой (ГАИО, ф. 600, оп. 1, д. 240, л. 166; д. 257, л. 46).

Царским властям не удалось ликвидировать социал-демо
кратические организации на территории Восточной Сибири. 
Комитеты РСДРП руководили революционным движением 
трудящихся масс.

Л. Ф. БЕРСЕНЕВ

ПРОКЛАМАЦИИ ЧИТИНСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
В ГОДЫ РЕАКЦИИ (1907—1910 гг.)

Первая русская революция закончилась поражением ре
волюционных сил. Забайкальские организации РСДРП были 
обескровлены, многие рабочие оказались в тюрьмах. Насту
пил новый период революционного движения.

Забайкальские социал-демократы, понесшие большой урон 
от разгрома карателей, вновь собирали свои силы. Особое 
внимание при этом они обращали на рабочий класс, боль
шое значение придавали пропаганде своих взглядов че
рез нелегальные издания.

В 1907 году в глубоком подполье продолжалась деятель
ность Читинского комитета РСДРП. В сентябре 1907 года 
за подписью Комитета была выпущена прокламация по по
воду выборов в Государственную Думу под заголовком «К 
выборам». Она распространялась в Чите 23—24 сентября- В 
прокламации разоблачалась политика царизма и содержался 
призыв к трудящимся продолжать революционную борьбу.

Листовка призывала не выбирать кадетов и черносотен
цев, а голосовать за рабочую партию. «Она у нас в Чите и 
России стала во главе всеобщей забастовки 1905 года...» 
(М. К- Ветошкин. Забайкальские большевики и Читинское 
вооруженное восстание. Чита, 1950, стр. 339—340).

В период столыпинской реакции были попытки других 
партий воздействовать на рабочий класс, подчинить его своим 
интересам. Среди этих партий необходимо отметить социали
стов-революционеров, деятельность которых заметно оживи
лась сразу же после поражения первой русской революции.

Социал-демократы Забайкалья в мрачные годы реакции, 
когда появилось упадничество, неверие в революцию, в силу 
народа, выступают против меньшевистских взглядов и сохра
няют верность старым лозунгам, они требуют свержения цар-
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ского самодержавия, завоевания демократической республи
ки, установления 8-часового рабочего дня, призывают рабочих 
к объединению. Об этом говорит содержание прокламации, вы
пущенной Читинским комитетом РСДРП перед 1 мая 
1908 года.

В конце 1908 года Читинский комитет РСДРП подвергся 
удару, часть его членов была арестована- После этого провала 
перед социал-демократами Забайкалья встала задача вос
становления Читинской организации РСДРП как наиболее 
крупной в области. Работа большевиков по восстановлению 
Читинской организации РСДРП дала плодотворные результа
ты. В Чите была восстановлена подпольная типография.

В январе 1910 года большевикам Читы удалось издать 
прокламации в количестве 1500 экземпляров. Прокламация 
призывала рабочих к объединению и укреплению своей орга
низации. В ней рассказывалось о тяжелом положении рабо
чего класса, о том, что правительство уничтожило не только 
политические организации рабочих, но и профессиональные 
союзы. «На бедного Макара все шишки валятся», — говорит 
народная пословица. Таким Макаром в нашем обществе яв
ляется рабочий класс (ГАНО, ф. 245, оп. 1, д. 1510, л. 2).

В своих воззваниях читинские большевики воспитывали 
трудящихся Забайкалья на героических революционных тра
дициях Читинской республики. 2 марта 1910 года в Чите бы
ла разбросана прокламация «Памяти казненных», посвящен
ная героям первой русской революции. В ней рассказывалось 
о том, как были расстреляны на Титовской сопке 2 марта 
1906 года герои читинского вооруженного восстания И. А. 
Вайнштейн, П. Е- Столяров, А. А. Костюшко-Григорович и 
Э. В. Цупсман. В конце марта 1910 года Читинский комитет 
РСДРП выпустил новую прокламацию, которая была раз
бросана 30 марта во многих районах Читы.

В большинстве прокламаций Читинского комитета РСДРП, 
в частности и в этой, особое внимание уделялось укреплению 
партийной организации, усилению ее роли среди трудящихся. 
Это не удивительно, так как Читинский комитет РСДРП под
вергался частым репрессиям.

Прокламация писала: «Граждане, после всех провалов, 
которые вынесла социал-демократическая рабочая партия, 
слишком трудно было снова создавать организации повсеме
стно, как равно и в Чите. Читинская организация одинаково 
не избежала провалов, происходивших от общей правитель
ственной репрессии и провокаторов. В данный момент мест
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ная организация в своих рядах насчитывает незначительное 
количество работников и, таким образом, работа во всех от
ношениях затрудняется, и если вы, граждане, не окажете ор
ганизации посильную помощь как в духовном, так и в мате
риальном смысле, то работа, которая ведется с громадным 
трудом теперь, станет невозможной без вашей поддержки. 
Как ни трудно, но все же удалось устроить типографию, со
держание которой ложится тяжелым расходом на организа
цию. Отзовитесь же, граждане, на наши запросы. Жертвуй
те, по силе возможности, на общее дело» (ГАЧО, ф. 63, оп. 1, 
д. 225, л. 2).

Читинские социал-демократы обменивались печатными ма
териалами с другими организациями и группами, в частности 
Иркутской, Троицкосавской и Верхнеудинской. Издание про
кламаций в годы реакции показывает, что царским властям 
не удалось сломить читинских большевиков-

Г. А. НИКОЛАЕВА

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПЕРИОД С КОНЦА

1910 ДО НАЧАЛА 1912 года.

Торжество столыпинской реакции оказалось недолговеч
ным. Временное поражение первой русской революции сме
нилось новым революционным подъемом. Уличные демонстра
ции и митинги, собрания и забастовки рабочих в центре оз
начали, что русский народ поднимается на новую борьбу. 
В. И. Ленин писал об этом: «Полоса полного господства чер
носотенной реакции кончилась. Начинается полоса нового 
подъема» (ПСС, т. 20, стр. 74).

Рост революционного движения. в центре внес оживле
ние и на окраины России. В 1910—1911 годах были восстанов
лены и укреплены партийные организации в Красноярске, 
Иркутске, Чите, Нижнеудинске, Зиме и других городах Во
сточной Сибири.

В сентябре 1910 года состоялась партийная конференция 
в г. Троицкосавске с целью создания «Сибирского союза 
РСДРП» и издания общесибирской социал-демократической 
газеты. Но решения конференции не были выполнены из-за 
дезорганизаторской деятельности мёньшевиков (В. Г. Тюкав- 
кин. Революционное движение в Сибири в 1907—1910 гг.
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В сб. «Предпосылки Октябрьской революции в Сибири». Но
восибирск, 1964).

Местные комитеты РСДРП руководили революционной 
борьбой трудящихся масс Восточной Сибири. Они организо
вывали рабочие кружки на промышленных предприятиях, 
распространяли марксистскую литературу, выпускали прокла
мации, проводили митинги, забастовки, вели агитацию среди 
крестьян и в армии, широко использовали в революционных 
целях легальную периодическую печать. Большую помощь ме
стным комитетам РСДРП оказывали большевистские газе
ты «Социал-демократ», «Рабочая газета», «Звезда».

С конца 1910 года заметно усиливается забастовочная 
борьба рабочего класса в Восточной Сибири. Многие заба
стовки проходили под руководством большевиков. В янва
ре 1911 года социал-демократы Читы организовали забастов
ку рабочих сборочного цеха Читинских железнодорожных ма
стерских (А. А. Мухин. Рабочее движение Восточной Сибири 
1910—1911 гг. В сб. «Предпосылки Октябрьской революции 
в Сибири». Новосибирск, 1964, стр. 210). В Иркутске по при
зыву комитета РСДРП состоялась кратковременная заба
стовка железнодорожников (Очерки по истории Иркутской 
организации КПСС, 1966, стр. 139). В Красноярске возникла 
забастовка рабочих кирпичного завода Беккера. Социал-де
мократами специально была выпущена листовка под заглави
ем «К рабочим города Красноярска» (М. Горенский, А. Куд
рявцева, В. Сафронов. Между двумя революциями. Красно
ярск, 1960, стр. 69). Забастовки 1910—1911 гг. выражали глу
бокое недовольство рабочего класса существующим режимом, 
но они были недостаточно организованными и в основном но
сили экономический характер. Осенью 1910 года в связи с 
кончиной Л. Н. Толстого социал-демократы Восточной Сиби
ри провели в ряде мест народные собрания, массовки, митин
ги и демонстрации. По призыву большевиков рабочие края 
широко отметили Первомай 1911 года. Накануне праздника 
была получена из центра нелегальная литература и воззва
ние Ц КРСДРП «Первое мая!». Воззвание призывало тру
дящиеся массы готовиться к новой, решительной борьбе с 
царизмом.

Партийные комитеты РСДРП Восточной Сибири уделяли 
серьезное внимание работе в армии. Революционная агитация 
и пропаганда социал-демократов способствовала политиче
скому воспитанию солдат и сплочению их в борьбе с цар
ским самодержавием.
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Деятельность партийных организаций и групп ‘Восточной 

Сибири нашла отклик среди сельского населения. Классовые 
противоречия в сибирской деревне резко обострились в ре
зультате столыпинской реформы. Усилились порубки и под
жоги крестьянами кабинетского и казенного леса, участились 
крестьянские выступления против сбора оброка и царских по
датей. Крестьяне Хомутовской волости Иркутского уезда вы
ступили в январе 1911 года против уплаты налогов и продажи- 
земельных угодий недоимщиков (История Сибири, т. 3, 1968, 
стр. 354). Большевики стремились направить волнения кре
стьян в общий поток революционной борьбы против цариз
ма, распространяли листовки, вели агитацию в деревнях и 
селах края. В работе многих сельских социал-демократиче
ских кружков Восточной Сибири участвовали крестьяне.

Революционные настроения проникали и охватывали ре
месленников и служащих городов Восточной Сибири. В 1911 
году возникла забастовка приказчиков в магазинах Бадало
ва в г. Красноярске («Звезда», 1910, № 18).

Таким образом, классовая борьба охватывала все новые 
и новые слои трудового народа Восточной Сибири. Социал- 
демократы (большевики) руководили борьбой трудящихся 
масс против самодержавия, уделяя особое внимание рабоче
му классу.

Л. Ф. БЕРСЕНЕВ

ПРОКЛАМАЦИИ ЧИТИНСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ
В ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА

Новый революционный подъем 1910—1912 годов, начав
шийся в России, охватил и Забайкалье. Читинские большеви
ки, как и в годы политической реакции, большое значение 
придают нелегальной печати, выпуску прокламаций. Тради
ционным стал выпуск нелегальных изданий, посвященных Дню 
международной солидарности пролетариата — 1 Мая. Нака
нуне 1 мая 1910 года вся Чита была покрыта первомайски
ми прокламациями.

В прокламации были выдвинуты лозунги: «Восемь часов 
для труда, восемь для сна, восемь свободных!». Проклама
ция призывала рабочий класс и все революционные силы до
биваться созыва Учредительного собрания на основе всеоб
щего, равного, прямого и тайного избирательного права.
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