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Proceedings of Kyakhta Local History Museum named after academi-
cian V. A. Obruchev and Buryat Branch of the Russian Geographical So-
ciety: materials of the International Scientific and Practical Conference «Mi-
khnov's Readings», dedicated to the 150th anniversary of P. S. Mikhno (Kyakh-
ta, September 29, 2017). Vol. XXI. – Ulan-Ude: Publishing house BSC SB 
RAS, 2017. – 136 p. 

December 21, 2017 marks 150 years since the birth of Petr Savich Mikhno 
– the first curator (1889 – 1894) and the first director (1922 – 1937) Kyakhta
Local History Museum after ac. V.A. Obruchev, a member of the 
Troitskosavsko-Kyakhta branch of the Priamursky Department of the Imperial 
Russian Geographical Society, a scholar, a local ethnographer. The collection 
examines the scientific heritage of the Trans-Baikal explorer and tireless local 
lore specialist. 

The book is aimed at a wide range of researchers engaged in the history of 
geographic research, the history of science, local history and museology, as 
well as the natural environment of Transbaikalia and northern Mongolia. 

Articles are published in the author's edition. 

Editorial team: 
E.A. Batotsyrenov, Ph.D. (Geography), L.B. Tsydenova 
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П.С. МИХНО И КЯХТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Л.Б. Цыденова  

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей  
им. ак. В.А. Обручева», г. Кяхта 

kyakhtamuseum2@mail.ru 

У каждого музея есть даты и имена, навечно вписанные в его ис-
торию на века, вперед определившие его судьбу. Для Кяхтинского 
краеведческого музея им. ак. В.А. Обручева такой датой является 
1890 год – год его основания, и одним из имен, которым гордится наш 
музей – имя П.С. Михно, ученого, краеведа и директора с января 1922 
года по декабрь 1937 года. Он являлся одним из учредителей и по-
жизненным членом ТКО ПО ИРГО (рис. 1). 

Архив П.С. Михно, как пишет историк и краевед Н.В. Эйльбарт в 
своей книге «Портреты исследователей Забайкалья», был изъят и 
уничтожен во время ареста, но это не совсем верно, т. к. в фондах 
Кяхтинского краеведческого музея хранится архив П.С. Михно, в ко-
тором представлены рукописи, машинописи, дневники экспедиций, 
фотодокументы. Они позволяют ученым, краеведам музейным работ-
никам использовать архивный материал в своих научных исследова-
ниях.  

Обратимся к краткой биографии: Петр Михно родился 21 декабря 
1867 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье казака. Учил-
ся в церковно-приходской школе, затем в трехклассном городском 
училище. Поступил в Глуховский учительский институт, окончил его 
в 1888 году со специальностью преподавателя естествознания. Пере-
ехал в Троицкосавск, где начал работать учителем четырехклассного 
городского училища, позднее стал инспектором народных училищ в 
Забайкалье, был председателем комиссии по народному образованию 
в Троицкосавской городской думе. 

«Сие благородное начинание» по открытию в Кяхте музея начало 
воплощаться в жизнь в 1890 году, когда состоялось первое общее со-
брание «господ учредителей». В созданном музее стали появляться 
первые экспонаты, а 1 августа 1890 года была заведена инвентарная 
книга, первая запись [Главная инвентарная книга № 1 ОФ ККМ. 1890 
– 1939 гг., с. 1].

mailto:kyakhtamuseum2@mail.ru
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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Одним из первых коллекционеров зарождающегося в Кяхте-
Троицкосавске музея и первым его хранителем стал П.С. Михно. Го-
родской голова, выражая волю «щедрого купечества» Петру Саввичу 
заявил: «Дом под твой музей жертвуем, но денег не проси». И более 
2-х лет он был бесплатным хранителем и единственным научным со-
трудником. П.С. Михно составил первый каталог, по которому в му-
зее числилось 310 экспонатов [Успенский С.А., научный архив ОФ 
ККМ, с. 1]. В 1892 году при материальной помощи кяхтинских куп-
цов снята квартира площадью 40 кв. метров и закуплено музейное 
оборудование – шкафы, столы, витрины. 

Рис. 1. Михно Петр Саввич 

Официальное признание музей получил с открытием Троицкосав-
ско-Кяхтинского Отделения РГО в 1894 г., как его структурное под-
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разделение. Перед возникшими двумя научными учреждениями стоя-
ла одна задача: всестороннее изучение юго-западного Забайкалья. Как 
натуралист, П.С. Михно исследовал юго-западное Забайкалье и се-
верную Монголию. В 1894–1898 годах П.С. Михно во время экспеди-
ций пополнил ботаническую и орнитологическую коллекции музея; 
занимался археологией южного Забайкалья, принимал активное уча-
стие в изучении геологии края и составлении геологической коллек-
ции. Летом 1901 г. состоялась экспедиция на Иринские минеральные 
воды в Монголию (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Обложка отчета П.С. Михно о поездке в Монголию на Иринские 

минеральные воды летом 1901 года 
 

В 1902 году под руководством П.С. Михно предпринята самая 
крупная экспедиция ТКО ПО ИРГО дореволюционного периода на 
озеро Косогол в северо-западную Монголию [Попова Е.Е., Цыбикта-
ров А.Д., 2003, с. 71]. В экспедиции приняли участие: А.А. Лушников, 



7 
 

И.А. Лушников, В.П. Казанцев, И.А. Молчанов, препаратор П.П. Те-
лешев (спутник Н.М. Пржевальского и П.К. Козлова). Были собраны 
интересные коллекции по ботанике, энтомологии, геологии, орнито-
логии. Всего 3896 экземпляров [Михно П.С., 1906, с. 3–24].  

Изыскания кяхтинского краеведа, его труды по изучению природы 
и истории Забайкалья уже тогда, 100 лет назад получили высокую 
оценку в научном мире. В 1903 г. РГО наградило малой серебряной 
медалью П.С. Михно и М.И. Моллесон за естественно-географиче-
ские исследования в южном Забайкалье и прилегающих районах 
Монголии  [Протокол годичного собрания ТКО ПО ИРГО,1903, с. 3].  

На общем собрании отделения 23 марта 1907 г. Правитель дел от-
деления Ю.Д. Талько-Грынцевич выразил благодарность в связи с 
отъездом П.С. Михно в Читу и обратился к нему: «Ваш отъезд, доро-
гой Петр Саввич, является одним из более чувствительных для наше-
го отделения. Однако мы надеемся, что Вы не оставите своих люби-
мых занятий по наблюдению природы и не забудете своего излюб-
ленного детища – музея, идеи развития которого, Вы так преданно 
служили в течение многих лет» [Протокол годичного ОС ТКО ПО 
ИРГО,1909, с. 8–9]. Михно до 1911 года работает в Чите, Акше на 
должности инспектора народных училищ, директора Читинского му-
зея, а также занимается исследованиями окрестностей. Материалы 
экспедиций отправляются в фонды Читинского и Кяхтинского крае-
ведческих музеев. 

В 1912 году П.С. Михно в чине статского советника переводится в 
Троицкосавск. С 1910 года учитель-инспектор Городского училища и 
инспектор народных училищ. В 1919–1920 годах преподаватель Тро-
ицкосавского высшего начального училища, а в 1921 году преподава-
тель естествознания в Троицкосавской школе II ступени и девятилет-
ке. Во время гражданской войны музей практически не работал. Ле-
том 1921 года П. С. Михно возобновил научные экспедиции. Экскур-
сии, поездки, экспедиции, предпринимаемые им, большей частью на 
личные средства, доставляли музею богатые ботанические, зоологи-
ческие, геологические и археологические материалы. П.С. Михно 
объездил огромную территорию Забайкалья и северной Монголии – 
от верховьев реки Иро до северных берегов озера Байкал и от Агин-
ских степей до озера Косогол (рис. 3).  

http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рис. 3. П.С. Михно в экспедиции 

 
В 1921 году члены распорядительного комитета Кяхтинского кра-

еведческого музея во главе с Михно обратились к правительству ДВР 
с просьбой о материальной поддержке музея. 

В апреле 1922 года П. С. Михно оставляет преподавательскую дея-
тельность и занимает должность директора музея. Он успешно обере-
гал и пополнял музейные ценности. 31 января 1922 года Правитель-
ство Дальневосточной Республики (ДВР) приняло постановление о 
передаче музея в ведение Министерства народного просвещения. Му-
зей получил денежное содержание, штат работников и 2-х этажное 
здание бывшего 4-х классного городского училища. Шведский гео-
граф и путешественник Свен Андерс Гедин (1865–1952), совершив-
ший многочисленные экспедиции в Центральную Азию и впервые 
составивший ее атлас, во второй раз останавливается в Кяхте (Троиц-
косавске) всего на один день, 28 ноября 1923 года. Этот визит был им 
подробно описан в книге «От Пекина до Москвы», вышедшей в  
1924 г. в Лейпциге. О Кяхтинском музее периода работы П.С. Михно 
он пишет: «Он расположен в большом побеленном двухэтажном до-
ме. С гордостью господин Михно показывал мне сокровища натура-

http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://o-ili-v.ru/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


9 
 

листа, собранные на протяжении многих лет в большом светлом зале. 
Действительно чудо, как в этом маленьком отдаленном сибирском 
городе могло быть создано такое богатое и роскошное учреждение.  

Содержание длинных экспозиционных витрин свидетельствовало 
о трудолюбии, преданности, любви к природе и профессиональных 
знаниях. Характерной чертой является то, что здесь собраны в основ-
ном экспонаты, представляющие Забайкалье. Высшие животные вы-
ставлены в больших застекленных ящиках, в других же птицы, в то 
время как рептилии, рыбы и насекомые хранятся в высоких, напол-
ненных спиртом, сосудах. В другом зале представлены ботанические 
и биологические коллекции. О предыстории человечества, начиная с 
каменного века, здесь можно узнать по орудиям труда и оружию. Они 
строили великие планы будущего развития музея. Надеюсь, что со 
временем у него появятся достаточные деньги, чтобы сохранить кол-
лекции» [Эйльбарт Н.В., 2011, с. 144].  

После образования Бурят-Монгольской АССР, с 1 октября 1923 
года музей был передан в ведение Бурнаркомпроса. Коллектив музея 
состоял из 5 человек, поэтому в ноябре 1924 года при музее Михно 
создан ученический краеведческий кружок для старшеклассников. 
Под его руководством школьники занимались изучением края. Сов-
местные экскурсии Петра Саввича с кружковцами по окрестностям 
Троицкосавска внесли значительный вклад в историю изучения края. 
Ими собраны самые разные коллекции, которые пополнили фонды 
музея. Среди орнитологического материала, собранного членами 
кружка, орнитологи выявили 20 новых видов птиц, ранее не исследо-
ванных. С 1927 года кружок выпускал рукописный журнал «Следо-
пыт», который позднее стал называться «Кяхтинский краевед» [Ко-
тов, 1930, с. 103–104].  

В 1925 году П.С. Михно и С.А. Успенский избирались делегатами 
на первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд от Бурят-
Монгольского научного общества им. Д. Банзарова. В Иркутске перед 
музеями поставлены задачи оказания помощи государству в изучении 
природных и историко-культурных богатств [Успенский С.А., НА ОФ 
ККМ, машинопись, 1926, с. 2]. 

В 20-е годы в музее побывали участники крупных экспедиций, 
производившие исследования в области геологии (В.И. Крыжанов-
ский – Минералогический музей АН СССР), зоологии (Б.С. Виногра-

http://o-ili-v.ru/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://o-ili-v.ru/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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дов, С.И. Оболенский – Зоологический музей АН СССР), археологии 
(С.А. Теплоухов – Ленинградский государственный университет). 

Научно-исследовательская работа в этот период стала разворачи-
ваться в соответствии с задачами поставленными государством по 
экономическому возрождению страны и повышению культурно-
образовательного уровня населения. Во-первых, работа музея постав-
лена на службу изучения природных ресурсов республики. Во-
вторых, музей должен был выполнять программу культурной рево-
люции и обслуживать население, организуя мероприятия ярко выра-
женного идеологического характера. Сотрудниками музея организо-
ваны экспедиции по Троицкосавскому уезду и соседним районам. 
Например, летом 1927 года состоялась крупная экспедиция по обсле-
дованию Гусиного озера, которая изучала не только природные ре-
сурсы озера, но и собирала материалы для очерка о прошлой и насто-
ящей жизни района, об изменениях в жизни его населения. В ходе 
этих экспедиций собрана геологическая коллекция из 700 образцов 
горных пород и естественнонаучные материалы (семена злаков, ягод, 
кустарников, шкурки зверей и птиц). В ней участвовали: директор 
музея Михно Петр Саввич с женой – Клавдией Дмитриевной, учи-
тельницей природоведения, их сын Николай, ученик 8-го класса девя-
тилетней школы, Успенский Сергей Александрович, правая рука и 
помощник директора, и трое молодых краеведов – Иннокентий Котов, 
Антон Московский, Борис Шпынев, а также женщина-завхоз. Всего 8 
человек [Отчет о деятельности ТКО ПО ИРГО, 1929, фонды музея]. 

Между тем, в 20–30-е годы в музее произошло много позитивного. 
Собрание музея увеличилось с 17 тысяч до 73 тысяч единиц хранения. 
Были восстановлены старые связи и появились новые для определе-
ния и научной обработки огромного потока материалов. Была восста-
новлена издательская деятельность. Под грифом Кяхтинского музея 
вышла монография В.А. Обручева, несколько выпусков «Флоры За-
байкалья», опубликована работа Ю.Д. Талько-Грынцевича.  

Летом 1930 года состоялась крупная экспедиция по изучению Бор-
гойской степи в Джидинском районе, по изучению кормовой емкости 
степи и выяснению количества скота, которое можно прокормить в 
условиях степного хозяйства (рис. 4). 

В эти годы исследованы месторождения угля, огнеупорных глин, 
цеолитов, кварцев, полевых шпатов. На Бургутуйском хребте, недале-
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ко от Кяхты, найден силлиманит, в 60 км от города – шиферный сла-
нец. В этот же период сотрудники музея стали уделять большое вни-
мание сбору историко-культурных материалов, ярко выраженного 
идеологического характера: по истории революционного движения, 
гражданской войны, социалистического строительства.  

 

 
Рис. 4. Участники Боргойской экспедиции 1930 г., снято во дворе музея. 

Стоят (слева на право): Борис Шпынев, Антон Московский, Николай Михно, 
сотрудник Читинского музея Александр Николаевич Добромыслов.  
Сидят (слева направо): Сергей Александрович Успенский, Петр Саввич 
Михно, Клавдия Дмитриевна Михно 

 
Силами музея в 1931 году организовано обследование колхозов 

Троицкосавского аймака и Чикойского кожевенного завода, самого 
крупного по тем временам промышленного предприятия района. С 
1932 года в музее, во исполнение плана по участию музеев в кампа-
нии по поднятию урожайности, начал работать плодово-ягодный уча-
сток для проведения наблюдения за новыми культурами, высланными 
из Ленинграда с целью их акклиматизации. Проводились опыты с по-
севами пшенично-порейного гибрида, сотрудники выращивали ябло-
ки, крыжовник, канадскую вишню, кукурузу, фасоль и окультуривали 
дикорастущие растения Бурятии. 
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В августе 1930 года Бурят-Монгольский институт культуры и ЦИК 
БМАССР, отмечая заслуги П.С. Михно, ходатайствовали перед Цен-
тром о присвоении ему звания Заслуженного деятеля науки. Ходатай-
ство подписали академики: А.П. Карпинский, В.Л. Комаров, А.Н. Са-
мойлович, В.А. Обручев, Б.Я. Владимирцев, С.Ф. Ольденбург, Г.А. 
Надсон; член-корреспондент АН СССР, проф. Н. Кузнецов; профес-
сора: Томского университета Б.К. Шишкин, Ленинградского меди-
цинского института Алекс. Гинсбург, ЛГУ А.П. Герасимов, директор 
Института Геологической картографии Д.В. Наливкин, и. о. директо-
ра Зоологического музея профессор П.Ю. Шмидт, ЛГУ Б.А. Федчен-
ко, вице-председатель ГО, заслуженный деятель науки, профессор 
Г.Е. Грумм-Гржимайло, почетный член ТКО, заведующий музеем 
Главного Ботанического сада И.В. Палибин [Ходатайство, НА ККМ, 
1930, с. 1]. Имена известных ученых свидетельствует об авторитете и 
уважении, которым пользовался П.С. Михно в научном мире. Но хо-
датайство не было удовлетворено. 

В архиве музея сохранились письма многих известных ученых, с 
которыми П.С. Михно сотрудничал, среди них: зав. музеем Главного 
Ботанического сада И. В. Палибин, известный путешественник П.К. 
Козлов, считавший Петра Саввича своим другом и мн. др. В письме 
директора Дарвиновского музея профессора А.Ф. Котса мы читаем: 
«Наши надежды и на этот раз мы полагаем на крупнейшего ученого-
фауниста вашей Республики, которому Дарвинский музей обязан та-
кой исключительной большой помощью, именно на Вас, дорогой 
Петр Саввич, и нам очень хотелось бы услышать от Вас дальнейшие 
десидерата по части чучел и картин [Котс А.Ф., НА ККМ, 1934, с. 1].  

Первое научное учреждение Западного Забайкалья понесло невос-
полнимую утрату, когда были репрессированы П.С. Михно и С.А. Ус-
пенский. В 1931 году П. С. Михно был арестован во второй раз (пер-
вый арест в 1922 году). Против директора музея заведено дело по 58 
статье. Он проходил как организатор эсеровской партии и руководи-
тель восстания в селе Киреть. За недоказанностью дело было прекра-
щено. Со дня основания музей и его организатор попали в список не-
благонадежных. П.С. Михно вспоминал о посещении музея генерал-
губернатором М.П. Хорошхиным, который прибыл в музей с един-
ственной целью – проверить «верно, ли, что в музее изготавливают-
ся... бомбы и нет ли там еще какой другой «крамолы» [Должных В., 

http://o-ili-v.ru/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
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1935]. Обнаружить крамолу не удалось. Уже в советский период два 
обстоятельства, имевшие место в жизни ученого в эти годы, постави-
ли его раз и навсегда под подозрение новой власти. Во время выборов 
в Учредительное собрание ДВР, состоявшихся 9–11 января 1921 года 
и проходивших под контролем большевиков, П.С. Михно выдвинул 
свою кандидатуру от «Союза хлеборобов», а после того, как отказался 
ее снять, не поддавшись угрозам, был арестован Госполитохраной, но 
через пять дней отпущен. В 1925 году П.С. Михно осужден на три 
года лишения свободы условно за то, что, будучи гласным Троицко-
савской городской думы, в 1922 году подписал постановление о вводе 
китайских войск в г. Троицкосавск. При наступлении Красной Армии 
гарнизон белых под командованием генерала Крымова отказался за-
щищать его, и китайские войска были введены Троицкосавской адми-
нистрацией для предотвращения разорения города. [НВ фонды ККМ, 
№ 2332]. Многочисленные поездки по области и широкие научные 
связи также вызывали у новой власти много вопросов. В январе 1931 
года П.С. Михно арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности. Но опять его выпустили. 

В 1934 году П. С. Михно, как директор музея, принял участие в 
первой конференции по изучению производительных сил Бурят-
Монгольской Автономной Республики, проходившей в Ленинграде. 

П.С. Михно по личной инициативе и так же по заданиям ученых-
специалистов из РАН и АН СССР, Главного Ботанического сада в 
Ленинграде, Киевского Акклиматизационного сада Украинской АН, 
университетов в Ленинграде, Москве, Киеве, Томске, Харькове и Ир-
кутске занимался сбором материалов по ботанике, зоологии, геоло-
гии, палеонтологии и археологии в Забайкалье и Северной Монголии. 
Геологические коллекции определяли В.И. Крыжановский, Б.М. Куп-
летский, В.А. Обручев. В определении зоологических коллекций 
Михно принимали участие известные ученые: В.Л. Бианки, М.А. 
Мензбир, Л.С. Берг, П.Ю. Шмидт, Г.Е. Грумм-Гржимайло, А. Гас-
снер, Г.Г. Якобсон, М.Д. Рузский, А.С. Скориков, К.А. Сатунин, Н.Ф. 
Кащенко, С.И. Огнев, В.С. Елпатьевский, А.М. Никольский. В опре-
делении ботанических коллекций участвовали ботаники: И.В. Пали-
бин, В.Ф. Бротерус, А. Цальбрукнер, Б.А. Федченко, П.А. Карстен, 
В.А. Траншель и др. Результаты их работ опубликованы в Трудах 
ТКО ПО ИРГО. Полевые сборы, осуществленные в 20–30-х годах 

http://o-ili-v.ru/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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П.С. Михно составляют основную часть естественно-научной коллек-
ции Кяхтинского краеведческого музея. По материалам П.С. Михно 
было установлено и описано несколько новых видов растений и жи-
вотных. Некоторые виды животных и растений названы его именем. 
Это гриб Xylodon Mikhoi Kastr., мох Haplocladium Mikhnoii (Dill) Brot., 
лишайник Lecanora Mikhnoi A.Zahebs., злак Agropyron Michnoi 
Roshev., тритон Hinobius Mikhnoi Nikol., хорек Putoris eversmanni var. 
Mikhnoi Kachenko, полевка Microtis Mikhnoi Kachenko. 

 

 
Рис. 5. Фотография, сделанная во время Хамар-Дабанской экспедиции 

1936–1937 гг. 
 

В 1936 и 1937 годах П.С. Михно возглавлял комплексную музей-
ную экспедицию на Хамар-Дабан (рис. 5), по завершению, которой он 
вновь арестован. Обвинительный приговор вынесен 28 октября 1938 
года, при этом вместе с ним по списку проходил еще 41 человек. В 
приговоре значилось: «Третьим Отделом УНКВД по Иркутской обла-
сти вскрыта и ликвидирована контрреволюционная, белогвардейская, 
шпионско-диверсионная, вредительская организация, действовавшая 
по прямым директивам японской разведки и руководителей, закор-

http://o-ili-v.ru/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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донных РОВСовских организаций – генералов Сычева, Шильникова, 
Бакшеева. Указанная организация своей конечной целью ставила 
свержение советской власти путем вооруженного восстания». На ос-
новании изложенного П.С. Михно был обвинен. Расстрелян 4 нояб-
ря 1938 года во внутренней тюрьме УНКВД г. Иркутска как японский 
шпион [Константинов М.В., 2012, с. 86–88].  

В 1957 году трибунал Забайкальского военного округа принял ре-
шение о реабилитации П. С. Михно и его соратника С.А. Успенского 
«за отсутствием состава преступления» (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Слева направо: Михно Н.П. (сын Петра Саввича), Успенский Сер-

гей Александрович и Петр Саввич Михно 
 
В научной библиотеке Кяхтинского музея хранятся 8 выпусков 

«Флоры Забайкалья», издававшиеся с 1929 по 1980 годы и представ-
ляющие огромный интерес для ученых. Основой гербарного материа-
ла, стали сборы П.С. Михно. Редакторы этих выпусков известные 
ученые: профессора Б.А. Федченко и И.В. Палибин, чл.-кор. АН 
СССР Б.К. Шишкин, доктор биологических наук В.И. Грубов. 

В настоящее время один из старейших музеев Сибири Кяхтинский 
краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева, располагает не только 
богатейшими фондовыми коллекциями, но и большим творческим 
потенциалом. В музее ведется активная работа по созданию проектов, 

http://o-ili-v.ru/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://o-ili-v.ru/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://o-ili-v.ru/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://o-ili-v.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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направленных на развитие фондовой, экспозиционной и экскурсион-
но-массовой работы. В 2004 году эмблемой Кяхтинского краеведче-
ского музея стал «Чикойский всадник», олицетворяющий собой не-
зримую связь музея с Петром Саввичем Михно. В 2014 году Кяхтин-
ский музей совместно с Бурятским отделением РГО провел научно-
практическую конференцию «Восточные ворота России», посвящен-
ную 120-летию со дня основания ТКО ПО ИРГО. В 2015 году музей 
отметил 125-летие. В рамках праздничных мероприятий прошла 
Международная научно-практическая конференция «На границе 
народов, культур и миров». В ней приняли участие ученые из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Монголии, Японии, Китая, Норвегии, Иркут-
ска, Читы, Улан-Удэ. Издан 20-й том трудов музея и Бурятского отде-
ления РГО – сборник докладов международной научно-практической 
конференции. Настоящий сборник 2017 г. в продолжение традиции 
назван 21 томом Трудов музея и Бурятского отделения РГО. 
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ТАРСКИЕ КУПЦЫ ЩЕРБАКОВЫ. ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ 

С.А. Алферов  
Редакция газеты «Тарское Прииртышье», г. Тара 

 
Перенос Московско-Сибирского тракта к югу от Тары стал в нача-

ле XIX в. причиной снижения экономической активности среди мест-
ного населения. Многие молодые предприниматели находили приме-
нение своим силам и талантам в других сибирских городах или пере-
селялись ближе к Российско-Китайской границе, в частности в Кяхту, 
где большие перспективы сулила чаеторговля. Таким образом, посте-
пенно на смену одним купеческим династиям приходят другие пред-
приимчивые семьи. Одна из них – Щербаковы.  

Основателем династии, носившей эту фамилию, стал Иван Ефи-
мович Щербаков (?.09.1804–2.03.1879), выходец из государственных 
крестьян села Чередовского Бутаковской волости Тарского уезда (рис. 
1). Вероятно, в Тару он перебрался в 1833 г., так как с этого времени 
упоминается в списках прихожан Градотарского Никольского собора 
вместе со своей супругой Надеждой Алексеевной, дочерью крестья-
нина Алексея Самсонова [ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 234].  

Несколько лет (1839–1842) И.Е. Щербаков был главным кредито-
ром-управляющим Екатерининского винокуренного завода. Владел 
кожевенным, салотопенным, свечным заводами. На первом из них 30 
рабочих выделывали 8 тыс. кож на 24 тыс. руб., на втором – произво-
дилось 3 тыс. пудов топленого сала на 7,5 тыс. руб., на третьем – 1,5 
тыс. пудов свечей на 4,5 тыс. руб. Во второй половине 1860-х гг. он 
построил свой винокуренный завод в Таре, производивший различ-
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ные наливки: малиновые, смородиновые, ежевичные, рябиновые, 
черничные. Торговал на Ирбитской ярмарке, в Ишиме и в Западном 
Китае, в Чугучаке [5].  

 

 
Рис. 1. Иван Ефимович Щербаков 

 
Как следует из прошения Ивана Ефимовича о присвоении ему зва-

ния потомственного почетного гражданина, поданного в Департамент 
герольдии Правительствующего Сената 25 апреля 1855 г., из кре-
стьянского сословия он был причислен Тобольской казенной палатой 
в тарские купцы 3-й гильдии в начале 1835 г. В 1842-м перешел во 2-
ю гильдию, а с 1848-го, на протяжении 7 лет, являлся первогильдей-
цем [РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 5700. Л. 1–2]. 

Иван Ефимович был женат дважды. С Надеждой Алексеевной у 
них долгое время не было детей. Рождение сына Алексея стало при-
чиной смерти супруги 25 февраля 1840 г. [ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. 
Д. 238. Л. 187]. 

Алексей Иванович Щербаков (5.02.1840–4.01.1912) – купец 1-й 
гильдии, коллежский советник, потомственный почетный гражданин.  

Алексей обучался в Санкт-Петербургском университете, правда, 
окончить это учебное заведение ему не удалось: он был исключен за 
участие в студенческих волнениях и выслан под надзор полиции в 
Тару. Но и дома он не изменил свои либеральные взгляды и отноше-
ние к существовавшим порядкам, критиковал местные власти, рас-
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пространял бесцензурный журнал «Колокол». Дело дошло до откры-
того конфликта и ареста, и, чтобы его уладить, отцу потребовалось 
немало усилий. Позднее молодой человек все внимание сосредоточил 
на предпринимательской деятельности и добился немалых успехов.  

От отца в наследство получил винокуренный, салотопенный, свеч-
ной, кожевенный заводы и расширил их. Построил спиртоводочный 
завод, рядом с ним на берегу Иртыша лесопилку и причал, имел паро-
ход «Тарянин» с баржами. Наладил также кирпичное производство на 
месте стекольного завода Е.И. Малахова, торговал хлебом в Таре и в 
Семипалатинской области. Открыл писчебумажную фабрику в с. За-
водо-Успенском Тюменского округа [1, c. 150].  

В отличие от многих сибирских купцов, в том числе и отца, стре-
мившихся наладить торговлю с Востоком, в первую очередь с Кита-
ем, Алексей Иванович был убежденным сторонником необходимости 
прямых экономических связей Сибири с Западной Европой и вместе с 
другими сибирскими предпринимателями активно добивался откры-
тия северного морского пути для выхода на европейские рынки. 

Дети А.И. Щербакова и его супруги Татьяны Евгеньевны (1847–
1918): Виктор, Надежда, Татьяна, Ольга, Анна [5]. 

Виктор Алексеевич Щербаков (1871–?) – купец, агент страхового 
общества «Саламандра» (1907). По заданию отца при устройстве 
Успенской писчебумажной фабрики ездил в Бельгию, Англию и Гер-
манию изучать писчебумажное дело [5]. 

Второй супругой 47-летнего Ивана Ефимовича стала 17-летняя 
Наталья (29.08.1834–9.11.1893), дочь кяхтинского и тарского купца 
Федора Ивановича Пяткова (1790–1849), представителя одной из 
наиболее заметных купеческих династий Тары. Его сыновья, братья 
Натальи, Михаил и Андрей станут впоследствии наиболее успешны-
ми предпринимателями, занимавшимися, в том числе поставками чая 
из Китая и его реализацией в Тарском уезде и других сибирских горо-
дах. Этот неравный брак, заключенный 13 апреля 1852 года, для обе-
их семей был выгоден: и та, и другая расширяли свои деловые кон-
такты.  

У Ивана Ефимовича и Натальи Федоровны родилось два сына: 18 
марта 1853 года – Федор, а 5 февраля 1855-го – Евгений, который 
прожил всего 4 месяца.  
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Федор Иванович Щербаков (1853–1810) – купец 1-й гильдии, кол-
лежский секретарь, потомственный почетный гражданин (рис. 2). Ес-
ли рассматривать материнскую родословную линию, он был «наполо-
вину Пятков» и купец уже в четвертом поколении, таким образом, 
унаследовал деловые качества обеих семей. Кроме того, благодаря 
отцу, стремившемуся дать детям хорошее образование, Федор в 1871 
году окончил Омскую военную гимназию, получив свидетельство за 7 
классов, затем обучался в Санкт-Петербургском техническом инсти-
туте [4, c. 310].  

 

 
Рис. 2. Федор Иванович Щербаков 

 
Получив первоначальный капитал из семьи, он увеличил его бла-

годаря торговле, в частности китайскими товарами, преимущественно 
чаем. На Ирбитской ярмарке имел постоянное место в гостином дво-
ре, где вел торговлю в компании с Я.А. Немчиновым. В 1890 г. по 
оборотам привезенных в основном из Кяхты и проданных в Ирбите 
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товаров он входил в четверку крупнейших чаеторговцев, уступая 
лишь наследникам А.С. Губкина (Москва), И.П. Колокольникову 
(Тюмень), А.В. Швецову (Кяхта) [2, c. 203]. 

В дальнейшем Ф.И. Щербаков специализировался на виноторгов-
ле. Построил в с. Усть-Тарском Тарского округа Николаевский вино-
куренный завод, затем приобрел Екатерининский винокуренный за-
вод, мельницу и значительную часть имущества медеплавильного 
завода Поповых в Тарском уезде [5]. 

Федор Иванович был женат на дочери тюменского купца П.И. По-
даруева Надежде Прокопьевне. В их семье было трое детей: Иван, 
Николай и Татьяна. Никто из них не пожелал стать предпринимате-
лем: благосостояние семьи позволяло получить достойное образова-
ние и выбрать иной жизненный путь, у внуков же по причине слу-
чившейся в стране Октябрьской революции возможности пойти по 
стопам деда уже не было. 

Иван Федорович Щербаков (1882–?) после окончания сельскохо-
зяйственной академии им. Тимирязева в Москве работал уездным аг-
рономом в Таре. Избирался гласным городской думы, был председа-
телем уездного Комитета спокойствия и общественной безопасности 
(1917), кандидат от Тары в Учредительное собрание. 

Супругой Ивана Федоровича стала дочь московского купца 
Н.И. Алексеева Александра Николаевна. Их дети – Надежда (р. 1909), 
Николай (р. 1912), Ольга (р. 1916) и умершие до года Федор и Вале-
рия. После революции семья вынуждена была покинуть Тару, но от-
правилась не на восток, в Китай или другие страны этого региона, как 
это сделало большинство вынужденных эмигрантов, спасавшихся от 
преследований большевиков, а в Москву, на родину Александры Ни-
колаевны. Возможно, именно приезд в столицу и семейная легенда об 
участии в партизанском отряде на стороне «красных» уберегли агро-
нома и его родных от репрессий. В настоящее время в Москве прожи-
вают потомки этой ветви Щербаковых, в частности сына, Николая 
Ивановича, оставившего письменные воспоминания о том периоде 
жизни семьи [3, c. 36]. 

Николай Федорович Щербаков (1881–?) был женат на Вере Сер-
геевне Кашириной, двоюродной сестре А.Н. Алексеевой, супруги 
брата, также проживал в Москве. По окончании сельхозакадемии ра-
ботал инженером-мелиоратором. По воспоминаниям Н.И. Щербакова, 
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«в 1937 г. он был арестован, осужден по делу промпартии и сослан в 
Карелию, в местечко Медвежья гора, участвовал в строительстве Бе-
ломорско-Балтийского канала. Через несколько лет был реабилитиро-
ван. Умер он вскоре после Великой Отечественной войны» [3, c. 39]. 

Щербаковы активно участвовали в общественной жизни города. 
Так, Иван Ефимович был городовым судьей (1860), избирался глас-
ным городской думы, городским головой (1854, 1872–1876), являлся 
почетным смотрителем уездного училища, членом совета женской 
школы, членом попечительного отделения о тюрьмах, членом-
корреспондентом губернского статистического комитета [5]. Его су-
пруга, Наталья Федоровна, была утверждена попечительницей от-
крывшегося в 1860 г. в Таре женского училища [РГИА. Ф. 733. Оп. 
11. Д. 536]. 

Федор Иванович также был гласным городской думы, городским 
головой в 1881–1885 и 1892–1895 гг., в 1879–1881 гг. товарищем ди-
ректора, а в 1889–1892 гг. директором Тарского общественного банка, 
директором Тарского попечительского о тюрьмах отделения, почет-
ным мировым судьей [4, c. 310]. Заботясь о благоустройстве родного 
города, расширил городской сад, который так и назывался «Щерба-
ковский». Стоит отметить, что Щербаковы и Пятковы содержали при 
своих домах садовников, что в сибирских городах было редкостью.  

Не забывали купцы и о благотворительности. В середине 
1850-х гг. Иван Ефимович подарил родному городу два дома со служ-
бами для размещения в них больницы и богадельни [РГИА. Ф. 1265. 
Оп. 5. Д. 1. Л. 1–5]. В 1859 г. передал двухэтажный на каменном фун-
даменте дом уездному училищу. Чуть ранее, в 1854 г., он пожертво-
вал 1000 руб. в пользу инвалидов Крымской войны, за что получил 
«высочайшую благодарность» генерал-губернатора Западной Сибири 
Г.Х. Гасфорда, а через два года за «неслужебные отличия» ему вру-
чили золотую медаль «За усердие» на Владимирской ленте [1, c. 150].  

В 1883 г. Федор Иванович, как и его дяди, братья Андрей и Миха-
ил Пятковы, был одним из учредителей городской общественной 
библиотеки, созданной на пожертвования купцов [1, c. 76]. В 1884 г. 
на его средства были реставрированы иконостасы в придельных хра-
мах Никольского собора г. Тары [Архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Оп. 1. 
Д. 6866. Л. 10об.]. По некоторым сведениям, Щербаковы имели от-
ношение и к строительству церкви в Екатерининском винокуренном 
заводе [5].  
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Многогранная предпринимательская деятельность семьи Щерба-
ковых оставила заметный след не только в их родном городе, но и 
выходила далеко за пределы Тарского уезда, распространяясь практи-
чески от Урала до Кяхты и городов Западного Китая. Отдельные про-
екты, как, например, открытие писчебумажной фабрики Алексеем 
Ивановичем, довольно подробно описаны тарским историком 
А.А. Жировым, к сожалению, рано ушедшим из жизни. В то же время 
история купеческой династии Щербаковых, ее торговая и промыш-
ленная деятельность, судьбы потомков продолжают оставаться мало-
изученными.  
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Знаменитый купеческий род Боткиных берет свое начало из города 
Торопца Псковской губернии. Предки П.К. Боткина были торговцами 
[Николаев, 1888, с. 20, 21, 28, 29, 32, 33, 41]. О торопецких торговцах 
в середине XIX века говорили: «На торговле и промышленности то-
ропчан вполне отразился их характер: торопчане всегда отличались 
мужеством, предприимчивостью, лукавством и особенною страстью к 
обманам. Древний торопчанин – никому бывало не уступит, как и 
встарь, так и теперь он ни перед чем не остановится, – чтобы только 
обмануть друга и недруга. Недаром сложились в народе прозвища 
торопчанам: чертовы наставные головы, фараовитяне и т. п.» [Семев-
ский, 1864, с. 19]. Торопчане торговали даже с китайцами и в Кяхте 
имели своих приказчиков. [Семевский, 1864, с. 29]. С 1770-х гг. тор-
говля в Торопце начала угасать, а после пожара 1792 г. третья часть 
купцов и мещан торопецких выехали из города, и навсегда посели-
лись в Петербурге, в Москве, в городах Псковской губернии, в Бело-
руссии и в других местах [Семевский, 1864, с. 30–32].  

Отец Петра Конон Афанасьевич Боткин (1731–1788) был трижды 
женат, имел много детей, трое из которых впоследствии стали мос-
ковскими купцами – Дмитрий, Петр и Гаврила. Мать – Евдокия 
Дмитриевна умерла, когда Петру было два года. Крещен Петр был в 
Ильинской церкви в городе Торопце; его восприемниками были сын 
священника Ильинской церкви Николай Иванович Иванов и старшая 
сестра Анна Кононовна Боткина [ГАПО. Ф.39. Оп. 20. Д. 181. Л. 86 
об; Оп. 21. Д. 39. Л. 3]. 

Первым из Боткиных в 1793 г. в Москву переехал старший брат 
Петра – Дмитрий Кононович Боткин [РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 5849. 
Л. 2]. В книге московского купечества за 1801 г. он упоминается как 
купец 2-й гильдии, с 1797 г. находившийся в гильдии старостиным 
помощником, проживал у Троицы в Лужниках в доме купца Прото-
попова, торг имеет в суровском ряду» [Материалы, 1887, т. 4, с. 6]. 
Итак, когда семья Боткиных переехала в Москву, она торговала тек-
стильной продукцией; однако Петр Кононович Боткин решил занять-
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ся чайным делом. Для уменьшения цены на товар он завел собствен-
ную закупочную контору в Кяхте и обменивал у китайцев чай на тек-
стиль. Петр Кононович не получил почти никакого образования, зато 
обладал замечательным природным умом, знанием жизни и предпри-
нимательской хваткой. Он управлял фирмой более пятидесяти лет. За 
это время чаеторговое дело Боткиных стало одним из крупнейших в 
России. Отделения фирмы были городах Российской Империи, в 
Лондоне, Шанхае, Ханькоу.  

В.П. Боткин так описывал отца в письме к младшему брату Миха-
илу «…грубый, суровый отец… Но, несмотря на суровость отец при 
всем своем невежестве был очень неглуп и в сущности добр» [ИРЛИ 
РАН. Ф. 365. Оп. 1. № 9. Л. 38]. В.В. Стасов, приятельствовавший с 
братьями Боткиными, так писал о П.К. Боткине: «Он был человек без 
образования, но с большим умом, а главное, с удивительно хорошими 
стремлениями и с величайшим уважением к людям образованным. Он 
не любил видеть сыновей своих, еще и детьми, играющих и забавля-
ющихся; он постоянно говорил им: «Ты читай, учись» [Стасов, 1893, 
с. 590]. 

В официальных документах имя П.К. Боткина периодически упо-
миналось: до 1810 года он был купцом 3-ей гильдии, с 1810 г. – 2-й 
гильдии московского купечества [РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 5850а. 
Л. 2]. В 6-й ревизии города Москвы 1811 г. значится купец Петр Ко-
нонович сын Боткин (35 лет), прибыл в купечество 1801 г. ноября 9 
дня. Псковской губернии города Торопца из купцов; жительство име-
ет Яузской части в приходе Николая Чудотворца, часть на Болвановке 
в доме московского купца Василия Андреева Антонова. У него жена 
Александра Антонова, 22 года» [Материалы, 1887, т. 5, с. 109]. В 
1814 г. имя П.К. Боткина фигурирует в деле о причислении его млад-
шего брата Гаврилы в московское купечество, где П.К. выступает од-
ним из двух поручителей, причем в документе указывалось, что он 
«жительствует в Якиманской части в доме купца Владимирова, торг 
имеет в суровском ряду». [ЦГА г. Москвы. Ф. 2. Оп. 1. № 167. Л. 2 
об]. В 7-й ревизии 1815 г. также упомянут купец 2 гильдии Петр Ко-
нонович Боткин, 39 лет, с сыновьями Василием (3 года и 11 месяцев), 
Николаем (2 года и 10 месяцев), Иваном (4 месяца), с женой Алексан-
дрой Антоновной, 26 лет, жительство имеет Якиманская часть в при-
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ходе Козьмы и Дамиана в доме московского купца Петра Григорьева 
Владимирова, торг в суровском ряду [Материалы, 1887, т. 6, с. 194].  

С 1828 г. П.К. Боткин состоял в 1-й гильдии Московского купече-
ства [ОПИ ГИМ. Ф. 122. № 1. Л.2]. С 1807 г. торговать через Кяхту 
разрешалось лишь купцам 1-й гильдии, и только с 1828 г. имя П.К. 
встречается в списках купцов, выменивающих там чай. Что касается 
более раннего периода, то интересы Боткина представляли другие 
лица. В 1828 г. в реестре российских купцов значатся Боткины Дмит-
рий [Кононович], Петр [Кононович] и Николай [Дмитриевич], торго-
вавшие в Кяхте [Государственная, 1829, с. 80], т. е. два брата и сын 
одного из них, а с 1831 г. – только Петр и Николай [Государственная, 
1832, с. 66], т. е., дядя и племянник, поскольку Д.К. умер. С 1844 г. 
Петр торгует один [Государственная, 1845, с. 163], без племянника. 
На то, что вначале Боткины вели дело совместно, указывает общее 
прошение Дмитрия и Петра Кононовичей на возмещение ущерба во 
время пожара в Москве в 1812 г. за чай и китайские материи в разме-
ре 402 600 рублей [Москва, 1911, с. 104]. 

В следующих ревизиях, 8-й ревизии 1833 г. и в 9-й ревизии 1850 г. 
[Материалы, 1887, т. 7, с. 257; т. 8, с. 308] Петр Кононович Боткин 
значится как Потомственный почетный гражданин. Звание было по-
лучено им 6 апреля 1833 г. [ОПИ ГИМ. Ф. 122. № 1. Л. 2], практиче-
ски сразу после появления этого сословия. 

В 1836 г. П.К. Боткин ратовал вместе с другими купцами о строи-
тельстве дороги вокруг озера Байкал, при этом купцы принимали на 
себя издержки по устройству дороги. Среди тех, кто готов был вкла-
дывать деньги значится и Николай Дмитриевич Боткин [Коммерче-
ская газета 6 августа 1836 года, с. 1–2], племянник П.К. 

Петр Кононович занимал общественные должности, в частности 
входил в общество любителей коммерческих знаний в качестве дей-
ствительного члена [Месяцлов, 1821, с. 1006; 1822, с. 804; 1823, 
с. 837; 1833, с. 791]. С 1831 г. был заседателем в московской палате 
уголовного суда в 1-м департаменте по выбору Московского Купече-
ского общества [РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 5850а. Л. 2]. До 1837 г. 
П.К. был директором от купечества в Московском Государственном 
Коммерческом банке [ОПИ ГИМ. Ф. 122. № 1. Л. 4]. 

Семья Боткиных всегда отличалась религиозностью, много покро-
вительствовала церкви и занималась благотворительностью. О 
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П.К. Боткине известно как о старосте Косьмодимианской церкви на 
Покровке в 1842–1853 гг. [Никольский, 1888, с. 176], находящейся 
недалеко от купленного в 1832 г. Боткинского дома в Петроверигском 
переулке, и это несмотря на тот факт, что в самом переулке находи-
лась церковь Вериг Святого Петра. Когда встал вопрос в 1838 г. о ре-
ставрации Петроверигской церкви, среди прочих прихожан этой 
местности П.К. Боткин был резко против, а потом семья Боткиных 
арендовала площади, где ранее находилась Петроверигская церковь и 
дом причта и устроила там сад [Никольский, 1888, с. 34]. А церковь 
Косьмы и Дамиана стала со временем для этой ветви Боткиных се-
мейной, там крестили, венчали, отпевали ее представителей, впослед-
ствии сын П.К. Петр Петрович Боткин также стал старостой этой 
церкви. 

Умер Петр Кононович Боткин в 1853 г. По своему завещанию он 
все имущество отписал двум сыновьям от первого брака и двум сыно-
вьям от второго брака (Василию, Николаю, Петру и Дмитрию), сыно-
вьям Ивану, Павлу и Сергею по 20 000 рублей с процентами, несо-
вершеннолетним сыновьям Владимиру и Михаилу, которые должны 
были находиться на воспитании у Василия, Николая, Петра и Дмит-
рия, после совершеннолетия – по 20 000 руб. без процентов, дочери 
Марии 35 000 рублей, более мелкие суммы замужним дочерям [ОПИ 
ГИМ. Ф. 122. № 1. Л. 12–12 об]. 

П.К. Боткин был отпет в церкви Косьмы и Дамиана и похоронен на 
кладбище Покровского монастыря [ОПИ ГИМ. Ф. 122. № 1. Л. 18], 
где уже к этому времени была захоронена его вторая жена Анна Ива-
новна. 

Умирая, П.К. Боткин оставил чаеторговую фирму в прочном по-
ложении. После его смерти некоторое время, в 1854–1856 гг., фирма 
называлась «Боткин Василий с братьями» по имени старшего сына, а 
с 1857 г. «Петра Боткина сыновья» [Государственная, 1856, таб. 42; 
1857, таб. 42; 1858, таб. 43]. 
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После многих лет забвения в последнее десятилетие вышло не-
сколько публикаций, посвященных монголоведу-географу Андрею 
Дмитриевичу Симукову (1902–1942?) [Ломакина, 2008; Симуков 
2007–2008; Цолмон, 2011, 28; Шар Дамдинсуэн]. Однако мало что 
известно о связях неутомимого исследователя Монголии с Кяхтин-
ским краеведческим музеем  

В архивах Кяхтинского краеведческого музея им. акад. В.А. Обру-
чева хранится письмо Симукова А.Д. адресованное директору Кях-
тинского музея Петру Саввичу Михно [Письмо]. Корреспонденция не 
датирована, но по ее содержанию, можно предположить, что написана 
она зимой или весной 1927 года. Вот что пишет Симуков: «Думаю, 
что Вы меня помните, т. к. у Вас прекрасная память на лица. Помни-
те, Вы устраивали меня на ночевку в помещение музея более года 
назад, когда я, проездом в Москву, прожил два дня в Троицкосавске? 
Мне очень хочется держать с Вами постоянную связь, т. к. дело у нас 
сейчас общее». 

Автор письма поясняет, почему дело общее: «Из всей экспедиции 
Петра Кузьмича (Козлова – Э.Б.) я один остался в Монголии, желая 
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сразу же приложить свои навыки к живому делу и полагая, по некото-
рым своим взглядам, академическое образование для себя излишним1. 

Вследствие отъезда В.И. Лисовского2, уехавшего надолго, м.б. 
навсегда, в СССР, Жамцарано пригласил меня на его место, т.к. более 
подходящего человека не нашлось. И вот, с 1-го января сего года 
(1927 – Э.Б.), один из Козловских «мальчиков», на должности заведы-
вающего Монгольским Национальным Музеем. Конечно, не с моими 
дилетантскими знаниями нужно человеку занимать эту ответствен-
ную должность, но … на безрыбье и рак рыба, и специальные знания 
приходится заменять рвением и любовью к делу». 

Новоиспеченный руководитель музея описывал условия, в кото-
рых он начал работать: «Музей наш, вернее его начатки, в стадии, 
предшествующей открытию. Помещается он в бывшем Богдойском 
дворце, на Толе. Здание, единственно в Урге подходящее к роли му-
зея, но в сущности очень неважное. Мы смотрим на него, как на вре-
менное. Отделы следующие: естественно-исторический (геология, 
палеонтология, ботаника и почвы, зоология) и культурно-историче-
ский (археология, быт, искусство). 

Есть вещи весьма любопытные, но и весьма многое, даже самое 
элементарное, отсутствует. По зоологии, например, есть экзотика (чу-
чела Богдо), а Монголия, совершено не представлена. Очень интерес-
ны экспонаты Эндрюса3 (по палеонтологии), кое-что по геологии, 
собственно-монгольское, и остатки феодальной роскоши – кровати 
Богдо. О гербарии говорить не приходится, т.е. его собирали годами 
такие компетентные лица, как В.И. Лисовский и А.Г. Гнадберг4 [Ба-
тоцыренов, 2015]. Эта область представлена очень хорошо. В смысле 

1 Симуков А.Д. имел только два курса технического вуза. 
2 Лисовский Всеволод Игнатьевич (1888–1958) – инженер-мелиоратор. В 

Монголии работал картографом и ботаником-почвоведом. С 1922 по 1927 гг. 
– научный сотрудник Монгольского ученого комитета.

3 Эндрюс Р. Ч. (1884–1960) – натуралист, зоолог, палеонтолог; сотрудник 
и директор (1935–1942) Американскою музея естественной истории; руково-
дитель палеонтологических экспедиций в Монголию и Китай (1917–1930). 

4 Гнадберг Арнольд Густавович, был лесничим в Монголии, помогал бо-
танику Н.В. Павлову. Совместно с Лисовским В.И. сделал доклад «О лесах в 
МНР» на заседании ТКОРГО 20 марта 1925 г. Доклад хранится в архиве Кях-
тинского краеведческого музея.  
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же зоологии мне предстоит быть пионером. Помаленьку начинаю ра-
ботать и в этой области. Летом, наверное, буду работать в поле, но где 
– это еще окончательно не выяснено. Всему мешает скудность денеж-
ных средств, трудно проявить размах, когда нет монеты. Последний 
год экспедиции был, пожалуй, самым интересным, т. к. я работал в 
Южной партии, пересекшей Центральную Гоби и побывавшей в Ха-
ра-хото и на Эцхин-голе». 

Весной 1927 года Андрей Дмитриевич Симуков готовился к пер-
вой своей самостоятельной экспедиции, а Петр Саввич Михно к Гу-
синоозерской [Гусиноозерская, 2016]. Из письма становится ясно, что 
Симуков был хорошо знаком с деятельностью Кяхтинского музея и 
кружком молодых краеведов: «С удовольствием поделился бы с Ва-
шим отделением РГО и с кружком краеведов своей работой и впечат-
лением путем присылки докладов, но, к сожалением, все это принад-
лежит, экспедиции и РГО в лице Петра Кузьмича и я, до опубликова-
ния этих материалов, не имею возможности официально делится всем 
этим с кем бы то не было. Свои же работы, под флагом Ученого Ко-
митета, у меня будут не раньше осени, когда я почту своим долгом 
познакомить Вас с работой нашего Музея вообще и моей в частности. 
Хорошо было бы увязать нашу работу по исследованию северной 
Монголии с Вашим опытом и материалами по этой части. Впослед-
ствии придется, вероятно, побывать у Вас и лично. А пока остается 
переписка, т. к. я думаю, вернее надеюсь, что Вы не оставите мое 
письмо без ответа. В будущем можно было бы даже меняться кое-
какими экспонатами. 

Как идут дела в Вашем Музее, в отделении РГО, в кружке краеве-
дов?  

Передайте, пожалуйста, мой привет Клавдии Дмитриевне и Сер-
гею Александровичу, а также Вашим юным ученикам-краеведам. 

Искренне уважающий Вас                                 А. Симуков 
P.S. Мой адрес: Улан-Батор-хото, Монголия, Учком, А.Д. Симуко-

ву».  

Остается только добавить, что в фонде редкой книги Кяхтинского 
краеведческого музея хранится атлас Симукова [Географический, 
1934], не потерявший актуальности и сейчас, он не подписан, но 
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можно с большой долей вероятности предположить, что эта книга 
подарена автором музею.  

Автор благодарит дирекцию Кяхтинского краеведческого музея им ак. 
В.А. Обручева за возможность работы в архивах музея.  
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В настоящее время основными методами сохранения и воссозда-
ния музейных предметов, представляющих собой материальное 
наследие народов нашего региона, являются реставрация и рекон-
струкция утраченных памятников. 

Некоторые музейные предметы настолько сильно разрушены вре-
менем или неправильными условия хранения, что восстановить их 
реставрационными методами невозможно. 

Сегодня сотрудники музеев в таких случаях применяют рекон-
струкцию, которая позволяет путем сопоставления данных археоло-
гии, изобразительных, письменных источников, научных трудов вос-
создать утраченный объект с максимальной степенью соответствия 
историческим образцам.  

В Этнографическом музее народов Забайкалья в 2017 году была 
выполнена реконструкция традиционного праздничного женского 
костюма разных групп бурят – хори, сонголов, сартулов, хонгодоров, 
эхиритов и булагатов. В костюмные комплексы вошли и традицион-
ные женские украшения.  

Проведенная реконструкция стала возможной благодаря финансо-
вым средствам из республиканского бюджета в рамках программы 
«Культура Бурятии» и средствам самого музея. Проект по рекон-
струкции традиционного праздничного женского костюма был под-
держан Министерством культуры Республики Бурятия в целях реали-
зации мероприятий по пополнению музейных коллекций государ-
ственных музеев.  

Основным методом научного исследования при исторической ре-
конструкции является анализ источников. Выводы, сделанные на ос-
новании анализа одного источника, будут малодостоверными. Таким 
образом, первым этапом в реализации данного проекта было изучение 
сотрудниками музея исторических источников по традиционным 
женским бурятским украшениям и одежде – вещественных (предметы 
из фондов Этнографического музея народов Забайкалья и Националь-
ного музея Республики Бурятия), изобразительных (иллюстрации в 
книгах, фотографии), письменных (научные монографии, статьи). 

Следующим этапом было привлечение научных консультантов по 
проекту и мастеров по изготовлению традиционных костюмов и 
украшений. Было решено создать костюмные комплексы по типоло-
гиям, существующим в научной литературе, и имеющимся образцам в 
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музеях, из тех же тканей, которые использовались ранее, по совре-
менным технологиям с применением технологий, известных во время 
бытования предмета. Костюмные комплексы изготавливались из 
шелка, бархата на хлопчатобумажной основе, чесучи, шились машин-
ными швами, а некоторые детали, например тууза, изготавливались 
традиционно ручным плетением. 

Научными консультантами выступили старший научный сотруд-
ник Национального музея Республики Бурятия, хранитель коллекции 
бурятской традиционной одежды Любовь Левитина, а также заведу-
ющий музеем Бурятского театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжа-
пова Ольга Шагланова, автор научных работ по женским украшениям 
восточных бурят.  

Мастера подготовили эскизы своих работ, которые были согласо-
ваны и утверждены научными консультантами. Затем по этим эски-
зам были созданы костюмы и украшения.  

При выполнении реконструкции традиционного бурятского жен-
ского костюма, были выявлены основные конструктивные особенно-
сти построения национального костюма, изготовления традиционных 
женских бурятских украшений.  

При подготовке эскизов возникали некоторые проблемы по тому, 
как мог выглядеть женский головной убор той или иной группы бу-
рят. Тогда сопоставлялись изобразительные источники с веществен-
ными. Например, были трудности с женским головным убором хон-
годоров. Отсутствовали исторические образцы в музеях Бурятии, фо-
тографии. Сотрудники были вынуждены опираться только на устные 
слова швеи из Тункинского района, которая сказала, что женщины 
носили шапки-шестиклинки.  

В августе 2017 года на основе проведенной реконструкции тради-
ционного праздничного женского костюма бурят в Этнографическом 
музее открылась выставка «Традиции вне времени», вызвавшая 
большой интерес не только у туристов, но и у жителей республики. 
На этой выставке представители разных групп бурят получили воз-
можность увидеть, как должен выглядеть традиционный женский 
праздничный костюм. На выставке проводились лекции по бурятской 
женской традиционной одежде. 16 сентября была организована яр-
марка «Традиционный бурятский костюм», в которой приняли уча-
стие модельеры Игорь Сарапулов, Мила Шарапова, ГАУК РБ «Рес-
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публиканский центр народного творчества», ГБПОУ «Колледж тра-
диционных искусств народов Забайкалья», салон современной трико-
тажной стилизованной бурятской одежды «Алан Гоа» и др. Посетите-
ли смогли узнать о различиях в традиционном костюме родовых 
групп бурят, увидели старинную традиционную одежду и украшения 
предбайкальских и забайкальских бурят, хранящиеся в музее, полу-
чили возможность приобрести бурятские традиционные и стилизо-
ванные костюмы.  

Таким образом, воссоздание исторического костюма – сложный и 
трудоемкий процесс, требующий знаний в области этнографии, мате-
риаловедения, конструирования и технологии изготовления одежды, а 
также знаний различных техник шитья и вышивки. Применение исто-
рической реконструкции расширяет возможности музеев в экспози-
ционной и культурно-образовательной деятельности. Исторические 
реконструкции в сочетании с подлинными музейными предметами 
помогают сформировать образное представление об определенном 
явлении, позволяют создать аттрактивное музейное пространство, 
делающее экспозицию более выразительной и информативной.  

КОЛЛЕКЦИЯ ЛУКОВ ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

И.М. Бутуханова1, Р.М. Харитонов1,2 

1 Национальный музей Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 
2 Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, 

tengeri_ashina@list.ru 

В последние годы возрос интерес к военному делу народов Азии 
периода позднего Средневековья и Нового времени. Исследователь-
ская база предметов вооружения, используемого в данные хронологи-
ческие рамки, не ограничивается археологическими материалами в 
отличие от более раннего времени и для наиболее полного изучения 
темы, требует привлечения этнографических данных. В связи с этим 
значительную роль играют предметы вооружения из музейных и 
частных коллекций. 
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Несмотря на переворот в военном искусстве в эпоху позднего 
Средневековья, связанный с появлением и распространением огне-
стрельного оружия, лук и стрелы оставались одним из основных 
средств ведения дистанционного боя народов Сибири и Центральной 
Азии, благодаря своей скорострельности и бесшумности. С дальней-
шим развитием огнестрельного оружия, лук и стрелы постепенно по-
теряли свое значение в военном деле, а затем и в охоте, однако сохра-
нили свою роль в культурной жизни многих народов. По сей день со-
ревнования по стрельбе по традиционным правилам являются неотъ-
емлемой частью народных праздников. 

Несмотря на изменение назначения лука и стрел, а также способов 
стрельбы, конструктивные особенности полностью сохранившихся 
изделий XIX–XX вв., позволяют значительно дополнить археологиче-
ские данные об устройстве более ранних боевых аналогов, а также 
выделить технологические особенности локальных вариантов, что 
важно для разработки истории и эволюции луков и стрел на различ-
ных территориях. В связи с этим большой интерес представляют пуб-
ликации отдельных предметов с подробным описанием их устрой-
ства.  

В фондах Национального музея Республики Бурятия хранится 
коллекция луков XIX–XX вв., включающая 13 предметов. Фотогра-
фии двух луков из коллекции уже были опубликованы в каталоге 
Национального музея Республики Бурятия «Путь воина» [Путь воина, 
2014, с. 24–25], остальные же еще в литературе освещены не были. 
Каждый предмет уникален и, несмотря на ряд общих закономерно-
стей в конструкции, имеет свою геометрию, размеры и особенности. 
Все луки рекурсивные, симметричные за исключением двух, длина 
колеблется от 100 см до 180 см. На всех предметах коллекции со сто-
роны спинки имеется оклейка из нескольких слоев сухожильных во-
локон. Количество и положение накладок на подавляющем большин-
стве изделий отличается, за исключением плечевых фронтальных 
накладок, которые присутствуют на всех предметах. Также большин-
ство изделий по бокам зон упругости оклеено тонкими деревянными 
или роговыми пластинками, назначение которых еще предстоит вы-
яснить. Наличие некоторых накладок определить не представляется 
возможным, поэтому типология по данным критериям не целесооб-
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разна. По геометрии, луки в положении без тетивы, можно условно 
разделить на четыре группы: 

• с прямой кибитью и плавно отогнутыми в направлении выстре-
ла концами; 

• с волнистыми плечами и резко отогнутыми концами;
• с выгнутыми в направление выстрела плечами, резко отогну-

тыми концами и с резким переходом между плечом и концом; 
• с выгнутыми в направление выстрела плечами, резко отогну-

тыми концами и плавным переходом между плечом и концом (полуэ-
липсовидные). 

У нескольких луков сохранилась тетива, длина которой в совокуп-
ности с данными о размерах зон жесткости и упругости, позволит ре-
конструировать вид изделия с надетой тетивой и перед совершением 
выстрела, что позволит получить сведения о способе стрельбы. 

Сохранность у большинства изделий хорошая, однако, это создает 
дополнительные сложности для полного изучения всего имеющегося 
материала. Как известно, при изготовлении лука, большая часть киби-
ти оклеивалась берестой, чтобы предохранить лук от влаги. Также 
сухожильная оплетка со стороны спинки и роговые накладки с проти-
воположной стороны кибити, которые присутствуют на всех издели-
ях, не позволяют изучить конструкцию деревянной основы, без де-
монтажа остальных слоев кибити. В связи с этим весьма перспектив-
ным представляется использование современных естественно науч-
ных методов анализа конструкции и материалов, позволяющих де-
тально зафиксировать все составные части без вреда для музейного 
предмета. Одним из таких методов является применение рентгенов-
ских лучей, позволяющее установить количество составных частей 
деревянной основы и способы их крепления.  

В связи с тем, что большая часть коллекции формировалась в пер-
вой половине прошлого века, большинство предметов не имеют ле-
генды, что значительно осложняет работу, как с отдельными луками, 
так и с коллекцией в целом. Таким образом, интерпретация и анализ 
предметов могут производиться только по средствам сравнительного 
и естественно научного анализа.  

Следует отметить, что находки целых луков, полученные в резуль-
тате археологических и этнографических изысканий, представляют 
необычайную ценность, и большинство предметов было удостоено 
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отдельных публикаций, попытки же типологизации крупных коллек-
ций не принимались.  

Определенные сложности при интерпретации предметов играет 
наличие на них элементов декора, часть из которых можно трактовать 
как тамги, аналогии которых повсеместно встречаются на маньчжур-
ских луках. Также на ряде изделий встречаются различные рисунки, 
символы и узоры, стилистику и семантику которых еще предстоит 
выяснить. 

Таким образом, коллекция луков из Национального музея Респуб-
лики Бурятия требует дальнейшего изучения с привлечением широко-
го круга источников и методов. Необходимо разработать критерии 
для описания и типологии имеющегося материала, для наиболее по-
дробной характеристики, как отдельных изделий, так и всей коллек-
ции. Дальнейшее изучение коллекции позволит значительно допол-
нить научные знания о конструкции луков, как XIX–XX вв., так и бо-
лее раннего периода, а также выделить характерные особенности ло-
кальных вариантов. 

Литература 
1. Путь воина. Коллекция холодного и огнестрельного оружия из фон-

дов Национального музея Республики Бурятия. Каталог выставки. Министер-
ство культуры Республики Бурятия, национальный музей Республики Буря-
тия / сост. В.Ю. Мясников. – Улан-Удэ: ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия», 2014. – 60 с.: цв. ил. 

ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ПРОЕКТЕ «ТАКТИЛЬНАЯ ЮРТА» 
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ БУРЯТИИ 

Б.Ц. Гомбоев, С.З. Дашиева  
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», Улан-Удэ, 

muzeyrb@mail.ru 

У многонациональных народов России сформировались уникаль-
ные по своему нравственному и эстетическому богатству традицион-
ные народные культуры. Их своеобразие выработано историческими 
условиями существования, укладом жизни, земледельческим и ското-
водческим типом хозяйствования, национальным бытом, неповтори-
мой духовной атмосферой народной жизни, врожденным природным 
мировоззрением, своеобразными формами общения. 
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В 2016 году в Музее истории Бурятии на базе интерактивного про-
екта «Юрта улигершина», функционировавшего с 2014 года, был со-
здан новый проект для маломобильных групп под названием «Так-
тильная юрта: прикосновение к традиции». Данный проект поддержал 
Республиканский общественный фонд «Общество без барьеров» и 
Всероссийское общество слепых «Улан-Удэнская местная организа-
ция слепых» в рамках глобального проекта «Доступная среда».  

Почему именно юрта? Юрта – это традиционное жилище монголь-
ских народов, бурят, в частности, и универсальное жилище для ко-
чевника. Именно в юрте сконцентрированы понятия о мировоззрении 
кочевника, пространства и времени, сакральное и профанное, тради-
ционного календаря и традиционных ценностей. К традиционным 
ценностям мы можем отнести элементы социального и культурного 
наследия, которые передаются из поколения к поколению и закреп-
ляются в жизни этноса в течение длительного времени, пронизывая 
все ее сферы, более того, они являют собой необходимое условие его 
существования. 

Основными целями проекта являются: 
– сохранение и популяризация историко-культурного наследия;
– содействие развитию социальной реабилитации и детей, и взрос-

лых с ограниченными возможностями музейными средствами; 
– доступность музея для целевых групп на основе преобразования

имеющихся экспозиционных площадок и включение их в образова-
тельный процесс специализированных школ; 

– приобщение через музейное пространство к исследованию про-
шлого; 

– создание музейного социокультурного партнерства.
В реализации проекта решались следующие задачи, актуальные на 

сегодня: изготовление этнографических предметов (новоделов) в кон-
тексте демонстрации материальной и духовной культуры бурят, со-
хранение бурятского языка и традиционной культуры, приобщение 
подрастающего поколения к истории и культуре, фольклорному 
наследию своего народа, развитие традиционных навыков исполнения 
улигеров, демонстрация историко-культурного наследия Бурятии в 
условиях развития туризма и туристской отрасли.  

Проект начал работу при активном содействии с РОФ «Общество 
без барьеров» и ВОС «Улан-Удэнская местная организация слепых».  
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Гармонично вписываясь в интерьер юрты, проект «Тактильная юр-
та. Прикосновение к традиции» позволил представить традиционную 
культуру бурят, через исторические предметы материальной и духов-
ной культуры, которые можно потрогать. История и традиция народа 
преподноситься через осязание руками ее вещественных доказа-
тельств. В современных условиях развития социокультурной практи-
ки все более актуальным становятся музейные программы, для всех 
категорий посетителей, и в том числе помогающие людям с ограни-
ченными возможностями приобщиться к культурным традициям раз-
ных народов. Такая практика способствует повышению уровня толе-
рантности общества. Это позволит людям с проблемами со зрением 
включиться в мир исторических событий и традиций, находясь непо-
средственно в музейном пространстве, расширить их представления 
об окружающем мире, помочь в социальной адаптации, воспитать в 
них патриотические чувства. Основными направлениями работы в 
рамках проекта явилось формирование вспомогательных материалов 
– копий подлинного этнографического материала и разработка адап-
тированного экскурсионного маршрута. Ведь именно в бытовых 
предметах и искусстве малых форм, человек сохранил для нас тот 
мир, в котором он рождался, жил и умирал.  

Для проекта был подготовлен список этнографических предметов 
для изготовления новоделов согласно традиционному интерьеру юр-
ты, организованы работы по ознакомлению и изготовлению музейных 
предметов (новоделов). Благодаря интерьеру традиционной юрты, 
новоделам, экскурсионному сопровождению проект способствует 
формированию у людей с ограничениями зрения конкретных (допол-
нительных) знаний о традиционной культуре через музейное экспози-
ционное пространство и исследование этнографических предметов в 
рамках интерактивного занятия в музее. При этом будет достигнуто 
повышение качества и подачи материала посетителям через тактиль-
ное восприятие. Для полного восприятия был оформлен этикетаж со 
шрифтом Брайля, который был подготовлен при поддержке Центра 
обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия. На базе данной выставки и 
проекта планируется увеличение музейно-педагогических и образова-
тельных проектов без ограничения других социальных групп, созда-
ние уроков для проведения музейных занятий с предметами. 
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Участниками и посетителями становятся: слепые и слабовидящие 
люди, маломобильные группы, а также все категории посетителей. 

Проект представляет собой цикл занятий с осуществлением от-
крытого доступа к музейным предметам (новоделов) на созданной 
экспозиции, для получения возможности посетителям музея почув-
ствовать форму, материал, объем экспонатов. При поддержке Регио-
нального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество 
без барьеров» были изготовлены 10 копий музейных предметов по 
материальной культуре бурят (лук и стрелы, четверо дружных – тун-
шэ, статуэтки буддийских божеств, чайник, форма для изготовления 
боовы, деревянный ковшик и тарелка для мяса).  

Тактильная юрта состоит из 7 основных частей. Расположение 
предметов в юрте строго фиксировано. На северо-западной стороне – 
находится домашний алтарь. Юрта делится на «мужскую» и «жен-
скую» стороны. На правой стороне хранится конская сбруя, охотни-
чий инвентарь-предметы, имеющие отношение к специфике мужско-
го труда. На левой стороне находятся предметы, относящиеся к кухне 
– женская сторона.

В перспективе планируется обогатить новоделами ряд предметов 
(музыкальные инструменты – хуур и лимба, элементы выделанных 
шкур пяти традиционных видов скота, войлочные изделия, подушки и 
т.д.). 

Большое внимание уделяется добровольным и волонтерским дви-
жениям. Так, в преддверии запуска проекта, была проведена квест-
игра «Иной мир» с участием молодых ребят из различных государ-
ственных учреждений. Они с закрытыми глазами проходили испыта-
ния и отвечали на вопросы и пробовали нарисовать, передать то что 
они держали в руках. Для них это было своего рода тоже «испытани-
ем», и на примере понимали на сколько трудно оказаться в таких не-
простых условиях.  

На сегодняшний день проект пользуется популярностью и у детей, 
и у взрослых. Ведется работа по повышению качества и подачи мате-
риала посетителям через тактильное восприятие. Данный проект спо-
собствовал увеличение музейно-педагогических и образовательных 
проектов для проведения музейных занятий с предметами. Также 
проект перспективу развития, которое будет заключатся в закрепле-
нии налаженных связей.  
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Проект позволил увеличить сегмент посетителей, охватить более 
широкие слои населения и проводить социально-ориентированную 
политику доступности музейного пространства. Активнее начали по-
сещать музей, разные выставки, а именно тактильную юрту слепые и 
слабовидящие люди, специализированные школы Республики.  

В дальнейшем планируется расширить предметный ряд (изгото-
вить предметы – новоделы) по материальной и духовной культуре 
бурят, для проведения мероприятий направленные социальное взаи-
модействие. Это в свою очередь позволит расширить аудиторию и 
будет способствовать увеличению доходов музея.  

С проектом «Тактильная юрта. Прикосновение к традиции» музей 
выезжает с тематическими занятиями с открытым доступом к музей-
ным предметам (новоделам) в школы, детские сады, коррекционные 
школы, реабилитационные центры. Опыт показывает, что такие заня-
тия очень актуальны и способствуют получению дополнительных 
знаний о традициях и культуре бурят, истории родного края. 

ХАМАР-ДАБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КЯХТИНСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ТЕРРИОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРЫ 
Э.Н. Елаев1, Э.А. Батоцыренов2, И.О. Дондопова2, 

Р.С. Батожапова3 
1Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, 

79021689320@yandex.ru 
2Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

3Естественно-научный центр Национального музея  
Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 

Описание и первые обобщения зоологических коллекций и иссле-
дований старейшего музея Сибири, в т. ч. и сборов Хамар-Дабанской 
экспедиции, были уже проведены ранее [Доржиев и др., 1990; Юмов и 
др., 1992; Елаев, 1998, 2014; Попова, Цыбиктаров, 2003; Эйльбард, 
2006; Елаев, Чутумов, 2012; Доржиев, Гулгенов, 2015 и др.]. Несколь-
ко работ посвящены Гусиноозерской экспедиции 1927 г., а так же 
описаны события, связанные и с историей самого музея и его экспе-
диционной деятельности [Батоцыренов, 2015абв; Гусиноозерская экс-
педиция …, 2016 и др.]. 
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Настоящая работа посвящена последней экспедиции Кяхтинского 
краеведческого музея под руководством его директора Петра Саввича 
Михно, которая пришлась на роковой 1937 г. Поэтому и отчеты экс-
педиции, и дневники ее участников остались, по понятным причинам, 
незаконченными и обрываются как бы «на полуслове», многие доку-
ментальные факты (фотографии) «утеряны». Авторам пришлось при 
подготовке статьи основываться только на сохранившихся в фондах 
музея незавершенных отчетах и зоологических сборах, относящихся к 
периоду Хамар-Дабанской экспедиции. 

Основной целью описываемой экспедиции было изучение малоис-
следованной в то время (как и сейчас!) долины р. Темник и хр. Хамар-
Дабан. В течение двух лет в этот район снаряжались экспедиции для 
проведения топографических и геологических съемок (1936 г.), есте-
ственно-исторического и географического изучения горно-таежной и 
гольцовой зон Хамар-Дабана в бассейне Темника (1937 г.). Участни-
ками были П.С. Михно (руководитель, отв. за геологические, ботани-
ческие и зоологические сборы), С.А. Успенский (отв. за географиче-
ское описание р. Темник, сбор материалов по лесному хозяйству, 
охотничьему промыслу и фотосъемку), Н.П. Михно (студент горного 
института, отв. за геологические и геолого-морфологические описа-
ния), В.С. Мигалкина (врач Иркутского противочумного института, 
исследовала грызунов) и Э.П. Пильман (Улан-Удэнский центральный 
музей, препаратор).  

В 1936 г. экспедиция продолжалась с 7 июля по 3 октября (фото), в 
1937 г. исследования пришлись на летний период. В целом полевыми 
маршрутами охвачен практически весь бассейн р. Темник (от его 
устья вверх до оз. Таглей) с дальними заходами по р. Верхний Астай 
– правый приток р. Темник (хр. Малый Хамар-Дабан), по р. Нижний
Ханагайтуй – левый приток Темника (хр. Большой Хамар-Дабан). 
Всего 290 км.  

В результате зоологическая коллекция музея только за 1936 г. по-
полнилась на «160 шкурок птиц, 86 шкурок зверей, 3000 штук насе-
комых. Добыты шкура северного оленя с черепом и копытами, 3 
тундряных белых куропатки. Собрано 108 костей животных четвер-
тичных отложений … Собранные … коллекции высланы для научной 
обработки в институты Всесоюзной Академии наук, в Белорусскую 
Академию наук, во Всесоюзный институт растениеводства и новых 
культур, в Томский университет ...» [Батоцыренов, 2015аб]. 
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Современный состав сборов птиц и млекопитающих Хамар-
Дабанской экспедиции представлены в таблице. 

Рис. 1. Подвозка леса на хайнаках для обеспечения полевого лагеря 
(1936 г.) 

Таблица 
Систематический обзор птиц и млекопитающих  

Хамар-Дабанской экспедиции Кяхтинского краеведческого музея 
Отряд, семейство, вид Кол-во собранных экз.: дата, 

место сбора 
Кол-

лектор 
ПТИЦЫ – AVES 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 

Чирок-свистунок – Anas 
crecca L. 

1 тушка: 08.09.1937, оз. Таглей  П.С. Михно 

Хохлатая чернеть – Aythya 
fuligula L. 

1 тушка: 11.08.1937, оз. Таглей  П.С. Михно 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 

Полевой лунь – Cyrcus 
cyaneus L. 

1 тушка: 17.06.1936, ? П.С. Михно 
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Камышовый лунь – 
C. aeruginosus L. 

1 тушка: 02.05.1937, ? П.С. Михно 

Тетеревятник – Accipiter 
gentilis L. 

2 тушки: 12.08.1937, оз. Таглей  П.С. Михно 

Перепелятник – A. nisus L. 4 тушки: 19.07.1936, р. Темник; 
02.08.1937, с. В. Торей; 
06.05.1936, ? ; 
05.08.1936, р. Темник, устье 
р. Иро 

П.С. Михно 

Семейство Соколиные – Falconidae 
Чеглок – Falco subbuteo L. 1 тушка: ?, р. Иро Шпынев, 

П.С. Михно 
Обыкновенная пустельга – 
F. tinnunculus L. 

3 тушки: 15.08.1937, р. Темник; 
03.05.1936, г. Кяхта 

П.С. Михно 

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

Тундряная куропатка – 
Lagopus mutus Mont. 

5 тушек: 06.09.1937, голец Гэр-
тын-Сардык; 15.08.1937, Ша-
бартаевский голец; 25.09.1936, 
р. Темник, Темницкий голец; 
20.08.1937, вершина р. Селен-
думки 

П.С. Михно 

Обыкновенный глухарь – 
Netrao urogallus L. 

2 тушки: 01.08.1937, В. Торей; 
24.07.1937, окр. г. Кяхта 

П.С. Михно 

Семейство Фазановые – Phasianidae 
Бородатая куропатка – 
Perdix dauurica Pall. 

1 тушка: 28.09.1936, оз. Таглей П.С. Михно 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Пастушковые – Rallidae 

Лысуха – Fulica atra L. 1 тушка: ? 1936, ? П.С. Михно 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

Семейство Ржанковые – Charadriidae 
Малый зуек – Charadrius 
dubius Scop. 

2 тушки: 28.08.1937, В. Торей; 
16.07.1936, долина р. Темник, 
оз. Торм 

П.С. Михно 

Чибис – Vanellus vanellus L. 1 тушка: 21.07.1936, долина 
р. Темник, оз. Торм 

П.С. Михно 

Семейство Бекасовые – Scolopasidae 
Черныш – Tringa ochropus L. 2 тушки: 31.07.1937, В. Торей; 

06.08.1936, Усть-Урма 
? 
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Фифи – T. glareola L. 2 тушки: 19.08.1937, долина 
р. Селенгушки 

? 

Перевозчик – Actitis hypoleu-
cos L. 

3 тушки: 28.07.1937, В. Торей; 
29.03 (?).1936, р. Темник, выше 
устья р. Урмы 

? 

Кулик-воробей – Calidris 
minuta Leist. 

1 тушка: 31.07.1937, оз. В. Торей ? 

Песочник-красношейка – 
Calidris rificollis Pall. 

1 тушка: 22.07.1936, долина 
р. Темник 

? 

Бекас – Gallinago gallinago 
L. 

2 тушки: 30.07.1937, В. Торей; ? 
1937, оз. Таглей 

? 

Речная крачка – Sterna hi-
rundo L. 

1 тушка: 24.07.1936, долина 
р. Темник, оз. Торм 

П.С. Михно 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
Семейство Кукушковые – Cuculidae 

Обыкновенная кукушка – 
Cuculus canorus L. 

1 тушка: 02.08.1937, В. Торей ? 

Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Филин - Bubo bubo L. 1 тушка: 20.07.1936, ? П.С. Михно 
Болотная сова – Asio 
flammeus Pont. 

1 тушка: 26.08.1937, оз. Таглей П.С. Михно 

Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae 

Обыкновенный козодой – 
Caprimulgus europaeus L, 

1 тушка: 29.07.1937, В. Торей ? 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 
Семейство Стрижиные – Apodidae 

Черный стриж – Apus apus 
L. 

1 тушка: 10.05.1936, окр. г. Кях-
та 

П.С. Михно 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
Семейство Удодовые – Upupidae 

Удод - Upupa epops L. 1 тушка: 30.07.1937, В. Тоей ? 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 

Семейство Дятловые – Picidae 
Вертишейка – Junx torquila 
L. 

2 тушки: 29.07.1937, В. Торей; 
24.08.1937, оз. Таглей 

П.С. Михно 

Седой дятел – Picus canus 
Gm. 

2 тушки: 28.07.1937, В.Торей; 
06.09.1937, голец Гэртык-
Сардык 

? 
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Желна – Dryocopus martius 
L. 

1 тушка: 26.08.1937, оз. Таглей П.С. Михно 

Малый дятел – Dendrocopos 
minor L. 

2 тушки: 11.08.1937, оз. Таглей; 
23.07.1936, р. Темник, Эхе-Нигл 
в 95 км от устья 

П.С. Михно 

Трехпалый дятел – Picoides 
tridactylus L. 

1 тушка: ?.08.1937, оз. Таглей ? 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Ласточковые – Hirundinidae 

Деревенская ласточка – 
Hirundo rustica L. 

2 тушки: 28.07.1937, В. Торей П.С. Михно 

Рыжепоясничная ласточка – 
H. daurica L. 

2 тушки: 26.07.1937, В. и Н. 
Ичеты 

П.С. Михно 

Городская ласточка – Deli-
chon urbica L. 

1 тушка: 27.07.1936,р. Темник, 
устье р. Иро 

П.С. Михно 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae 
Рогатый жаворонок – Ere-
miphila alpestris L. 

2 тушки: 31.07.1937, окр. с. То-
рей; 22.07.1936, окр. с. Селен-
дума 

П.С. Михно 

Полевой жаворонок – Alau-
da arvensis L. 

1 тушка: 29.07.1937, окр. 
с. В. Торей 

П.С. Михно 

Семейство Трясогузковые – Motacillidae 
Степной конек – Anthus 
richardi Vieill. 

3 тушки: 02.08.1937, В. Торей; 
24.07.1937, окр. г. Кяхты; 
07.08.1936, долина р. Темник, 
Усть-Уро 

П.С. Михно 

Пятнистый конек – 
A. hodgsoni Rich. 

2 тушки: 01.09.1936, голец 
Замсай; 12.08.1837, оз. Таглей 

П.С. Михно 

Горный конек – A. spinoletta 
L. 

3 тушки: 15.03.1937, Шабарта-
евский голец; 17.08.1937, р. 
Хурай-Читхыт; 05.09.1937, го-
лец Гэртын-Сардык 

П.С. Михно 

Горная трясогузка – 
Motacolla cinerea Tunst. 

1 тушка: 24.08.1937, оз. Таглей П.С. Михно 

Белая трясогузка – M. alba 
L. 

5 тушек: 29.07, 02.08.1937, 
В. Торей; 20.08.1037, Читхыт; 
02.09.1937, Шабартаевиский 
голец 

П.С. Михно 

Семейство Сорокопутовые – Laniidae 
Сибирский жулан – Lanius 5 тушек: 05.08.1937, колхоз ? 
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cristatus L. Улан-Номтой, Джидинский р-н; 
24.08.1937, оз. Таглей; 
28.07.1936, Иро на р. Урма, Се-
ленгинский р-н; 22.08.1936, Эхе-
Нур на р. Темник в 108 км от 
устья 

Семейство Врановые – Corvidae 
Сойка - Garrulus glandarius 
L. 

1 тушка: 27.02.1939, оз. В. Торей ? 

Голубая сорока – Cianopica 
cyanus Pall. 

1 тушка: 27.04.1936, Селенгин-
ский р-н 

П.С. Михно 

Ворон – Corvus corax L. 1 тушка: 31.08.1936, р. Темник П.С. Михно 
Семейство Оляпковые – Cinclidae 

Оляпка – Cinclus cinclus L. 1 тушка: 18.09.1936, р. Темник П.С. Михно 
Семейство Славковые – Sylviidae 

Славка-завирушка – Sylvia 
curruca L. 

1 тушка: 16.07.1936, р. Темник П.С. Михно 

Пеночка-таловка – Phyl-
loscopus borealis Blas. 

2 тушки: 18.08.1937, р. В. Хамда-
лай; 19.08.1936, р. Темник в 108 
км от устья 

П.С. Михно 

Зеленая пеночка – Ph. troch-
iloides Sund. 

1 тушка: 12.08.1936, улус Тухум 
на р. Темник 

П.С. Михно 

Корольковая пеночка – Ph. 
proregulus Pall. 

1 тушка: 04.09.1936, р. Ханда-
гай, Джидинский р-н 

П.С. Михно 

Бурая пеночка – Ph. fuscatus 
Blyth. 

1 тушка: 10.08.1937, оз. Таглей П.С. Михно 

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 
Малая мухоловка – Ficedula 
parva Bechst. 

2 тушки: 12.08, 24.08.1937, оз. 
Таглей 

П.С. Михно 

Серая мухоловка – Musci-
capa striata Pall. 

1 тушка: 30.07.1937, В. Торей П.С. Михно 

Сибирская мухоловка – M. 
sibirica Gm. 

3 тушки: 12, 17.08.1937, окр. оз. 
Таглей, 17.08.1937, Читхыт, 
р. Хурай 

П.С. Михно 

Черноголовый чекан – Sax-
icola torquata L. 

1 тушка: 29.07.1937, В. Торей П.С. Михно 

Обыкновенная каменка – 
Oenanthe oenanthe L. 

2 тушки: 18.07.1936, оз. Торм, 
Селендума 

П.С. Михно 

Каменка-плешанка – 
O pleschanka Lep. 

2 тушка: 31.07.1937, В. Торей; 
30.08.1936, луг с. Иро 

П.С. Михно 
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Каменка-плясунья – 
O. isabellina Temm. 

2 тушки: 30.08.1936, ? , 
06.09.1937, голец Гэртын-
Сардык 

П.С. Михно 

Сибирская горихвостка – 
Phoenicurus auroreus Pall. 

3 тушка: 01.08.1936, гора 
Хардха, р. Иро; 30.07.1937, В. 
Торей; 08.08.1937, В. Торей, с. 
Уняты 

П.С. Михно 

Соловей-красношейка – 
Luscinia calliope Pall. 

1 тушка: 25.08.1937, оз. Таглей П.С. Михно 

Синий соловей – L. cyane 
Pall. 

1 тушка: ?.07.1936, Эхе-Нига, 
р. Темник 

П.С. Михно 

Оливковый дрозд – Turdus 
obscurus Gm. 

2 тушка: 02.09.1937, Шабардин-
ский голец; 22.08.1936, Эхэ-
Нигу, р. Темник 

П.С. Михно 

Темнозобый дрозд – 
T. ruficollis Pall. 

3 тушка: 02.09.1937, Шабартуй-
ский голец; 03.09.1937, р. Тем-
ник; 04.09.1937, Читхыт-Хурай 

П.С. Михно 

Дрозд Науманна – 
T.  naumanni Temm. 

2 тушка: 03.08.1937, В. Торей П.С. Михно 

Певчий дрозд – 
T. philomelos C.L. Brehm 

1 тушка: 01.08.1937, В. Торей П.С. Михно 

Семейство Длиннохвостые синицы – Aegathallidae 
Длиннохвостая синица – 
Aegithalos caudatus L. 

2 тушка: 01.08.1937, В. Торей П.С. Михно 

Семейство Синицевые – Paridae 
Обыкновенный ремез – 
Remiz pendulinus L. 

3 тушки: 20.07.1936, долина р. 
Темник 

П.С. Михно 

Буроголовая гаичка – Parus 
montanus Bald. 

1 тушка: 18.09.1936, р. Темник 
при впадении В. Астая 

П.С. Михно 

Московка – P. ater L. 1 тушка: 02.09.1937, Шабартуй-
ский голец 

П.С. Михно 

Семейство Поползневые – Sittidae 
Обыкновенный поползень – 
Sitta europaea L. 

1 тушка: 30.08.1937, В. Торей П.С. Михно 

Семейство Ткачиковые – Ploceides 
Полевой воробей – Passer 
montanus L. 

1 тушка: 22.07.1936, с. Селенду-
ма 

П.С. Михно 

Семейство Вьюрковые - Fringillidae 
Обыкновенная чечетка – 
Acanthis flammea L. 

2 тушки: 11.09.1937, Унята, 
Джидинский р-н 

? 
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Обыкновенная чечевица – 
Carpodacus erythrinus Pall. 

3 тушки: 20.07.1937, В. Торей; 
05.08.1937, Улан-Номтой; 
15.08.1937, Шабартаевский го-
лец 

П.С. Михно 

Семейство Овсянковые – Emberizidae 
Красноухая овсянка – Em-
beriza cioides Brandt 

1 тушка: 06.08.1936, р. Иро, до-
лина р. Темник 

? 

Овсянка-ремез – E. rustica 
Pall. 

1 тушка: 25.09.1936, левый берег 
р. Темник в 5 км выше Хандага-
туя 

? 

Седоголовая овсянка – E. 
spodocephala Pall. 

1 тушка: 22.08.1936, р. Темник в 
108 км от устья Эхэ-Нигун 

? 

Дубровник – E. aureola Pall. 5 тушек: 12.07.1937, оз. Таглей; 
19, 28.07.1937, В. Торей; 
12.08.1936, улус Тухум, р. Тем-
ник; 01.09.1936, голец Замсал, 
Хандагайская гольцовая группа 

? 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Семейство Зайцевые – Leporidae 
Северная пищуха – 
Ochotona alpine Pall. 

2 тушки: 20.09.1936, р. Темник; 
09.09.1937, ? 

П.С. Михно 

Даурская пищуха – 
O. daurica Pall. 

3 тушки: 18.09.1936, с. Иро; 
18.08.1937, оз. Таглей; 12.09.1937, 
с. Н. Торей 

П.С. Михно 

Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Беличьи – Sciuridae 

Обыкновенная белка – 
Sciurus vulgaris L. 

3 тушки: 14, 17 и 20.09.1936, 
р. Темник 

П.С. Михно 

Длиннохвостый суслик 
– Citellus undulatus Pall.

2 тушки: 31.07, 29.08.1936, Иро, 
Селенгинский р-н 

П.С. Михно 

Семейство Мышиные – Muridae 
Восточноазиатская 

мышь – Apodemus peninsu-
lae Thom. 

5 тушек: 15, 16, 17, 21.09.1936, 
р. Темник; 03.09.1936, голец 
Замсал, Хандагайская гольцовая 
группа 

П.С. Михно 

Мышь-малютка – Mi-
cromys minimus Pall. 

1 тушка: 21.08.1936, , р. Астай – 
приток р. Темник 

П.С. Михно 

Семейство Хомячьи – Cricetidae 
Красная полевка – Cle- 11 тушек: 08.09.1936, р. Астай; П.С. Михно 
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thrionomys rutilus Pall. 08.09.1937, р. Темник; 
15.09.1936, Селенгинский р-н 

Красно-серая полевка – 
C. rufocanus Sund. 

27 тушек: 29.08.1936, 08.09.1937, 
левый берег р. Астай, оз. Таглей; 
08.09.1936, верховье р. Астай, 
голец Замсал, Хандагайская 
гольцовая группа 

П.С. Михно 

Лесной лемминг – My-
opus schisticolor Lill. 

1 тушка: 20.08.1936, р. Темник  П.С. Михно 

Полевка-экономка – 
M. oeconomus Pall. 

22 тушки: 01.10.1936, лето 1937, 
оз. Таглей; ? .08.1936, верховье 
р. Астай 

? 

Обыкновенная полевка 
– M. arvalis Pall.

1 тушка: , 07.06.1936, р. Снеж-
ная 

П.С. Михно 

Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Куньи – Mustellidae 

Колонок – Mustela 
sibirica Pall. 

2 тушки: 24.08.1936, берег р. 
Темник; 02.09.1937, Шабартуй-
ский голец 

П.С. Михно 

Таким образом, до наших дней сохранилось 196 тушек Хамар-
Дабанской экспедиции, из них 116 тушек птиц 78 видов, 80 тушек 
млекопитающих 12 видов, которые составляют неоценимый фонд 
биоразнообразия нашего региона, что необходимо сохранить. Не уди-
вительно, что именно участники этой экспедиции предрекали созда-
ние на Хамар-Дабане заповедника. Последнее весьма символично в 
Год особо охраняемых природных территорий России. 
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БРОНЗОВАЯ СКУЛЬПТУРА БУРЯТИИ XX В. В СОБРАНИИ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: 

ОТ ТРАДИЦИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
Е.М. Кабунова  

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева,  
г. Иркутск, alena-kabunova@yandex.ua 

Коллекция искусства Бурятии ХХ в. собрании Иркутского област-
ного художественного музея небольшая и насчитывает около 
200 произведений искусства, но, тем не менее, в ней представлены 
наиболее яркие образцы бурятской национальной школы изобрази-
тельного искусства. Это уникальные произведения живописи, графи-
ки, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства ху-
дожников разных поколений, жанров и стилей. 

Среди выдающихся представителей искусства Бурятии, чьи рабо-
ты хранятся в собрании Иркутского областного художественного му-
зея, – живопись С.Ц. Сампилова и А. Цыбиковой, графика А.И. Саха-
ровской, А.А. Окладникова и Е.И. Неволиной-Окладниковой. Декора-
тивно-прикладное искусство в коллекции музея представлено творче-
ством мастеров художественной керамики В. Базарова и 
Р. Жимбиевой, гобеленами Т. Дашиевой, ювелирными работами 
Ж. Эрдынеева.  

Искусство бронзового литья и художественной работы с металлом 
демонстрирует плеяда блестящих мастеров Бурятии ХХ в., среди ко-
торых Д. Намдаков, З. Дугаров, Г. Зодбоев, Д. Будажабэ. В общей 
сложности в коллекции музея хранятся 23 скульптурные работы этих 
авторов. 

В последнее время бронзовая пластика мастеров Бурятии является 
одним из ярких и значительных явлений в художественной жизни 
Сибири и России в целом. В работах бурятских мастеров присутству-
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ет свободное общение с наследием мира кочевников и с европейским 
художественным достоянием, влияние различных религий и верова-
ний – шаманизма, буддизма, христианства. Это во многом определило 
и своеобразие национальной скульптурной школы, которой присущи 
стремление к выразительной пластичности, глубокая символичность 
образов, неразрывная связь с культурным прошлым народов Цен-
тральной Азии.  

Творчество получившего мировое признание бурятского скуль-
птора Даши Намдакова – яркое тому подтверждение. Особую роль в 
его творчестве занимает буддийское духовное наследие и традиции 
своего народа. Д. Намдаков работает на стыке двух веков, и его твор-
чество, как и творчество многих поколений бурятских мастеров, про-
должает нести глубокие духовные основы в бурятское искусство и 
культуру.  

Первая персональная выставка Даши Намдакова состоялась в Ир-
кутском областном художественном музее в 2000 г. Выставка имела 
огромный успех у публики, и именно с нее началась мировая извест-
ность скульптора. С тех пор на протяжении многих лет творческое 
сотрудничество между Иркутским художественным музеем и Даши 
Намдаковым не прекращается: за это время в выставочном простран-
стве музея прошли еще две персональные выставки автора – в 2003 и 
2008 гг. 

В коллекции музея хранится девять работ Даши Намдакова: два 
графических листа («Ожидание», 1999 г.; «Наманжду – мой дед», 
1999 г.), а также шесть бронзовых скульптур («Лама», 1999 г.; «Цари-
ца», 2001 г.; «Звездочет II», 2002 г.; «Степная Нефертити», 2003 г.; 
«Охотник», 2009 г.; «Бабр», 2013 г.) и одна – «Шаман» (1995 г.) – 
резьба по кости. Шесть произведений – дары самого автора. Несмотря 
на малочисленность музейной коллекции работ Даши Намдакова, хо-
телось бы отметить ее уникальность, т. к. в ней представлены скульп-
туры разных периодов творчества мастера, разнообразные по темати-
ке и жанрам. 

Творчество скульптора Дмитрия Будажабэ – единомышленника и 
друга Д. Намдакова – результат авторского осмысления и художе-
ственной интерпретации каноничных буддийских сюжетов и образов. 
Творческий диапазон мастера широк и разнообразен: от создания 
мелкой интерьерной пластики, в которой фантазией автора выстраи-
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вается новая художественная реальность, до строго каноничных мо-
нументальных скульптур [Кабунова, 2007]. 

После участия Д. Будужабэ в нескольких групповых выставках 
совместно с другими художниками Бурятии (1995, 2003 и 2006 гг.) в 
Иркутском художественном музее стала формироваться небольшая 
коллекция его бронзовой скульптуры, насчитывающая на сегодняш-
ний день пять работ. Одним из выставочных проектов Дмитрия Буда-
жабэ (2006 г.) была совместная выставка с известным бурятским 
скульптором Гэсэром Зодбоевым. 

Если скульптуры Д. Будажабэ глубоко символичны и порой слож-
ны для восприятия для простых зрителей, то отличительной чертой 
бронзовой пластики Г. Зодбоева можно назвать особую эмоциональ-
ность и открытость его образов. Они запоминаются своей одухотво-
ренностью, в них выражен народный ум и характер. Скульптор по-
вествует о жизни, традициях и культуре бурятского народа, вплетая в 
нить неспешного повествования собственные переживания и эмоции 
[Кабунова, 2006]. 

Выставка 2006 г. продемонстрировала высокий уровень мастер-
ства художников из Бурятии, художественную ценность и значимость 
их творчества. После окончания проекта три скульптуры Д. Будажабэ 
(«Вьяла», 2006 г.; «Гороо», 2005 г.; «Макара и раковина», 2005 г.) и 
три композиции Г. Зодбоева («Веселая пятерня», 2006 г.; «Первая мо-
литва», 2006 г.; «Пастушок», 2006 г.) пополнили коллекцию музея. 

Групповая выставка современных бурятских художников, состо-
явшаяся в Иркутском областном художественном музее в 2003 г., от-
крыла иркутянам имя молодого бурятского автора Баира Сундупова, 
чья бронзовая пластика привлекла внимание оригинальностью и све-
жестью мышления. Древнее наследие кочевников Центральной Азии 
и культовое искусство буддийского мира получили в талантливых 
руках мастера новое, порой очень неожиданное звучание и воплоще-
ние. К сожалению, пока собрание Иркутского областного художе-
ственного музея пополнила только одна скульптура Баира Сундупова 
– «В степи» (2012 г.).

Также единственным экземпляром («Шаман», 2010 г.) пока пред-
ставлено в музейной коллекции скульптурное творчество талантливо-
го мастера из Бурятии Евгения Болсобоева – скульптора и графика, 
чье искусство неразрывно связано с народной культурой, верования-
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ми и традициями бурятского народа [Кабунова, 2013]. После его пер-
сональной выставки «В родных кочевьях» в 2015 г. собрание музея 
пополнилось еще и восемью графическими листами из серии 
«Гэсэриада». 

В целом следует отметить, что значительная часть произведений 
бурятских скульпторов была приобретена музеем после проведения 
персональных или групповых выставок. Так, бронзовая композиция 
известного бурятского мастера Зандана Дугарова «Дорога» (1989 г.) 
была передана автором в дар музею после его персональной выставки 
«Легенды Байкала». Это уже вторая работа признанного скульптора 
Бурятии в собрании нашего музея. 

Несмотря на то, что музейная коллекция мастеров Бурятии, рабо-
тающих в традициях бронзовой пластики, пока малочисленна, она 
продолжает активно пополняться, и можно говорить о ее безусловной 
художественной ценности. В скульптуре бурятских художников при-
чудливым образом переплетаются вековые традиции азиатского ис-
кусства и наследие мира кочевников. Одухотворенные мироощуще-
нием человека нового времени, они не теряют интереса и у зрителя 
XXI столетия, вступая с ним в диалог и приглашая стать соучастни-
ком рождения нового мифа. 
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КЯХТА – КРЫМ, СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
И. Корнелюк  

г. Москва, new-alushta@mail.ru 

Иван Федорович Токмаков – кяхтинский 1-й гильдии купец, ком-
мерции советник, потомственный почетный гражданин. По сего-
дняшним меркам его можно было бы назвать олигархом, владельцем 
заводов, газет, пароходов. Пароходы и заводы у него действительно 
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были, да и к газетам имел отношение, в молодости в 1850–1860 годах 
принимал участи в доставке герцинского «Колокола» из Англии в 
Россию.  

Это все очень важно и интересно, но нашей семье Иван Федорович 
интересен тем, что мой прадед Николай Гаврилович Сахаров свыше 
25-ти лет, с 1874 года служил у Токмакова5. Начинал, наверное, мел-
ким служащим, а закончил управляющим торговыми домами фирмы 
«Токмаков, Молотков и К». 

В семейном архиве сохранились письма прадеда 1885–1901 годов. 
Письма Николай Гаврилович писал под копирку, вот эти копии и со-
хранились6. Расшифровать их мне стоило большого труда, но зато 
теперь мы имеем представление о том, как жили наши родственники в 
далеком прошлом. 

Николай Гаврилович родился в Кяхте, окончил местное реальное 
училище и кяхтинскую школу китайских переводчиков. Затем служба 
в Китае, в Ханькоу, где Токмаков один из первых открыл фирму по 
закупке и переработке чая. После Китая, переезд в Петербург, где Са-
харов является представителем Токмакова в деле купца Пуляева7. Ну 
а с 1885 года служба в Москве, в должности управляющего торговы-
ми домами фирмы.  

О коммерческой деятельности И.Ф. Токмакова какая-то информа-
ция имеется, мне хотелось бы поделиться фактами их каждодневной 
жизни, которую я почерпнула из писем.  

Купцы Кяхты очень отличалось от остального российского купе-
чества. Сказалось прогрессивное влияние декабристов. И отношение 
между наемными служащими и хозяевами были очень тесными, по-
чти семейными. Народоволец И.И. Попов, с которым, кстати, Нико-
лай Гаврилович был знаком, в своих воспоминаниях «Минувшее и 
пережитое. Сибирь и эмиграция» пишет о кяхтинских купцах «Отно-
шения между служащими и хозяевами были таковы, каких, пожалуй, 

5 РГИА, фонд 20, оп. 2, д. 1490, с. 260–264. 
6 Видимо, это было присуще многим кяхтинским купцам. Об этом пишет 

и известный книгоиздатель М.В. Сабашников в своей книге «Воспоминания 
Михаила Васильевича Сабашникова» 

7 Николай Николаевич Пуляев – петербуржский купец чаеторговец, имел 
торговый дом «Н. Пуляев и К», доля в котором, по-видимому, принадлежала 
И.Ф. Токмакову.  
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в России и не найдешь. Служащие считались как бы членами семьи; 
нередко они жили при доме, а уж всегда завтракали, обедали, чай пи-
ли с семьей своего патрона». Это в полной мере относиться к отно-
шениям между Токмаковым и Сахаровым.  

Супруга Ивана Федоровича, Варвара Ивановна, Бася, как все близ-
кие ее называли, принимала деятельное участие в жизни семьи Саха-
ровых. С Николаем Гавриловичем они были ровесниками, тесно об-
щались с детства. «Ведь я знаю ее уже 20 лет, и все это время был 
очень дружен, близок с ней, знал ее девушкой, знаю женщиной, мате-
рью семьи и во всех этих положениях всегда считал ее за лучшую из 
женщин, сколько мне приходилось знавать их. Надо, впрочем, и то 
иметь в виду, что больше-то у меня и не было друзей из женщин. Она 
единственная, с которой, мы, раз сойдясь, не расходились. И всегда 
считали себя к друг другу очень близкими, и крепко надеюсь, что и 
впредь не разойдемся. Отличительные особенности ее, какие же? Она 
умна, проста, добра до бесконечности» … – так пишет Сахаров о сво-
их отношениях с Басей в одном из писем.8

В 1885 году семья Токмакова окончательно переезжает в Крым. А 
старшие дети Мария, Сергей и Вячеслав продолжают учебу в москов-
ских гимназиях под бдительным присмотром Сахарова. Проблем за 
это время возникало много самых разных, от проблем у Марии с пре-
подавателями гимназии, с гувернанткой, до того, как ребята проводят 
свободное время. 

Выдержка из письма 1885 года о проблемах Марии Токмаковой в 
гимназии: 

«Мадам9 попросила меня зайти к ней после обеда и обрушилась на 
меня потоком упреков, что она не знает, как ей быть, как ей жить и 
т.д. и т.д., что если бы ты была здесь, то она не оставалась бы, навер-
ное, и дня в нашем доме. Когда я спросил, что все это значит, то ока-
залось, что классная дама заявила ей снова о неблаговидном поведе-
нии Маруси в гимназии, и укорила ее за такие манеры воспитанницы, 
и просила ее обратить на Марусю внимание. Когда же будто бы она 
дорогой стала говорить Маруси об этом, то будто бы выслушала от 
нее резкости и дерзости». 

8Здесь и далее письма Н.Г. Сахарова, семейный архив Т. Клычковой и 
И. Корнелюк.  

9 Гувернантка детей Токмаковых, швейцарка. 
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С мальчиками возникали вопросы другого рода: «Сегодня мадам 
передавала мне только свое беспокойство о том, что, по ее мнению, 
Сережа много тратит денег и будто бы, как она знает, должен кое-
кому, хотя и пустяки, но все же, по ее мнению, этого допускать бы не 
следовало. Она просила меня написать тебе об этом нашем разговоре 
и просить тебя написать Сергею от себя наставления по поводу рас-
ходов…. Уже три раза он был на скачках без тебя, был с Сашей Со-
башниковым10 и действительно, пожалуй, при тебе этого бы не было, 
да признаться это увлечение скачками и рано еще для него». 

Так же еще необходимо было исполнять всякие мелкие поручения, 
которые частенько поступали из Крыма. Вот некоторые из них: «По-
ручения твои все исполнил, конфет тебе послал с Иван Федоровичем, 
портфель для нот тоже тогда послал, только не такой бы следовало 
иметь тебе, мне кажется, а лучше бы знаешь, в трубочку сворачиваю-
щейся, не пылились бы, не мочились бы ноты в случаи дождя, а этот 
какой- то полый, а других из этих нет. 

Карточки визитные у Гагена11 уже готовы и будут посланы при 
первом случаи. Только бумаги, точно такой же, как у тебя была, не 
оказалось, пришлось взять несколько подходящую, говорят эта форма 
и цвет уже не модна, и потому вновь не заказывают их». 

«Дорогой друг мой, моя, Бася, милая! Имею твое письмо от 4-го из 
Ессентуков и две телеграммы от 6 и 8 по поводу высылки платья Ма-
ше. Об этих платьях я раз пять посылал к Исаевой справляться, не 
готовы ли, не готовы ли, … И вот, наконец, третьего дня платья были 
готовы и одно из них, Машенькино, послано в тот же день в Кисло-
водск до востребования, а Неличкино вчера отправил в Мисхор. В 
посылке тебе приложены и 3 коробки зубных порошков Де Пьера». 

Конечно, все это помимо исполнений своих непосредственных 
дел, как управляющего фирмы. Вот как описывает свой день Николай 
Гаврилович: «... С утра ухожу в контору в 9-ть часов, до 12-ти обычно 
снаряжаем почту и улаживаем разные конторские вопросы. Затем 

10 Александр Иннокентиевич Сабашников (1867–1940) – родился в Кяхте, 
после смерти отца вместе с матерью приехал в Москву, окончил Московский 
университет, профессор, организатор бактериологической службы в Москве, 
знал 7 языков, занимался фотографией.  

11 Гаген Теофил Иванович – потомственный дворянин, имел на Кузнец-
ком мосту магазин и типографию. 
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едешь обыкновенно по разным местам, возвращаешься к обеду, т. е. к 
3-м, после биржи, а потом снова в контору, что бы записать баланс 
производства и т. д. изо дня в день»». 

Семья прадеда часто отдыхала в Крыму у Токмаковых. Причем не 
только жена и дочери, а и семья брата Михаила, сестры Варвары. Жи-
ли подолгу, особенно это касалось Екатерины Федотьевой, своячени-
цы Сахарова у которой было врожденное легочное заболевание. 

После смерти прадеда в 1904 году, связь не прерывалась, девочки 
Сахаровы частенько бывали в Олеизе. А когда в 1908 г. семье Саха-
ровых понадобилась большая сумма денег. Все три дочери Николая 
Гавриловича оказались в тюрьме за содействие РСДРП, Токмаковы 
внесли залог в размере 2500 рублей, сумма по тем временам большая.  

Много еще нового можно узнать, если поработать в архивах. Я по-
смотрела только несколько дел, касающихся семьи Токмаковых в 
ГАРФ и РГИА. Это выдержка из дела 213 «О стоящей под негласным 
надзором жене купца Варваре Ивановне Токмаковой» 1903–1904 гг.  

«Занимается выделкой вина в Крыму, имеет свои виноградники. 
Средства имеет большие. 

Большую часть времени проводила дома, обедала тоже дома, оде-
вается в черный верхний костюм. 

Среднего роста, худощавая, волосы русые с проседью, носит при-
ческу обыкновенную, одевается в бархатную шапочку и черный 
длинный жакет. Имеет сына Николая и дочь Гали Ивановну 21 г., му-
жа Ивана Федоровича, который постоянно живет в Ялте, в своем име-
нии.  

Кто бывал в квартире: 
Сергей Иванович, сын – 33 г., прапорщик запаса, жена его Елиза-

вета Алексеевна, 25 лет. Прибыли из Ялты 27июня 1903–, отбыли во 
Владивосток 1 июля 1903 г.»12. 

Мне очень радует, что сейчас в Крыму возрождается интерес к се-
мье Токмаковых, и может быть моя небольшая заметка будет способ-
ствовать этому. 

Ирина Корнелюк, правнучка Н.Г. Сахарова. 
Москва, 25.07.2017. 

12 ГАРФ фонд 63, оп.14, дело 213. 
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Рис. 1. Сахаров Н.Г. Рис. 2. Токмаков И.Ф. 

Рис. 3. Молодая Варвара Ива-
новна Токмакова, урожденная Теп-
лова 

Рис. 4. Токмаковы 
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Рис. 5. Сахаров и Шевелев с друзьями в Китае, пьют чай из самовара на 
пикнике 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИСТОРИЧЕСКОГОКРАЕВЕДЕНИЯ 

И.Ф. Кривова  
Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-

историческое объединение», г. Северобайкальск, His-
toriBAM@yandex.ru 

Край – это малая родина. Понятие краеведение в российской дей-
ствительности получило развитее в 1914 году. Через учебный процесс 
формировалась любовь к малой родине. Самоопределение сформиро-
валось после гражданской войны. В 1926 году 6-я сессия комиссии 
народного образования ставит вопрос, и краеведение становится од-
ним из основополагающих предметом в школе.  

Историческое краеведение изучает прошлое края, памятники исто-
рии. Это исследование и деятельность, направленная на распростра-
нение знаний по истории края. Объектами исследования краеведения 
являются памятники, обелиски, стелы, памятные места, связанные с 
историческими событиями, с деятельностью отдельных личностей, 
произведения материального и духовного творчества. 
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Документальные источники (фотографии, кинокадры, статистиче-
ские данные и т. п.), вещественные источники (орудия труда, предме-
ты быта, личные вещи, оружие, одежда и т. п.), памятные места, раз-
нообразные сооружения (архитектурные, культовые, инженерные).  

Памятники, созданные с целью увековечивания событий (мону-
менты, обелиски, стелы, мемориальные доски и т. п.). В задачи исто-
рического краеведения входят исследование памятников и поиск но-
вых, еще неизвестных. К основным видам историко-краеведческой 
деятельности можно отнести:  

познавательный – приобретение знаний о крае; 
преобразовательный – создание музеев, мемориальных досок, па-

мятников, их охрана; 
ценностно-ориентационный – осознание и оценка поступков, мо-

тивов, значения деятельности исторических личностей, фактов и со-
бытий; 

коммуникативный – развивает навыки общения, потребность по-
делиться полученными знаниями. 

В настоящий момент на территории города Северобайкальск и Се-
веро – Байкальского района проблема исторического краеведения яв-
ляется не менее актуальной. 

На ежегодной учительской конференции в секторе методического 
объединения была озвучена проблема, учеников сдающих всероссий-
ские проверочные работы с вопросами о знаменитых людях нашего 
края, памятных местах, связанных с историческими событиями, с дея-
тельностью отдельных личностей.  

Стоит отметить, что научные сотрудники музея «История БАМ» 
ежегодно занимаются по образовательно-краеведческим программам, 
направленным на изучение истории родного края. Музей уже много 
лет плотно сотрудничает с общеобразовательными заведениями. 
Учащиеся порой лучше разбираются в истории Древней Греции, чем 
в истории малой родины. Это дает повод говорить о необходимости 
вести школьное краеведение.  

Одним из оплотов исторического краеведения является музей. Это 
учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и 
экспонированием предметов - памятников естественной истории, ма-
териальной и духовной культуры, а также просветительской и попу-
ляризаторской деятельностью. Музейная сеть России включает в себя 
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разнообразные виды, группы, профили и категории музеев. Особен-
ной категорией музеев можно выделить региональные и местные му-
зеи основным направлением работы, которых является краеведение. 
Для приобщения подрастающего поколения к историческому краеве-
дению необходимо создание школьных музеев. Как пример хотелось 
бы привести школьный музей с. Холодное, в нем хранится много 
уникальных музейных предметов по истории села обладающих всеми 
свойствами музейного предмета – информативностью, экспрессивно-
стью, репрезентативностью, аттрактивностью, коммуникативностью. 
Руководит музеем Ганюгин Виктор Алексеевич, по национальности 
эвенк. Являясь, носителем языка и эвенкийской культуры он рачи-
тельно собирает в музее предметы утвари, старинные инструменты 
для выделки кожи, снаряжение для охоты, старинные меховые лыжи, 
одежду, обувь и многое другое. Рассказывает детям об основах рыб-
ной ловли и охоты, ондатровки (охота на ондатру). Передает свои 
навыки и умение по выживанию в тайге. Проводит с учащимися бесе-
ды о родном крае и прививает любовь к окружающему их миру, тра-
дициям и культуре эвенкийского народа. 

Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в ду-
ховный мир человека, и человек с открытой душой входит в прошлое. 
Он учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь 
нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся свои-
ми для человека, он начинает учиться ответственности – нравствен-
ной ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед 
людьми будущего. [Д.С. Лихачев. Краеведение как наука и как дея-
тельность // Русская культура: сб. / сост. Л. Р. Мариупольская. – М.: 
Искусство, 2000. – С. 159 – 173.] 

Наши современники не должны забывать об истории прошедшей 
через судьбы простых людей, исторические события, такие как втор-
жение банды Дуганова, отряды лагерей ГУЛАГа: Акукан и Букачан 
или строительство Байкало-Амурской магистрали. Со строительством 
БАМа на севере Байкала жизнь коренным образом преобразовалась. 
Величайшая стройка ХХ века оживила размеренную жизнь района. В 
период активного строительства в разы возросла численность населе-
ния, были построены новые объекты и даже новый город. Появились 
новые памятники и монументальные сооружения. Многочисленные 
книги о строительстве БАМ не передают в полной мере участия мест-
ного населения в начальном этапе строительства.  
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Развитие туристско-рекреационных зон вокруг озера Байкал явля-
ется важнейшим фактором для развития исторического краеведения. 
Необходимо создать формирующую основу местного имиджа. На со-
временном этапе духовного развития общества характеризуется инте-
рес к истории. Краеведение издавна было одним из самых активных 
форм приобщения человека к истории. Историческое краеведение – 
развивающаяся перспективная область знаний. Это определяется, 
прежде всего, многогранностью, творческим, исследовательским ха-
рактером краеведения, его доступностью для людей различных спе-
циальностей, социальных и возрастных групп. 

Посредством работы школьных музеев, факультативов, кружков 
исторического краеведения осуществляется учебно-воспитательная 
деятельность школы, создается широкая возможность для разнооб-
разных форм и методов работы с учащимися, а так же для самостоя-
тельной научно-поисковой деятельности школьников. 

Главная задача – заинтересовать процессом исторического позна-
ния. Там, где зародился живой интерес, дело заключается лишь в том, 
чтобы направить этот интерес в нужное русло. 

Историко-краеведческое восприятие может и должно стать частью 
жизни современного общества. Ее творческий, созидательный харак-
тер послужит патриотическому воспитанию активных молодых граж-
дан России. 
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ДОКЛАД П.С. МИХНО НА ПЕРВОМ  
ВСЕСОЮЗНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ 1933 Г. 

А.Е. Мурзинцева  
Музей БНЦ СО РАН, г. Улан-Удэ, muzeybsc@yandex.ru 

Среди книг, переданных потомками Петра Саввича Михно Музею 
БНЦ СО РАН в 2010 году, находился сборник «Материалы первого 

https://2011dnevnoe.livejournal.com/195908.html
http://www.bestreferat.ru/referat-135853.html
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Всесоюзного Географического Съезда», выпущенный Государствен-
ным Географическим обществом на правах рукописи. Сборник состо-
ит из 54 стр., и включает в себя 40 докладов и тезисов докладов. Пер-
вый Всесоюзный географический съезд проходил 11–18 апреля 1933 
года в Ленинграде. Подробный обзор съезда опубликован в статье 
А.А. Григорьева в «Известиях Государственного Географического 
общества» [Григорьев, 1933]. Он собрал 803 делегата, заслушавших 
более 200 докладов. 

Всего Оргкомитетом Съезда было подготовлено три выпуска 
сборников. Первый из которых, очевидно, предварял съезд. Настоя-
щее издание - Второй выпуск, имеющий обращение «делегату съезда» 
- издан к началу мероприятия и частично заменяет его программу. По 
итогам Съезда в 1934 г. состоялся третий выпуск – «Труды съезда 
(секционные заседания)», в которых было опубликовано 102 доклада 
и тезисов докладов. Большая часть докладов представляла итоги тер-
риториальных исследований. Байкальскому региону были посвящены 
пять из них. Четыре – о геологических исследованиях в бассейне Ан-
гары [Труды…, 1934]. 

На 48–49 страницах Второго выпуска опубликованы тезисы до-
клада П. Михно «Роль Троицкосавского географического общества и 
музея при нем в деле изучения южного Забайкалья и Северной Мон-
голии». В нем Петр Саввич характеризует основные направления и 
результаты работы своего отделения за 40 лет. В числе направлений 
исследований представлены: геология, метеорология, ботаника и зоо-
логия, антропология и археология, этнография, история и фольклор 
«нацменьшинств», лингвистика, а также хозяйственно-промышлен-
ные и санитарно-экономические вопросы. Михно перечисляет авто-
ров этих исследований и соавторов – видных деятелей науки, профес-
соров и академиков, с которыми отделение взаимодействует. Отмеча-
ет системный и активный характер деятельности отделения: «в тече-
ние десятков лет в нем происходили ежемесячные публичные заседа-
ния и научные сообщения, проводились отдельные исследования и 
снаряжались целые экспедиции. Завязаны были сношения с разными 
учеными обществами как в России, так и заграницей, печатались из-
дания, которые и ныне пользуются известностью в научном мире». 

В параграфе об экспедиционной работе, он пишет 3 экспедициях: 
на г. Бурин-Хан, к Иройским минеральным источникам и на оз. Косо-
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гол, проводившиеся в 1900–1902 гг. При этом совсем не упоминает 
экспедиции 20-х – начала 30-х гг., возможно, не считает их относя-
щимися к деятельности Географического общества. 

Существенная информация в докладе приводится о Музее. Объем 
фондов к 1933 г. достиг 59978 экземпляров (для сравнения: на 1 янва-
ря 1931 г. фонды составляли 57777 экземпляров) [ЦВРК ИМБТ СО 
РАН. ОАФ. Ф. Р-471. Л. 81 об.]. Основные секторы фондов: есте-
ственно-исторический (крупнейший), общественно-экономический и 
историко-культурный. Такое разделение фондовых коллекций было 
принято по требованию вышестоящей организации – Бурят-
Монгольского Государственного института культуры, проводившего 
проверку музея в 1931 г. [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Ф. Р-471. Л. 63 
об.]. 

Перечисляются наиболее значимые коллекции историко-культур-
ного сектора: это предметы, принадлежавшие декабристам Бестуже-
вым, китайские и монгольские этнографические материалы, в том 
числе коллекции по буддийскому культу и тибетской медицине. По-
следние, подчеркнуто, научно обработаны. Сообщается, что Музей 
принят на финансирование «центра Бурятии» (республиканских вла-
стей), «что сохранило его от разрушения». Существенной деталью 
характеристики музея и библиотеки выступает круг их пользователей, 
в который вошли местные жители и краеведы, экспедиции, проезжа-
ющие через Кяхту, а также ученые, целенаправленно обращающиеся 
к кяхтинским собраниям, советские и монгольские. Обращает на себя 
внимание фраза, о том, что «многочисленные работники… друже-
ственной нам Монголии, запасаются облегчающими труд и освежаю-
щими работу сведениями» в Музее [Михно, 1933, с. 49]. 

В Монголии в этот период происходит становление национальной 
науки. В 1921 г. создан Ученый комитет, который, совместно с Ака-
демией наук СССР, проводит археолого-этнографические и филоло-
гические экспедиции. А в 1929 г. Ученый комитет преобразован в 
Комитет наук, в программу которого добавляются естественнонауч-
ные и экономические направления [Митин, 2014]. В этих условиях 
фонды Кяхтинского музея – один из наиболее информативных и, од-
новременно, доступных источников научной информации, накапли-
вавшейся на протяжении сорока лет деятельности ТКОРГО.  

Отдельно отмечена работа по подготовке к изданию «Флоры За-
байкалья», проводившегося на основе ботанических коллекций музея. 
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Шеститомник «Флора Забайкалья» (1929–1954) – один из крупней-
ших и успешнейших совместных проектов Кяхтинского музея и Ака-
демии наук. 1 выпуск посвящен 40-летию научной работы П.С. 
Михно. Его заслуги в подготовке издания также отмечены в преди-
словии к 3 выпуску «Флоры». 

Петр Саввич в докладе демонстрирует владение советской идеоло-
гической риторикой: «Освещая научным знанием бурятских скотово-
дов и русских земледельцев в далекой Азии, Отделение Географиче-
ского общества тем внесло и свою лепту в дело Октября» [Михно, 
1933, с. 48]. «Члены Троицкосавско-Кяхтинского филиала Географи-
ческого Общества, работая в условиях свободного советского строи-
тельства, сделают его центром общественной, научной и просвети-
тельной деятельности среди национальностей, получивших от Октяб-
ря свое национальное определение» [Михно, 1933, с. 49].  

Как следует из статьи Григорьева, доклад, подготовленный Пет-
ром Саввичем, был зачитан на секции «Организационные вопросы» 
Иваном Владимировичем Палибиным, действительным членом 
ТКОРГО с 1903 г., руководителем Ленинградского ботанического 
сада [Григорьев, 1933]. Он активно сотрудничал с Кяхтинским музеем 
в этот период, будучи одним из инициаторов, авторов и редакторов 
серии «Флора Забайкалья».  

Таким образом, нам стал доступен еще один важный источник по 
истории Кяхтинского музея и отдела Географического общества за 
период 30-х гг. XX века, до сих пор недостаточно освещенный в ли-
тературе, а библиографический перечень публикаций П.С. Михно 
увеличивается до четырех статей.  
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ВЕЗДЕСУЩИЙ М.И. ГРИБУШИН.  
КЯХТИНСКИЙ МЕРИДИАН 

С.М. Мушкалов  
МБУК «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник», 
г. Кунгур, kungurmuseum@mail.ru 

Для кунгурского купца первой гильдии Михаила Ивановича Гри-
бушина (1832–1889), прозванного современниками за его активность 
в торговом деле «вездесущим», забайкальский город Кяхта был ме-
стом совершенно особым. Ведь именно отсюда начался тот неповто-
римый «меридиан», сделавший его одним из крупнейших российских 
чаеторговцев. 

Начиналось все до банального просто. Как и у большинства его 
сверстников, детство будущего предпринимателя закончилось рано. 
Еще «мальчиком» он поступил «в услужение» к городскому почтмей-
стеру за три рубля жалования в месяц [ККМ ОФ № 8468/17. Л. 34]. В 
12 лет перешел в «фирму» кунгурского купца А.С. Губкина, в то вре-
мя еще только создававшего свою чайную «империю». Начинал 
швейцаром. Спустя три года, получив «начальные» представления о 
чайной торговле, был направлен в Кяхту [ККМ ОФ № 8468/17. Л. 34]. 
Так состоялось его знакомство с центром российско-китайской чай-
ной торговли. 

По свидетельству кунгурского краеведа Е.Д. Золотова, М.И. Гри-
бушин прожил в Кяхте пять лет [ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. Д. 452. 
Л. 91]. Подробности его жизни здесь, скорее всего, по объективным 
причинам навсегда останутся неизвестными. Между тем, именно го-
ды, проведенные в Кяхте, оказали на Михаила Ивановича «колос-
сальное и не поддающееся никакому учету» влияние. 

Пройдя эту, по настоящему хорошую школу, Грибушин постиг ос-
новы и тонкости чайной торговли, набрался необходимого опыта и 
знаний. Деловые связи с кяхтинскими купцами, установленные в этот 
период, способствовали его успеху в дальнейшем. 
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Вернувшись в Кунгур, Михаил Иванович в 1958 году объявил о 
производстве торгового промысла от своего имени. Хозяину новой 
«фирмы» едва исполнилось 26 лет. 

Собственное дело новоявленный предприниматель начинал, как 
отмечали очевидцы, «в небольших размерах». Но, опираясь на полу-
ченный в фирме А.С. Губкина опыт, очень быстро, воспользовавшись 
сложившейся в тот период ситуацией, довел его до «обширных мас-
штабов». [Мушкалов С.М., 2007. С. 5]. 

В основу своего «дела» М.И. Грибушин положил торговлю чаем. 
А отправной точкой его деловой активности стала, конечно же, Кяхта. 

Поддерживая знакомство со многими кяхтинскими купцами, купец 
точно знал конъюнктуру здешнего рынка. «Милостивый государь! – 
читаем в письме купца Кирилла Казанцева. – Со слов приезжих ки-
тайцев сообщаю к сведению Вашему о товарах требующихся и не 
требующихся. Не требуются котики, выхухоль, выдра, лисица, плис 
широкий. Требуются белка, бобр, песцы, рысь, горностай, кошка чер-
ная, мерлушка, сайгачьи рожки, сафьянов хороших…» [КГА. Ф. 506. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 10–11] 

Таким образом, зная торговлю в Кяхте не понаслышке, Михаил 
Иванович первоначально привозил сюда кожевенный товар, скуплен-
ный у кунгурских мастеров и очень выгодно обменивал его на чай. 
Впоследствии, окрепнув и встав на ноги, наладил собственную систе-
му закупки, доставки и продажи чая. 

Доверенные кунгурского чаеторговца закупали чай в центральной 
части Китая (в основном в Ханькоу и Тяньцзине). Доставкой товара 
по китайской территории занимался Торговый дом «Токмаков и Ше-
велев», основанный знаменитыми кяхтинскими купцами.  

Сохранившаяся переписка позволяет судить о характере этих вза-
имоотношений: «Господину Михаилу Грибушину в Кунгур. Вновь 
поступили из Ханькоу принадлежащие Вам, Милостивый Государь, 
200 ящиков байхового чая фамилии «Лап Сян Бао», 272 ящика чая 
байхового фамилии «Мин Юй Син», 321 ящик чая байхового фами-
лии «Луп Тян Сян», 327 ящиков чая байхового фамилии «Кой Кой 
Син». Итого 1130 ящиков, каковые приняты с пароходов в совершен-
ной исправности, впредь до отправки их Тунчжоу сложены в амбар и 
застрахованы от огня». (Тянцзин. 2 августа 1879 года). [КГА. Ф. 506. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 29].  
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Высоко оценивали сотрудничество с М.И. Грибушиным и другие 
торговые фирмы. «Господину Михаилу Ивановичу Грибушину в Кун-
гур. Милостивый государь! Имеем честь уведомить Вас, что для ис-
полнения торговых и комиссионных дел в Китае по покупке и прода-
же товаров мы открыли с 1 января 1875 года Торговый Дом на правах 
полного товарищества под фирмою «Пятков, Молчанов и К0». Конто-
ры нашего Торгового Дома будут находиться в Ханькоу, Фучао, 
Тяньцзине. Уведомляя об этом, мы покорнейше просим Вас, Мило-
стивый Государь, не лишать наш Торговый Дом Вашим расположе-
нием и доверием. С истинным почтением имеем быть Ваши, Мило-
стивый Государь, Покорнейшие слуги, Михаил Федоров Пятков, Яков 
Матвеев Молчанов, Иван Анисимов Краснопольский». (Кяхта. 27 ян-
варя 1875 года). [КГА. Ф. 506. Оп. 1. Д. 2. Л. 11]. Подобное уведомле-
ние сохранилось и от торговой фирмы «Черепанов и Марьин». Прав-
да, датировано оно ноябрем того же 1875 года.). [КГА. Ф. 506. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 90]. 

Приведем адресованное послание кунгурскому чаеторговцу и по-
слание от представителей одной из самых именитых кяхтинских ди-
настий. «Милостивый Государь! Письмом нашим к Вам от 20 декабря 
прошлого года в Кунгур мы покорнейше просим Вас перевести к нам 
из Ирбитской ярмарки капитала г-на Алексея Дмитриевича Старцева 
до 33 тыс. рублей по продаже его чаев, находящихся у Вас на комис-
сии, для здешних его платежей. Боясь, чтобы означенное письмо не 
затерялось в дороге, мы сим еще раз покорнейше просим Вас выру-
ченный капитал г-на А.Д. Старцева от продажи его чаев перевести к 
нам в Москву по телеграфу. О чайных делах в Ирбитской ярмарке 
покорнейше Вас просим не оставлять Вашими уведомлениями. С со-
вершенным к Вам уважением имеем честь быть Ваши покорные слуги 
Братья М. и К. Кандинские». (Москва. 16 января 1975 года). [КГА. 
Ф. 506. Оп. 1. Д. 2. Л. 4]. 

Известно, что с некоторыми кяхтинцами М.И. Грибушин даже по-
роднился. С теми же, например, Кандинскими. А на сестре И.Ф. Ток-
макова, Татьяне Федоровне, был женат младший брат Михаила Ива-
новича, Григорий Грибушин (1849 – ?). [Бойко В.Н., 1994. С. 144]. 

К сожалению, восстановить в полном объеме торговые операции 
М.И. Грибушина и его доверенных в Кяхте по объективным причи-
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нам не представляется возможным. Однако, судя по объему перево-
зимых грузов, его операции в этом забайкальском городе были весьма 
масштабными.  

Приведем лишь несколько «нюансов». Установлено, например, что 
кунгурский чаеторговец привозил в Кяхту не только кожевенный то-
вар и обувь, но и сукно. «Сукна, – читаем в одной из адресованных 
ему телеграмм. – отправлены в Кяхту третьего июля». [КГА. Ф. 506. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 24]. Рассчитывался за поставки не только деньгами, но 
и теми же сапогами, которые, кстати, кяхтинцы брали весьма охотно. 
[КГА. Ф. 506. Оп. 1. Д. 1. Л. 102]. Кроме того, грибушинские чаи ухо-
дили из Кяхты, по свидетельству очевидцев, «упакованными в одну 
попону». [КГА. Ф. 506. Оп. 1. Д. 1. Л. 42]. 

Сохранились сведения, что М.И. Грибушин всегда особо указывал, 
что продаваемый им чай «из Кяхты» и гордился этим. И как резуль-
тат, привезенный товар реализовывался практически без остатка. Так, 
например, в 1871 году Михаил Иванович привез на знаменитую Ир-
битскую ярмарку кяхтинских чаев на сумму 370 тысяч рублей. Из них 
продал – на сумму 350 тысяч. (Кстати, один из его главных конкурен-
тов – кяхтинец Я.А. Немчинов – привез в тот год чая на 121060 руб-
лей, а вот продать его не сумел совсем). [ГАСО. Ф. 646. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 186 об. – 187]. 
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ВКЛАД П.С. МИХНО В КОЛЛЕКЦИИ  
КЯХТИНСКОГО МУЗЕЯ 

Д.В. Найданова, О.О. Цыденова  
ГАУК РБ « Кяхтинский краеведческий музей 

им. ак. В.А. Обручева», г. Кяхта, 
Kyahta_museum@mail.ru 

Во время научно-исследовательской деятельности членов Отделе-
ния происходило первичное накопление знаний о Забайкалье и его 
населении. Значительная часть собранных предметов Петром Савви-
чем Михно по этнографии и археологии сейчас находится в фондовых 
коллекциях и экспозиции Кяхтинского краеведческого музея имени 
академика Владимира Афанасьевича Обручева и до сих пор является 
ценным первоисточником по истории Бурятии.  

Развитие Зоологической работы в музее связано с деятельностью 
Петра Саввича Михно. В 1922 году Петр Саввич перешел на основное 
место работы в Кяхтинский краеведческий музей. Он самостоятельно 
собирал материал по ботанике, зоологии, палеонтологии, геологии и 
археологии края. Среди широкого круга интересов наибольшее пред-
почтение отдавал млекопитающим, интересовался и птицами. В кол-
лекций музея имеются уникальные материалы, в число которых вхо-
дят новые виды животных и растений, впервые открытые наукой бла-
годаря сборам Кяхтинских краеведов, в частности П.С. Михно. Почти 
все сборы кяхтинский краевед направлял для определения в цен-
тральные научные учреждения. Так, коллекция птиц обрабатывались 
одним из известных орнитологов начала ХХ века Валентином Льво-
вичем Бианки в зоологическом музее Академии наук. 

В настоящее время основу орнитологической коллекции Кяхтин-
ского краеведческого музея составляют сборы Петра Саввича Михно 
и краеведов, работающих с ними. Для более полной информативности 
каталога по каждому виду приведены количество имеющихся в музее 
экземпляров, место и дата их добычи, фамилия собирателя и препара-
тора, по мере возможности указан пол птицы. Всего в Основном фон-
да насчитывается 4047 единицы хранения  

Формирование Геологической коллекции музея началось с мо-
мента создания музея благодаря деятельности Петра Саввича Михно. 
Его полевые сборы составляют основную часть геологической кол-

mailto:Kyahta_museum@mail.ru
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лекции музея и охватывают территорию от верховьев реки Иро (мон-
гольское название – Ерөө гол) в Монголии до северных берегов озеро 
Байкал и от Агинских степей до озера Косогол (ныне Хубсугул) и 
экскурсионные сборы. Геологическая коллекция состоит из образцов 
горных пород, минералов, руд и горных пород. 

В ней насчитывается 5807 единиц хранения основного фонда. Из 
них сборы Петра Саввича Михно 20 коллекций горных пород, еди-
ничные экземпляры это вода из горячих источников, серая глина, по-
рошок виде трепла, фульгурит, кианит.  

Основные Терилогические сборы музея проводились в конце 19 – 
нач. 20 века. На первом этапе терилогическая коллекция музея попол-
нялась за счет сборов и пожертвований краеведов. На втором этапе 
история создания терилогической коллекции неразрывно связано с 
именем П.С. Михно. Каталог содержит сведения о классах, подклас-
сах, отрядах, семействах, родах и видах млекопитающих коллекции, 
данные об источнике поступления, дате сбора, место добычи, препа-
раторе и количестве экземпляров. 

П.С. Михно направлял ведущим специалистам териологам страны 
С.И. Огневу, Б.С. Виноградову, А.Н Формозову. 

Палеонтологическая и палеоботаническая коллекция составля-
лась за счет многочисленных находок Владислава Степановича Мол-
лесона, Юлиана Доминиковича Талько-Грынцевича и Петра Саввича 
Михно. В ряде случаев сотрудники музея сделали подлинно научные 
открытия, обнаружив новые, неизвестные до того науке, виды иско-
паемых и существующих видов животных и растений. Некоторые ви-
ды названы его именем. В его честь названы несколько новых видов 
растений и животных: грибы, мхи, тритон, хорек, мышь полевка, оби-
тающих в Забайкалье. Первыми поступлениями в палеонтологиче-
скую коллекцию стали пожертвование Петром Саввичем Михно 1 
августа 1890 г. коренной зуб мамонта и рог первобытного бизона. На 
данный момент насчитывает 242 единиц хранения основного фонда. 
Палеонтология 115 ед. хр. Палеоботаника 127 ед.хр. из них П.С. 
Михно составляет 58 экземпляров.  

С основания Троицкосавского музея в 1890 г., начала формиро-
ваться и Ботаническая коллекция. Согласно сделанной в 1890 г. за-
писи в первой инвентарной книге первая коллекция растений, со-
бранная местным исследователем Забайкалья, Петром Саввичем 
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Михно, в кол-ве 110 экз., поступила в дар музею 20 октября 1890 г. 
Он пожертвовал музею гербарии растений, собранные в окрестностях 
г. Троицкосавска, по берегам Гусиного озера, в окрестностях с. Армак 
и оз. Таглей, Усть-Кирана и Боргойской степи, Усть-Кяхты и Кирана, 
в районах Тункинских минеральных вод и хребта Хамар-Дабан. Это 
были коллекции семян дикорастущих растений Юго-Западного За-
байкалья, коллекции споровых и цветковых растений, мхов, лишай-
ников, грибов, каучуконосов, коллекций озерной и речной береговой 
флоры.  

Ботаническим собранием музея уже в первые два десятилетия его 
существования заинтересовались известные русские и зарубежные 
ученые. Материалы музейного гербария охватывали всю Забайкаль-
скую область к востоку от оз. Байкал до р. Аргуни, на юге пригранич-
ные районы Монголии, а также большую часть территории Иркутской 
губернии. Несомненно, что результаты обработки и других сборов 
П.С. Михно вошли во «Флору Забайкалья». Р.Ю. Рожевиц в первом 
выпуске «Флоры Забайкалья »описал новый вид житняка, который 
назвал честь П.С. Михно – Agropyron michnoi Roshev (Флора Забай-
калья, 1929). Данный вид в 2003 г. внесен в список редких и исчеза-
ющих растений Международного союза охраны природы. Итого 
насчитывается: 10553 ед. хранения. 

Наибольший вклад в создание Энтомологической коллекции 
Кяхтинского музея внесли П.С. Михно, М.И Моллесон, Н.Я. Кожев-
ников, С.А. Успенский, А.Н.Орлова и члены кружка молодых краеве-
дов. Коллекция состоит из представителей многих отрядов, видов, 
семейств и надсемейств, родов насекомых: чешуекрылых, прямокры-
лых, двухкрылых и других. Энтомологическая коллекция музея явля-
ется одной из значительных в количественном отношении. Ныне она 
насчитывает 15106 ед. хранения основного фонда и состоит из сухих 
и влажных препаратов. Часть ее наколота, этикетирована, другая 
представлена ватными сборами. Из них сборы П.С. Михно 57 (пять-
десят семь) коллекций насекомых из разных окрестностей с. Ямаров-
ки и окрестностей Троицкосавска, с. Дурены, горы Кумын, Песчаного 
озера, Боргойской степи. Единичные экземпляры гнездо красногрудо-
го дрозда, осиное гнездо, гнездо насекомых. Итого насчитывается 
14735. 

Фонды нашего музея располагают значительным собранием лич-
ных вещей, мебели, экспедиционного снаряжения, документальных 
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материалов и исследований. Бережно хранятся экспедиционные вещи 
П.С. Михно: фляга, ложка, сума переметная, ловушка для насекомых, 
прибор для насекомых, компас, мебель с кабинета, часы (из хозяй-
ственного инвентаря 10.04.1980 г.). 

Этнографическое коллекционное собрание, который состоит из 
подлинных предметов крестьянского быта, фотографий, рисунков и 
рукописных архивных материалов, которые полно раскрывают мно-
голикий и своеобразный мир национальной культуры народов. Две 
трети этого собрания составляют вещи, которые широко использова-
лись в повседневном быту, обрядах и праздниках. Основой этногра-
фического собрания музея является коллекция национальной одежды 
коренного населения и одежды русских крестьян, а также их хозяй-
ственная утварь и орудия домашнего производства. Коллекция насчи-
тывает 5201 ед. хранения, из них собранные П.С. Михно 25 экз.  

Неоценимый вклад в археологическую коллекцию внес П.С. 
Михно. Сегодня археологические коллекции насчитывает 11496 ед. 
хранения основного фонда. Собрание включает в себя материалы па-
мятников различных исторических эпох от нижнего палеолита до 
позднего средневековья, находящихся на территории Забайкалья. 
Наиболее интересными сборы П.С. Михно являются следующие экс-
понаты: Чикойский всадник, нож из нефрита, железные наконечники 
копья, топорик из красной меди.  

Во время научно-исследовательской деятельности членов Отделе-
ния происходило первичное накопление знаний о Забайкалье и его 
населении. Значительная часть собранных предметов Петром Савви-
чем Михно по этнографии и археологии сейчас находится в фондовых 
коллекциях и экспозиции Кяхтинского краеведческого музея имени 
академика Владимира Афанасьевича Обручева и до сих пор является 
ценным первоисточником по истории Бурятии.  
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КАТЯ КОРНАКОВА – ЗВЕЗДА 2-Й СТУДИИ МХТ РОДОМ  
ИЗ КЯХТЫ И ЕЕ РОМАН С «КНЯЗЕМ ПРИМОРЬЯ» НА ФОНЕ 

КАТАКЛИЗМОВ XX ВЕКА 
И.В. Обухова-Зелиньская  

г. Варшава, Польша 

Биографии многих оказавшихся в эмиграции людей искусства в 
1930–1950-х годах становились в СССР неупоминаемыми, а потом 
«вспомнились» далеко не все. Особенно это относится к представите-
лям «мимолетного искусства» – театра. Художники оставляли в своем 
наследии картины, рисунки или скульптуры, архитекторы – построй-
ки, писатели – книги. После театральных артистов остаются лишь 
сообщения в газетах, воспоминания мемуаристов и фотографии. Уси-
лиями эмигрантоведов за последние четверть века были реконструи-
рованы многие события и судьбы, достойные исторической памяти. 
Но многое до сих пор остается вне сферы внимания читающей публи-
ки и заинтересованных любителей истории отечественного театра. 

Долгое время такой забытой, «выпавшей» из коллективной памяти 
и истории искусства фигурой была актриса Второго МХТ Катерина13 
Корнакова, блиставшая на сцене этой студии в 1920-х годах. Самая 
яркое и первое в послевоенной печати упоминание о ней появилось во 
втором издании рукописного альманаха К.И. Чуковского «Чукокка-
ла»14. Это стихотворный экспромт Корнея Ивановича, пораженного 
цыганским танцем Корнаковой: 

Карнакова, Катя Карнакова15, 
Слышу крик монгольского орла, – 
И летит из лука из тугого 

13 Она настаивала, чтобы ее называли именно Катерина. 
14 Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Сост., подг. тек-

ста и прим. Е. Чуковской. – М., 1999. С. 157. 
15 И Чуковский, и Анненков, и Замятин (далее в тексте) писали фамилию 

Корнаковой через «а». 
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Дикая монгольская стрела! 
Кто-то [может ветер] озорной 
К нам сюда, на пыльные паркеты, 
Бешеной швырнул тебя рукой. 
И лихим безумным метеором 
Ты неслась с безумием в очах 
По пустым, по ледяным просторам 
В мировых безумных сквозняках. 

На самом деле Катя была хрупкой блондинкой, но она могла пре-
ображаться в кого угодно. Ее темперамент и страсть Чуковский по-
чувствовал верно. Для цыганского танца она надевала черный парик, 
на плечи накидывала шаль. Ничего странного, что она показалась пи-
сателю экзотическим существом, напоминающим и дикую монголь-
скую стрелу, и лихой, безумный метеор. 

Из появившегося несколько лет назад сайта о семье Бринеров16, с 
которой Корнакова была связана почти с детства, можно почерпнуть 
сведения о семье Катерины и о первых годах ее жизни, которые объ-
ясняют многое из того, что произошло в дальнейшем. 

Екатерина Ивановна Корнакова родилась 10 июня 1895 г. в Кяхте. 
Ее отец, купец Иван Иокинфович Корнаков (1863–1921) в свое время 
помогал Пржевальскому, Козлову и Обручеву. Мать, Августа Дмит-
риевна Синицина (1865–1940), тоже происходила из богатой и про-
свещенной купеческой семьи, известной хотя бы тем, что предостави-
ла дом для размещения экспозиции местного краеведческого музея. 
Сама Августа Дмитриевна, фольклорист, этнограф, была удостоена 
серебряной медали Русского Географического Общества. Родная 
сестра матери, Александра Дмитриевна, была женой одного из самых 
крупных во Владивостоке купцов и предпринимателей Михаила Гри-
горьевича Шевелева. Катерина с детства участвовала в домашних 
спектаклях, а училась неохотно, была своенравной и непослушной. 
Обеспокоенные родители отправили дочь «на перевоспитание» к род-
ственникам Янковским, которые жили на одном из полуостровов 
Японского моря. 

16 http://bryners.ru/gallery.php?album=8 

http://bryners.ru/gallery.php?album=8
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Теперь полуостров носит имя Михаила Янковского – одного из 
ссыльных поляков, которых немало попадало на Дальний Восток. 
Устраивая там свою жизнь, они волей-неволей несли с собой евро-
пейскую цивилизацию – использовали сами и показывали местным 
жителям новые приемы земледелия, современные строительные тех-
нологии, часто отличались недюжинным организаторским талантом и 
предприимчивостью. 

Михаил Иванович Янковский (Michał Jankowski)17 вначале арен-
довал, а позднее приобрел в собственность полуостров Сидеми и по-
строил там большой двухэтажный дом, похожий на крепость: с узки-
ми решетчатыми окнами, с высокими бойницами и даже с колодцем 
для провианта на случай осады – не лишняя предосторожность в тех 
краях, где большую опасность представляли хунхузы18. Весь дом был 
выдержан в старом стиле: полутемная гостиная, по стенам — картины 
рыцарских поединков, рога животных, батальные сцены. На принад-
лежавших ему землях Янковский организовал многоотраслевое хо-
зяйство. Его продолжал вести сын – Юрий Михайлович Янковский, 
женатый на двоюродной сестре Кати – Маргарите Михайловне (в де-
вичестве Шевелева). Она была натурой артистической, в духе того 
времени увлекалась античностью и даже одевалась в тогу, при этом 

17 М.И. Янковский (Michał Jankowski, 1842–1912) в 1863. Был приговорен 
к 8 лет ссылки в Сибирь и конфискацию имущества за участие в Январском 
восстании. В 1872–1874 гг. вместе с В. Годлевским принял участие в научной 
экспедиции Б. Дыбовского на Дальнем Востоке, в 1874 был управляющим на 
золотом прииске на о. Аскольд. На полуострове, который теперь носит его 
имя, заложил сад и пасеку, выращивал лошадей (при этом сам вывел лучшую 
на Дальнем Востоке породу и с 1900 года поставлял лошадей в русскую ар-
мию) и оленей, заложил первую в России плантацию дикорастущего жень-
шеня. Во Владивостоке основал кожевенный завод, открыл книжный магазин 
и основал музей. Оставил также след в истории Приморья как географ, орни-
толог, энтомолог, естествоиспытатель, археолог и общественный деятель. 15 
сентября 1991 года в поселке Безверхово на полуострове Янковского ему был 
поставлен памятник. (Янковский Ю., Янковский В. Ненуни. Дальневосточная 
одиссея. – Владивосток: Рубеж, 2007.). 

18 Хунхузы – «краснобородые»; члены организованных банд, действовав-
ших в Маньчжурии и на прилегающих территориях российского Дальнего 
Востока. 
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успешно воспитывала пятеро детей (4 сына и дочь). Так что Корнако-
вы, отсылая к ней дочь, видимо, рассчитывали на ее педагогические 
таланты.  

У Янковских девочка попала в благоприятную атмосферу. Там она 
впервые блеснула своим дарованием в любительских постановках, 
там же познакомилась с ближайшими соседями – семьей Бринер19. 
Жизнь у Янковских имела для Кати воистину судьбоносные послед-
ствия. Во-первых, Маргарита Янковская заметила талант девочки и, 
когда та подросла, уговорила мужа финансировать ее обучение в 
Москве. Так Катерина смогла поступить в частную драматическую 
школу Н.О. Массалитинова, которую окончила в 1916 г. В том же го-
ду курс закончили А.К. Тарасова, М.А. Кржижановская, Р.Н. Молча-
нова, Н.П. Баталов, В.А. Вербицкий – этой талантливой молодежи 
К.С. Станиславский и В.Л. Мчеделов помогли сорганизоваться в сту-
дию МХТ. Станиславский ценил талант Корнаковой – из самых пер-
спективных учеников 2-й Студии он назвал троих: Михаила Чехова, 
Аллу Тарасову и Катерину Корнакову20, к очарованию которой он, 
как доносят слухи, и сам не остался равнодушен. 

Жизнь в Москве казалась Катерине восхитительной. Ведь она иг-
рала во 2-й Студии МХТ – одной из самых творческих в то время, 
юную артистку окружали коллеги, имена которых впоследствии во-
шли в историю театра, и не только русского. Студия была образована 
в 1916 году на деньги преподавателей, артистов МХТ, и с самого 
начала сочетала репертуарные постановки с обучением молодежи, в 
них игравшей. Предпочтение отдавалось модернистскому репертуару, 
первым спектаклем в режиссуре В. Мчеделова стало «Зеленое коль-
цо» по пьесе З. Гиппиус, где Корнакова была занята в роли Лиды. Она 
сразу обратила на себя внимание зрителей, хотя поначалу играла со-
всем маленькие роли. Ее подруга, актриса Гиацинтова вспоминала: 

19 По рассказам местных старожилов, М. Янковский, полноправный хозя-
ин полуострова, когда-то по дружбе уступил Ю.И. Бринеру небольшой уча-
сток земли под летнюю дачу. Позже этот участок увеличился. Поблизости от 
полуострова Янковского есть и полуостров Бринера.  

20 Эти биографические сведения о Корнаковой разыскал и собрал иссле-
дователь из Владивостока А.В. Брюханов, опубликовавший их в статье: Брю-
ханов А. Екатерина Корнакова. Судьба женщины. Судьба артистки // 
http://bryners.ru/gallery.php?album=8 

http://bryners.ru/gallery.php?album=8
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Не помню, в каком спектакле Второй студии на сцену вышла хо-
рошенькая, аккуратная девочка с детски пухлым личиком. Она сказа-
ла одну только фразу – о том, что ей почему-то очень грустно. И 
вдруг заревела благим матом – неожиданно, упоенно. Это было так 
смешно и мило, что в зале шепотом стали спрашивать друг у друга, 
кто она. Тогда я и услыхала ее фамилию – Корнакова. Прошло какое-
то время, и она принесла в нашу Студию свое пленительное дарова-
ние. Держалась скромно, тихо, но взгляд, точно исподтишка, лука-
вый, обещающий, не заметить было нельзя. Иногда придет вялая, 
бледная, а выйдет на сцену – загорится, засветится, заозорует […] 

Она играла легко и никогда не задавалась целью завоевать зри-
тельный зал, но ей удавалось создавать вокруг себя какую-то особую 
атмосферу поэзии, радости, печали, которой публика охотно покоря-
лась. Она была волшебницей – эта дивная Катя Корнакова21. 

Начав театральную карьеру во 2-1 Студии МХТ, Катерина была 
приглашена на роль Саши в «Селе Степанчикове» по Достоевскому, а 
потом закрепилась в 1-й Студии МХТ. Катерина жила театром, ее ин-
тересовало все, что было с ним связано, остальное она мало замечала. 
Она и революцию-то, пережитую в Москве, не очень заметила. Траге-
дия случилась в Кяхте, которую она давным-давно покинула: в 1921 г. 
их имение Карнакайку разорили хунхузы. Отец и братья Катерины 
погибли22. Выжили только мать и брат Анатолий с женой. После это-
го все трое приехали к Катерине в Москву23.  

Мужем Корнаковой был тогда Алексей Дикий, артист и режиссер 
МХТ. Стиль жизни этой пары был вполне богемный. Они снимали 
довольно просторную квартиру в Сивцевом Вражке. В 1922 г. Дикий, 
пробовавший себя как режиссер, ставил на сцене 1-й Студии МХТ 
спектакль по пьесе Дж. Синга «Герой» (вышел на сцену в 1923). Текст 
переводил К. Чуковский, который в связи с этой постановкой приез-
жал в Москву в ноябре 1922 г. Тогда он и познакомился с Катериной, 
игравшей в спектакле роль Сары. Постановка оказалась неудачной, 

21 Гиацинтова С. С памятью наедине / Лит. запись Н. Альтман, предисл. 
С. Образцова, послесл. К. Рудницкого. 2-е изд. – М., 1989. 

22 Бараев В. Древо: декабристы и семейство Кандинских. – М., 1991. 
С. 185. 

23 Приношу благодарность Т. Шавкун, Н. Фроловой, установивших эти 
детали, а также Г. Мостовщиковой, предоставившей эти сведения. 
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спектакль успеха не имел, но сама Корнакова произвела на Чуковско-
го впечатление – об этом можно судить не только по посвященным ей 
стихам, но и по дневниковой записи того же времени:  

…Его [А. Дикого] жена Катерина Ивановна, молоденькая монгол-
ка с опьянелым тихим лицом, за которым чувствуется отчаянная, 
безумная кровь. Я видел, как она пляшет, отдавая пляске всю себя24. 

Тогда же с этим кругом был хорошо знаком художник Юрий Ан-
ненков, часто приезжавший в Москву в связи с работой в московских 
театрах. В своей знаменитой книге воспоминаний он писал:  

…Екатерина Карнакова, позировавшая мне однажды в одной ру-
башке и коротеньких кружевных панталончиках. Ее ноги были 
необычайной стройности. А.Н. Тихонов сказал как-то: «Самый краси-
вый голос – у Шаляпина, самые красивые ноги – у Карнаковой25.  

Рисунок с Корнаковой был сделан для цикла «Натурщицы»26. От-
дельные работы из него воспроизводились в книгах и журналах, но 
узнать в модели Катерину не просто, потому что художник созна-
тельно избегал портретного сходства – черты лица натурщиц обоб-
щены или не прорисованы. 

Катерина была близкой подругой свояченицы Анненкова (сестры 
его первой жены) Липы, которая в 1923–1924 гг. жила в Петрограде27. 
Письмами подруги обменивались редко, но уж когда безалаберная и 
импульсивная Катерина бралась за письмо, то выливала на бумагу 
все, что было на душе. А время переписки пришлось на переломный 

24 Чуковский К. Дневник в 3 т. Т. 2 (1922–1935). – М., 2011. С. 59. 
25 Цит по: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. – Нью-Йорк, 1966. 

С. 276–277. 
26 Альбом «Натурщицы» (45 рисунков) был подготовлен Анненковым, но 

издание так и не состоялось. Несколько работ из этого цикла экспонирова-
лись на Биеннале в Венеции в 1924 г. 

27 Профессиональные занятия Олимпиады Гальпериной уже тогда была 
связаны с кинематографией, хотя чем точно она занималась, неизвестно. В 
1958–1960 гг. она была консультантом в съемочной группе фильма «Война и 
мир» (реж. С. Бондарчук).  



83 

период в ее личной жизни. В декабре 1923 года, незадолго до Рожде-
ства, она пишет подруге: 

…я ужасно о тебе соскучилась, хоть к Рождеству приезжай, и Бо-
ринька, я думаю, еще будет в Москве. Нам будет очень хорошо всем 
вместе. Я его, Липа, ужасно люблю. Это просто какое-то чудо, а не 
человек, так только может сниться, а в жизни не бывает. Он весь ка-
кой-то голубой снег. Его чистота, его правдивость, его цельность, его 
нежность – я никогда ничего подобного не видела. Он не обычный 
человек, ей-Богу. Много помогает нам, маме моей. Всегда внимает и 
всегда готов что-то кому-то сделать приятное. Моя мамаша тоже по-
трясена им; наши студентки все с ума сошли от него и полюбили его. 
[…] 28. 

Боринька – это Борис Юльевич Бринер, сын и наследник Жюля 
Бринера, основавшего в Приморье процветавшую предприниматель-
скую «империю». Катя встретилась с ним в 1923 году в Москве, но 
знакомы они были еще с тех времен, когда она в школьные годы жила 
у своей двоюродной сестры. Семьи Шевелевых, Янковских и Брине-
ров были тесно связаны дружбой, родством и соседством – лето они 
все проводили на полуострове Сидеми. Борис Юльевич был в то вре-
мя уже взрослым молодым человеком, собирался ехать в Петербург 
получать высшее образование, его уже тогда начали называть «князем 
Приморья». На Катю, девочку-подростка, он особого внимания не 
обращал. 

Борис был третьим ребенком швейцарца, приехавшего во Влади-
восток из Японии в середине 1870-х годов29. Предприимчивый моло-
дой предприниматель уже имел пароходное агентство в Нагасаки, но 
быстро оценил перспективы русского приграничного городка и воз-
можности статуса порто-франко для международных перевозок. В 
1880 г. была основана транспортно-грузовая компания «Бринер, Куз-

28 Корнакова Е. Письмо О. Гальпериной. Москва – Петроград. Конец 
1923 г. (РГАЛИ. Ф. 2618. Оп. 2. Ед. хр. 52). 

29 Сведения об основателе дальневосточной «империи» Жюле Бринере и 
членах его семьи почерпнуты из книги его правнука Рока Бриннера: Бриннер 
Р. Империя и Одиссея. Бриннеры в дальневосточной России и за ее предела-
ми. – Владивосток, 2016. 
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нецов и Ко», которая выполняла не только частные, но и крупные гос-
ударственные заказы. Бринер-старший умел правильно вложить капи-
тал и со временем стал владельцем лесозаготовок, имел долю в золо-
тых приисках. В его личной жизни и предпринимательстве большую 
роль сыграла дружба с Михаилом Янковским. Бринер часто бывал в 
его гостеприимном доме на Сидеми. Разнообразная деятельность по-
ляка, который организовал на своих землях не только конный завод, 
но также плантацию женьшеня и норковую ферму, вдохновляла на 
реализацию различных замыслов. Его жена Ольга тоже была энергич-
ной и отлично вела хозяйство. Но особенно Жюлю нравилась ее дво-
юродная сестра Наталья Куркутова, дочь иркутского купца, которую 
после смерти ее отца Янковские взяли на воспитание. Жюль обвен-
чался с ней в ноябре 1882 года, как только невесте исполнилось 16 
лет.  

За 12 лет (после ранней смерти первого ребенка) Наталья родила 
шестеро детей: Борис родился 29 сентября 1889 года. Во Владивосто-
ке Бринеры жили в собственном доме на Светланской улице. В 1904 
году Жюль купил участок на Сидеми, рядом с Янковскими, который 
он давно уже арендовал для летнего отдыха. Для борьбы с разбойни-
чавшими в тех местах хунхузами Янковский, Бринер и Шевелев, так-
же имевший на Сидеми летнюю резиденцию, организовали отряд из 
корейцев, обеспечивший безопасность для всей округи. 

От Сидеми до корейской границы было всего 50 км. В поисках но-
вых предприятий, которые смогут и далее упрочить интересы России 
на Дальнем Востоке, Жюль обратил внимание на леса в северной ча-
сти Кореи. Его агенты отправились в сторону Никольск-
Уссурийского, чтобы разведать лесные ресурсы на берегах рек Ялу и 
Тумен. Чтобы избежать конкуренции при эксплуатации леса, Бринер 
постарался закупить побольше земли и, в конце концов, ловко вос-
пользовавшись сложной политической ситуацией в Корее, умудрился 
получить от короля концессию на использование гигантского участка 
величиной в 5000 квадратных верст, имевшего к тому же стратегиче-
ское значение. Посему Жюль поехал в Петербург, чтобы предложить 
покупку своей концессии русскому правительству. Сделка состоя-
лась, что очень обеспокоило Японию, сопоставившую эти шаги с 
необычайно быстрыми темпами строительства Транссибирской маги-
страли – было ясно, что Россия готовится к военному господству в 
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этом регионе. Борьба за влияние на Дальнем Востоке обострялась, и 
Жюль Бринер со своей концессией оказался в ее эпицентре. Именно 
там 6 февраля 1904 года русские войска перешли реку Ялу и вторг-
лись на территорию северной Кореи. Через несколько часов Япония 
расторгла дипломатические отношения с Россией – началась русско-
японская война. Как известно, она имела для России катастрофиче-
ские последствия, вызвала широкомасштабные народные волнения и 
привела к революции 1905 года. 

Когда смута улеглась, Жюль Бринер вплотную приступил к реали-
зации своего самого крупного и долгосрочного проекта. Начало ему 
было положено еще в 1896 году, когда собиратели женьшеня, рабо-
тавшие на Янковского, показали Бринеру найденный в таежной глу-
бинке кусок руды. Исследования показали, что в долине реки Тетюхе 
найдены залежи серебряной, свинцовой и цинковой руды. Но место 
это находилось в 500 км от Владивостока, в таежной глуши, органи-
зовать там горнодобывающие работы было непросто. К тому же Бри-
нер был занят концессией, потом разразилось восстание Боксеров, 
потом война… Наконец руки дошли и до рудника. К 1910 году в Те-
тюхе уже жили и работали 3000 рабочих. Это была высшая точка 
процветания промышленной империи Бринера. Во Владивостоке он 
выстроил трехэтажный дом на склоне Тигровой сопки, где и в от-
дельных квартирах жили все его дети со своими семьями.  

Жюль предназначил каждому из троих сыновей свою область 
управления империей. Он решил, что Борис должен получить образо-
вание, позволяюшее грамотно руководить Тетюхинским рудником, 
поэтому в 1912 году отправил сына в Петербург учиться в Горном 
институте. Борис охотно изучал специальность горного инженера и 
по окончании института написал работу по материалам Тетюхинского 
рудника. Незадолго до окончания института он женился на студентке 
консерватории Марии Благовидовой, которая ради него отказалась от 
карьеры певицы и согласилась уехать во Владивосток, где в 1917 году 
у них родилась дочь Вера. Однако управлять рудником Борису не 
пришлось – в стране произошла революция.  

Гражданская война на Дальнем Востоке длилась почти 4 года. 
Только в интервале с 1917 по 1920 год власть во Владивостоке сменя-
лась семь раз. Жюль Бринер был самым крупным предпринимателем 
в регионе, ему и его семье грозили многочисленные опасности. Его 
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младший сын Феликс (между прочим, женатый на Вере, сестре Ма-
рии Благовидовой, тоже получившей консерваторское образование) с 
1918 года служил у Колчака, а муж одной из дочерей был у красных. 
Борис и старший из братьев Леонид пытались наладить работу паро-
ходства. Рудник национализировали большевики, правда, в 1919 г. 
Колчак вернул его Бринерам, но разработки все равно пришлось за-
консервировать. В 1920 году Бринер-старший умер. В том же году у 
Бориса родился сын, названный в честь деда Юлием. А в 1922 году по 
Владивостоку победным маршем прошли войска красноармейцев – 
это был конец войны и начало нового поворота истории.  

В центральной части России в это время уже начался НЭП. Паро-
ходство Бринеров было предусмотрительно зарегистрировано в Гон-
конге, поэтому избежало национализации – большевики пока что не 
хотели лишний раз ссориться с англичанами. А что касается рудни-
ков, то Борис воспользовался тем, что во время НЭПа советское пра-
вительство было заинтересовано в иностранных концессиях, и всту-
пил в переговоры о руднике с Дзержинским. Для этого ему пришлось 
постоянно ездить в Москву и подолгу там оставаться. Наконец, в мае 
1923 года он добился решения о том, что Тетюхиский рудник был 
сдан ему в концессию «на правах аренды», а сам он стал его управля-
ющим.  

В это время произошла революция и в его личной жизни. В 
Москве Борис встретился с Катериной, которая за прошедшее время 
стала успешной актрисой МХТ, увлеченной своим творчеством, по-
взрослевшей и похорошевшей. Борис окунулася в общение с артиста-
ми, художниками, писателями. Это была та среда, в которой он пре-
красно себя чувствовал. Роман с Катериной развивался молниеносно. 
При этом Борис хотел быть честным с самим собой и с женой. 13 ок-
тября 1923 года он выслал ей письмо, в котором сообщал, что не в 
силах бороться со своим чувством, что всегда будет думать о детях, 
но... 

...моя родная, мне страшно, буквально страшно было осознать, что 
я полюбил Катю, и вот уже месяц как я страдаю невыносимо от мыс-
ли, что это так, от боязни убить тебя, сказав об этом [...] Я знаю, ка-
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кую боль я тебе причиняю, и при этой мысли мне становится до того 
тяжело, что я не знаю, куда мне девать себя...30 

Для Катерины этот шаг тоже потребовал определенных усилий. 
Она была связана с мужем общей профессией, ценила его за остро-
умие, за талант и вообще, за то, что «он хороший парень», но она дав-
но уже страдала от его нелегкого характера, на который жаловалась 
подруге:  

Все как будто бы хорошо, но Алешка как всегда вздыхает и раз-
дражается на Свидерскую, и я часто думаю о том, как хорошо, что не 
я, не на меня. Я так устала от жизни с Алешей. Мне жалко его ужасно, 
как что-то [пятно на бумаге]. [Он] одинок во всем, его, конечно, никто 
не любит и никому он не нужен, да и ему никто не нужен. Что-то 
страшное есть в Алексее, какая-то пустота и одиночество. Когда я 
была с ним, мне хотелось иногда выть, подняв голову, и выть, как со-
бака, когда она чувствует приближение смерти или страха перед тем, 
что что-то неизбежно случится с близким его человеком. И так я была 
собакой [в течение…]. А сейчас я знаю, что я спасена, что я снова бу-
ду жить, чувствовать, воспринимать. И выйдет [из моего] сердца тос-
ка, уйдет мое одиночество. Боренька согрел, отогрел меня всю своим 
сердцем. Я так люблю его. И если бы он был ко мне еще нежнее, я б, 
наверное, не вынесла, от счастья сгорела. Во мне только сейчас 
проснулась настоящая женщина, я поняла, что такое кровь, 
страсть…31 

Бывшие супруги жили все в той же квартире, но теперь она была 
поделена на «зоны влияния». Алексей жил в ней с новой гражданской 
женой (Свидерской). Борис Юльевич бывал в Москве наездами. Кате-
рина пыталась объяснить подруге этот уклад: 

30 Цит. по: Бриннер Р. Империя... С. 130–131. Оригинал письма (на рус-
ском языке) хранится в архиве Ирины бриннер в Смитсоновском музее Ва-
шингтон, округ Коламбия. 

31 Корнакова Е. Письмо О. Гальпериной. Москва – Петроград. Начало 
1924 г.? (РГАЛИ. Ф. 2618. Оп. 2. Ед. хр. 52). 
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Теперь два слова о Сивцевом Вражке. Я живу с Борей в моей ком-
нате, Алешка со Свидерской в бывшей столовой, а столовая в Бори-
ной комнате. Теперь понимаешь все? Липонька, родная […] все равно 
теперь перед отъездом [во] Владивосток я должна увидеть вас…32 

Бринер предлагал отъезд, или, возможно, поездку на Дальний Во-
сток. Катерина не знала, на что решиться. Ее волновало мнение по-
друг и коллег, не хотелось расставаться с театром: 

Что ты говорила обо мне с Тихоновыми33, напиши мне; он мне 
начал рассказывать, но очень туманно, поняла из всего разговора, что 
ты и он ругаете меня, что я еду во Владивосток и бросаю сцену, по-
чему ты?.. Ведь ты меня благословила, и я тебе отдала мой флаг [?], 
так почему же ты, дрянь, ругаешься? Липонька, как мне нужно с то-
бой поговорить, а пока тебя нет, я занялась цыганскими танцами…34 

С января 1924 года Катерина играла Дарью Дмитриевну в пьесе 
А.Н. Толстого «Любовь – книга золотая». Причуды молоденькой ску-
чающей «глупышки», наряжающей своих крестьян нимфами и фав-
нами, выглядели забавно, но наивный натурализм спектакля улетучи-
вался, как только женскую натуру героини замыкало коротким замы-
канием любви. Корнакова становилась трогательной и коварной од-
новременно, сочетая детскую чистоту и очарование знающей сла-
дость греха прекрасной дамы. Это была «капризная и удивленная», по 
выражению П.А. Маркова, женщина. 

Бринер довольно быстро урегулировал формальности своих отно-
шений с семьей, в то время процедуры развода и заключения брака 
были упрощены до крайности. 20 мая 1924 года он развелся с Марией 
Дмитриевной, а 18 июня вступил в законный брак с Катериной. В то 
время процедуры развода и заключения брака были упрощены до 
крайности и не требовали особых усилий. В 1925–1926 годах Катери-
на оформила в театре отпуск без сохранения содержания и уехала 

32 Корнакова Е. Письмо О. Гальпериной. Москва – Петроград. 12. января 
1924 г. (РГАЛИ. Ф. 2618. Оп. 2. Ед. хр. 52). 

33 Речь идет об уже упоминавшемся в тексте Ю. Анненкова (см. прим. 11) 
издательском работнике и редакторе, близким другом и сотрудником Горько-
го Александре Николаевиче Тихонове-Сереброве (1880–1956).  

34 Там же. 
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вместе с мужем в путешествие по Европе, за время которого Борису 
удалось раздобыть капитал для вложения в Тетюхинские рудники. 
Потом они вернулись в Москву, Борис снял квартиру в Знаменском 
переулке. С этого времени Катерина играла в основном во Второй 
студии. Дома у них бывало много гостей. Борис прикладывал все уси-
лия, чтобы сотрудничать с советскими властями, но к концу 1920-х 
годов никакой нормальный бизнес в России уже не был возможен. 
Затягивать неотвратимый отъезд из Москвы было уже невозможно. 
Последней ролью Катерины стала Аннинька в «Тени освободителя» 
(1931). 

Между тем на Дальнем востоке семья Бринеров переживала дра-
матические события. В 1931 году рудник закрылся. Феликс с женой 
Верой и дочерью Ириной, сестра Нина с мужем, Шурой Остроухо-
вым, и детьми тщательно подготовили тайный побег из Владивостока 
и, не без риска преодолев в лодках несколькочасовой путь по морю, 
погрузились на английское судно «Гленифер».  

Контора Бринеров во Владивостоке прекратила свое существова-
ние. В доме на Алеутской разместилась государственная типография. 
Борис уже не был «князем Приморья», но экспортно-импортный биз-
нес Бринеров имел отделения по всему Дальнему Востоку. Кроме то-
го, в отличие от многих русских эмигрантов у них было швейцарское 
гражданство. Ну, а Катерине пришлось распрощаться с профессио-
нальной сценой. Первый заграничный год Бринеры прожили в Лон-
доне, где она встретилась с Михаилом Чеховым. Потом жили в раз-
ных местах Франции, то на юге, то в Нормандии. В 1932 г. 
Е. Замятин, выехавший из СССР за год до того, встретил Корнакову 
на юге Франции. В письме Анненкову от 30 сентября 1932 г. он со-
общал:  

Дорогой Юрий! […] Встретился я здесь в студии со стариком Фе-
дором Ивановичем35 – Дон-Кихотом. Встречался не один раз с Катей 
Карнаковой36, б[ывшей] актрисой МХАТ’а и бывшей женой Дикого – 
знавал таковую? Хорошая девушка. Она живет в Cap-Ferrat37. 

35 Ф.И. Шаляпин. 
36 Фамилия Катерины даже в документах имела двойное написание – че-

рез «а» и через «о». 
37 Цит по: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. – New York, 1966. 

С. 276–277. 
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Но Борису надо было возвращаться к делам. Мир переживал эко-
номическую депрессию, чтобы удержаться на плаву приходилось 
изощряться и идти на рискованные решения. Феликс управлял конто-
рой в Дайрэне, Леонид в Шанхае, а Борис к концу 1933 года осел в 
Харбине, где была большая русская колония. Этот период их жизни 
подробно описан в воспоминаниях Натальи Ильиной, впервые опуб-
ликованных в 1975 года38. Она рассказала о театральной студии Кор-
наковой, которую мемуаристка посещала несколько лет. Перерабо-
танный и дополненный очерк превратился в отдельную главу книги 
воспоминаний39, изданной в первый же перестроечный год и впослед-
ствии не раз переиздававшейся. Это до сих пор единственный по-
дробный рассказ о Корнаковой, написанный человеком, близко ее 
знавшим и сумевшим создать убедительный психологический порт-
рет актрисы. Попутно мы знакомимся с повседневной жизнью рус-
ского Харбина – Наталья Ильина и в этом была первопроходцем 
(многочисленная литература о русском Харбине начала издаваться в 
России уже в постперестроечное время). 

После окончания элитарной английской школы40 Ильина продол-
жала участвовать в организованном там драмкружке. Приезд Бринера 
с женой, актрисой знаменитого МХТ, по воспоминаниям Ильиной не 
произвел на учеников кружка особого впечатления. Они были взбу-
доражены совсем по другой причине – ведь именно в их школе учи-
лись Вера и Юлька Бринеры. Помимо школы оба занимались музы-
кой и вокалом с тетей Верой. По воспоминаниям Ильиной:  

Их мать, высокая, худощавая, с маленькой головкой и птичьим 
профилем, всегда была великолепно одета (помню ее черно-бурые 
лисы), держалась надменно, дети были выхоленные, отутюжен-
ные…41.  

38 Ильина Н. Страницы из семейного альбома // Театр (Москва). 1975. 
№ 4.  

39 Ильина Н. Дороги судьбы. – М., 1985. C. 126–163. 
40 Школа была организована по образцу дореволюционных гимназий, 

преподавагие велось на русском языке, но часть предметов преподавали на 
английском, изучению которого уделялось особое внимание. 

41 Ильина Н. Дороги… С. 127. 
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То, что со стороны казалось надменностью, было скорее отрешен-
ностью, в которую впала Мария Дмитриевна, так никогда и не вер-
нувшаяся к душевному равновесию. Оставаться в одном городе с 
бывшим мужем и его новой женой она не хотела. поэтому, как только 
Вера, мечтавшая поступить в Русскую консерваторию в Париже, за-
кончила школу, Мария Дмитриевна вместе с обоими детьми уехала в 
столицу Франции. Там у нее не было сил влиять на неуправляемого 
Юлия, который с раннего детства не признавал никакого давления. 
Он подружился с русско-цыганской семьей Дмитриевичей и так близ-
ко вошел в их круг, что стал понимать цыганский язык, выучил мно-
жество романсов и иногда выступал вместе с ними. Кроме того, в ка-
кой-то парижской забегаловке он встретил труппу воздушных гимна-
стов. Цирк стал очередным увлечением подростка, который без конца 
упражнялся на трапеции и со временем вышел на арену как профес-
сиональный гимнаст.  

Школьный спектакль, задуманный Корнаковой в Харбине в начале 
1934 года, был составлен из одноактных миниатюр, что позволяло 
участникам репетировать с ней практически индивидуально. Ильина 
(в то время уже студентка Ориентального института) два раза в неде-
лю приходила домой к Бринерам, где под руководством Катерины 
увлеченно разучивала роль портнихи-эмигрантки для одноактной 
пьесы по рассказу Тэффи. Постепенно она перестала держаться 
напряженно («крахмалиться» по выражению Корнаковой) и начала 
лучше понимать свою наставницу:  

Уже я чувствовала непохожесть этой женщины на всех, кого я зна-
ла, уже не видела смущающей роскоши обстановки, видела только 
лицо, ко мне обращенное, подвижное, изменчивое лицо… Слова, упо-
требляемые ею, были необычны, непривычны (вроде «накрахмалить-
ся», «зернистая мыслишка»), фразы она строила неуклюже, о грамма-
тике мало заботилась…42  

Спектакль прошел с большим успехом. Репетиции закончились, но 
дружба и разговоры «по душам» двух молодых женщин продолжа-
лись. Пока муж был на работе, Катерина оставалась дома одна. Она 
не умела быть светской дамой. То положение, о котором мечтают 

42 Ильина Н. Дороги… С. 134. 
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многие девушки – выйти замуж за богатого, элегантного, чуткого, 
любящего и любимого человека – не принесло Катерине полного сча-
стья. Она привязалась к юной Наталье потому, что та тоже увлекалась 
театром и была готова без конца слушать рассказы о московской жиз-
ни:  

Корнакова переносилась в прежнюю жизнь, к покинутым ею дру-
зьям, вспоминала их словечки, их шутки – это падало на благодарную 
почву, в моих глазах не только внимание и интерес, но и восторг, и 
страстное желание самой увидеть тех людей, самой прикоснуться к 
тому, о чем мне рассказывают… […] Советская Россия двадцатых и 
самого начала тридцатых годов была для Корнаковой сосредоточена в 
театре, в домах друзей, в Знаменском переулке43. 

Борис выписывал для жены русские журналы, где она читала о но-
вых постановках, о ролях ее коллег и подруг, об их успехах и награ-
дах… Остальное ее не интересовало. Она не любила читать, она во-
обще, любила только мужа и – театр. И отсутствие второго компонен-
та делало ее жизнь пустой. Между тем культурная жизнь Харбина 
была достаточно оживленной. Там гастролировали европейские теат-
ральные труппы, побывал Шаляпин, навестивший Бринеров – с Кате-
риной они были знакомы еще в Москве. Кроме того, Бринеры возоб-
новили старую дружбу с семьей Янковских. Михаил умер еще в 1910 
году. Делами на Сидеми заправлял его сын Юрий (муж двоюродной 
сестры Катерины), «величайший в Азии охотник на тигров», но в 
начале 1920-х вся семья эмигрировала в Корею, где они приобрели в 
горах участок земли. Шестьдесят породистых скакунов Юрий пере-
гнал своим ходом через границу в окружении охранников полуостро-
ва. В Корее Янковские устроили курорт Новина44 с грушевыми я яб-
лоневыми садами, огородом, пасекой. Юрий сопровождал охотничьи 
группы по тайге. В Харбине лето было знойным, поэтому Борис и 
Катерина ежегодно ездили летом отдыхать в морской части курорта 
Янковских. 

43 Ильина Н. Дороги… С. 156. 
44 Янковский В. От гроба господня до гроба ГУЛАГа.// От Сидеми до Но-

вины. Дальневосточная сага. – Владивосток, 2011. С. 305, 312. 
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А чтобы жена не тосковала без театра, Борис организовал для нее 
драматическую студию. Со свойственной ему деловой хваткой он до-
говорился с правлением Коммерческого собрания о помещении. Из 
актеров-добровольцев, кроме Ильиной, племянницы Бориса Ниники 
(Остроуховой) и падчерицы его брата Леонида, набралось еще чело-
век восемь. Катерина Ивановна уже продумала репертуар, решив 
начать с постановки когда-то гремевшего спектакля МХТ «Сверчок 
на печи» (по Ч. Диккенсу). Вскоре количество желающих играть в 
постановках студии утроилось, несмотря на то, что Корнакова оказа-
лось строгим и бескомпромиссным режиссером – от студийцев она 
требовала такой же отдачи и уровня игры, как от профессионалов. За 
первым удачным спектаклем последовали «Ночь перед Рождеством», 
«За приподнятой завесой», «Вечер памяти А.С. Пушкина».  

К сожалению, у Катерины не было детей. После неудачных родов 
в 1938 году она совсем впала в отчаянье. В 1939 году они удочерили 
маленькую девочку, назвав ее Катей. 

В Европе началась война. Но семья Бориса покинула Париж до ок-
купации. Вера вышла замуж за пианиста Павловского и уехала с ним 
в Нью-Йорк. Марии Дмитриевне поставили страшный диагноз: лей-
кемия. Юлий отвез мать в Дайрэн, где за нею могла ухаживать сестра 
Вера. Теперь Юлий чаще виделся с отцом – он бывал у него в Хар-
бине, летом все вместе ездили в Новину. К огорчению Бориса сын не 
выказывал ни малейшего интереса к бизнесу и делам семейной фир-
мы. В свои 19 лет Юлий имел отлично разработанную мускулатуру, 
отцу это нравилось, но цирк в качестве профессии?.. Пение цыганских 
романсов с Дмитриевичами тоже не вызывало его одобрения. Зато с 
Катериной Юлий подружился. Они хорошо понимали друг друга и 
могли подолгу разговаривать о театре.  

Прожив на Дальнем Востоке год, Юлий с матерью уехал в Нью-
Йорк. Она умерла там в 1943 году. 

Браться Бринеры с семьями оставались в Китае. Феликс и Борис 
исполняли обязанности консулов Швейцарии в своих регионах, но в 
военное время их обязали заниматься защитой интересов граждан 
других стран. Эта нагрузка оказалась чрезмерной для самого младше-
го из братьев – Феликса. Он скончался от сердечного приступа в мае 
1942 года. В Харбине Борис с Катериной жили относительно спокой-
но, хотя по мере приближения поражения Японии обстановка ухуд-
шалась.  
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Последний вираж эмигрантской судьбы настиг чету Бринеров в 
1945 году, когда в Харбин вошли советские войска. Несмотря на 
швейцарское гражданство и дипломатический иммунитет всю семью 
вначале три месяца держали под домашним арестом и мучили допро-
сами, а потом депортировали в СССР, куда-то под Владивосток, где 
они жили под надзором в чьей-то брошенной квартире, в голоде и 
холоде. Неизвестно, как советские власти намеревались распорядить-
ся их судьбой, но благодаря энергичным хлопотам брата Леонида су-
пруги Бринеры с дочерью были обменены правительством Швейца-
рии на несколько гражданских советских лиц, содержавшихся в 
швейцарских тюрьмах. Для завершения сделки Бринеров отправили в 
Москву, где поселили как почетных гостей в гостинице «Савой» (не-
гласный объект НКВД). Корнакова даже смогла побывать во МХАТе 
и на похоронах выдающегося мхатовца И. Москвина. Потом их от-
правили в Берлин на автобусе (поезда из СССР в Европу тогда не хо-
дили), а потом они доехали поездом до Швейцарии. Маленькую Катю 
Бринеры сразу же отправили в санаторий, поскольку за 6 месяцев по-
луголодной жизни у нее резко обострился туберкулез. Потом все вме-
сте поехали в Англию, к сестре Катерины, которая с помощью Бориса 
купила там дом и открыла ресторан. Но Борис торопился в Шанхай, 
где всеми делами «Бринер и Ко» занимался Леонид. Ехать в Китай 
теперь надо было через США, где в Нью-Йорке произошла еще одна 
волнительная встреча – с Юлием и Верой. Оба они стали артистами. 
Вера пригласила всех в Метрополитен-Оперу где она исполняла глав-
ную партию в «Мадам Баттерфляй». Юл45 пел в ночных клубах и 
снимался в кино. Борис познакомился с его женой и четырехмесяч-
ным сыном. Еще один пункт этого «родственного турне» был в Кали-
форнии, где жил Кирилл, сын Леонида от первого брака. И, наконец – 
Шанхай. Приехали вовремя, потому что Леонид через несколько ме-
сяцев скончался от рака. 

Жаркий и влажный климат совсем не подходил Борису, у него 
участились приступы стенокардии. Кроме того, угнетала мысль, что 
«империи» Бринеров скоро придет конец, управлять ею будет некому. 

45 Приехав в Нью-Йорк, Юлий Бринер сократил свое имя на американ-
ский лад, а фамилию стал писать с двойным «н» (Yul Brynner), иначе она бы 
произносилась как «Брайнер». 
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В июле 1948 г. Бориса настигла внезапная смерть – ему было 58 лет. 
Шура Остроумов взял на себя ликвидацию компании и передачу при-
читающихся долей наследникам. Безутешная Катерина не стала до-
жидаться этого и уехала с маленькой Катей к сестре в Англию. Со 
смертью мужа она окончательно потеряла привязку к жизни и удари-
лась в алкоголизм. Скончалась она 15 августа 1956 года46. 

О судьбе Катерины мне уже приходилось писать ранее (менее по-
дробно)47. Некоторые фрагменты предыдущей публикации повторены 
в данной статье, потому что в настоящее время об этой выдающейся 
актрисе помнят и знают только специалисты-историки, а хотелось бы 
вернуть ее имя в отечественный пантеон. В свою очередь семья Бри-
неров, в которую она вошла благодаря замужеству, оставила замет-
ный след в развитии русского Дальнего Востока. Некоторые эпизоды 
предпринимательства Жюля Бринера и его сыновей уже стали пред-
метом зарубежных исторических исследований, подробно об этом 
пишет в упомянутой выше книге Рок Бриннер, сын Юла, историк. Но 
широкой публике эта фамилия знакома только благодаря звездной 
карьере Юла Бриннера. 

Биография его достаточно известна, однако она так плотно запол-
нена голливудскими сплетнями и мифами, которыми артист сам себя 
окружал, что увидеть за ними живого человека не так легко. Почти 
никому не известен факт, что после смерти Катерины именно он стал 
опекуном ее дочери Кэтрин (сейчас живет в Австралии). С другой 
стороны сохранилось немало фильмов с его участием, а также запи-
сей романсов в его исполнении, в том числе вместе с Алешей Дмит-
риевичем. Юл очень умело подошел к созданию собственного ими-
джа – обритая наголо голова, атлетическая мускулатура, демониче-
ский взгляд, брутальные манеры, русско-цыганские романсы под ги-
тару… В 1956 году он получил «Оскара» за главную роль в фильме 
«Король и я». В фильме «Путешестве» («The Journey», 1959) он игра-
ет советского майора и, в отличие от своих голливудских коллег в 

46 Брюханов А. Екатерина… // http://bryners.ru/gallery.php?album=8 
47 Обухова-Зелиньская И. Катерина Корнакова дома и «в мировых безум-

ных сквозняках» // Люди и судьбы Русского Зарубежья / отв. ред. 
А.Б. Ефимов, Е.М. Миронова. Вып. 2. – М., 2014. С. 53–65. 

http://bryners.ru/gallery.php?album=8
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аналогичных ролях, по-русски говорит без малейшего акцента, легко 
и свободно48. 

Таким образом, мы видим, что русские эмигранты, разбросанные 
по разным странам и оказавшиеся в самых различных обстоятель-
ствах, тем не менее, чувствовали свою принадлежность к общему 
культурному пространству. Это было свойственно не только тем, кто 
успел достаточно плотно вписаться в культуру метрополии, как Кате-
рина Корнакова или Михаил Чехов, но и представителям младшего 
поколения, как Юл и Вера Бриннеры, чья профессиональная деятель-
ность началась уже за границей и чей вклад в американское искусство 
оказался столь значительным. Переплетения же человеческих судеб 
оставляют далеко позади фантазию любого романиста.  

Примечание: рис. 1–5 взяты из книги Бриннер Р. Империя и Одис-
сея. – Владивосток, 2016.  

Рис. 1. Борис Бринер, студент Горного института 

48 См.: https://www.youtube.com/watch?v=FC7fY1JjwSY 
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Рис. 2. Дети Жюля и Натальи Бринеров: Маргарита (12 лет), Леонид (13 
лет), Нина (3 года), Феликс (6 лет), Мария (4 года), Борис (8 лет). Фотография 
1897 г. 

Рис. 3. Е Корнакова в роли Кейт из «Укрощения строптивой» Шекспира 
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Рис. 4. Главное здание летнего дома Бринеров в Сидеми на полуострове 
Янковского 

Рис. 5. Памятник Михаилу Янковскому, воздвигнутый в 1991 г. 
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Рис. 6. Юл Бриннер в роли советского офицера в фильме «Путешествие» 

А.С. ГУБКИН – ПИОНЕР ЧАЙНОГО ДЕЛА:  
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

О.А. Ренева  
МБУК «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник», 
г. Кунгур, kungur-mik@yandex.ru 

В 1870-е – нач. 1880-х годов несомненным лидером отечественной 
чаеторговли был кунгурский купец первой гильдии Алексей Семено-
вич Губкин (1816–1883). Его заслуги в области оптовой, в первую 
очередь, ярмарочной, торговли неоднократно отмечались исследова-
телями российского чайного рынка в конце XIX – начале XX вв., в 
том числе об этом писал и известный экономист А.П. Субботин [Суб-
ботин, 1892, с. 550]. Именно благодаря новаторской деятельности 
А.С. Губкина его современники присвоили купцу неофициальный 
титул «пионер чайного дела» [Субботин, 1892, с. 551; Исторический 
очерк.., с, 4]. В более поздних публикациях (рубежа XX–XXI вв.), ха-
рактеризующих новаторство кунгурского чаеторговца [Примаченко, 
1993, с. 255; Микитюк, 2001, С. 140; Лопухина, 2003, С. 128], вкра-
лись неточности, которые были впоследствии повторены рядом ис-
следователей [Мушкалов, 2008, с. 15; Соколов, 2015, с. 73]. Поэтому в 
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данной статье будет сделана попытка на основе архивных источников 
и публикаций 1870–80-х гг. рассмотреть основные аспекты предпри-
нимательской деятельности А.С. Губкина, обратив внимание на то 
новое, что купец внес в чайное дело. Особый акцент будет сделан на 
формирование его первоначального капитала и организацию ярма-
рочной продажи чая. 

Началом чаеторгового дела А.С. Губкина считается 1840 год, эта 
дата указана и на рекламных листах его фирмы. Но, в действительно-
сти, в то время двадцатишестилетний Алексей Семенович состоял в 
третьей купеческой гильдии вместе с отцом и двумя братьями (спустя 
пять лет все перешли во вторую гильдию) [КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 239. 
Л. 508]. Семья кормилась извозом – транспортировкой грузов по Си-
бирскому тракту, а также владела кожевенным заводом. Первона-
чально чаеторговлей А.С. Губкин занимался вместе с младшим бра-
том Яковом. После смерти отца в 1849 и 1850 годах они совместно 
состояли в первой купеческой гильдии [КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 239. Л. 
508], а затем каждый завел свое собственное дело. Применительно к 
этому, сумму в 10 000 рублей, которая стала стартовым капиталом 
Алексея Семеновича в чайном деле, надо рассматривать не как 
наследство, доставшееся в конце 1860-х годов после смерти Якова 
Семеновича, о чем ошибочно писали исследователи биографии 
А.С. Губкина [Дмитриев, 1902, с. 9], а как деньги, полученные после 
раздела с братьями отцовского капитала. Таким образом, 1840 год 
может считаться точкой отсчета совместной чаеторговой деятельно-
сти братьев Губкиных – Алексея и Якова, которые вели торг в Кяхте 
[КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 215. Л. 626, 631]. В 1860-е годы А.С. Губкин 
расширил свое дело, стал закупать чай сначала в Ханькоу через тор-
говый дом Овервек и К0 [Коммерческие сведения…], а затем через 
своих доверенных в Тянцьзине и других чайных рынках Китая [Исто-
рический очерк.., с. 5].  

Для А.С. Губкина, как и для большинства российских чаеторгов-
цев, основным местом продажи китайского чая были крупнейшие 
отечественные ярмарки – Ирбитская и Нижегородская. Именно там и 
проявилось новаторство кунгурского купца. Об этом А.П. Субботин в 
своем знаменитом труде написал следующее: «Почин правильной 
постановки оптового чайного дела на главных российских рынках 
принадлежит бесспорно покойному А.С. Губкину. Поставив опреде-
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ленную цену всем чаям на ярмарках Ирбитской и Нижегородской, 
определив количество скидки с этих цен, сообразно покупаемой пар-
тии, огласив свою расценку и условия, он предоставил покупателям 
ориентироваться в ярмарочных ценах и покупать там, где выгоднее» 
[Субботин, 1892, с. 550]. Это стало возможным благодаря тому, что 
Губкин привозил на ярмарки мые большие партии чая [ГАСО. Ф. 646. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 186 об.–187]. Также кунгурский чаеторговец прекратил 
продажу чая фактурами, стал продавать даже по одному ящику, что 
позволило мелким покупателям приобретать товар из первых рук, без 
переплаты перекупщикам. Именно этот факт и был неправильно ис-
толкован исследователями на рубеже XX–XXI вв., когда стали писать, 
что А.С. Губкин начал развешивать товар «в любых количествах по 
требованию покупателя» [Примаченко, 1993, с. 255], забывая о том, 
что речь шла об оптовой продаже.  

С ярмарочной торговлей было связано еще одно губкинское нов-
шество – установка сортамента чаев, при которой использовалась ну-
мерация сортов арабскими цифрами, получившая название «метка» 
(реже встречается термин «марка»). Чем выше качество чая – тем 
меньше номер метки. Так, например, в 1876 году на Ирбитской яр-
марке фирма Губкина продавала чаи: «0» метки (92 ф.) – за 155 руб., 
«1» метки (92 ф.) – за 133 руб., «2» метки (92 ф.) – за 128 руб., «19» 
метки (100 ф.) – за 93 руб. [Ирбитский ярмарочный листок сообщает.., 
с. 71]. Первоначально такая постановка дела вызвала нарекания в тор-
говой среде. На страницах газеты «Ирбитский ярмарочный листок» 
кунгурскому чаеторговцу предлагали «кончить темную игру в метки» 
[Фон-Гандель, 1879, с. 92]. Но постепенно к этому привыкли, и в 
дальнейшем все крупные чаеторговые фирмы стали использовать ну-
мерацию, избегая употреблять звучные названия, которые мелкие 
торговцы в рекламных целях присваивали своим чаям.  

Таким образом А.С. Губкин стал законодателем ярмарочных цен, и 
продажа чая в Ирбите и Нижнем Новгороде начиналась только после 
оглашения купцом сезонной «губкинской» расценки. По ней ориен-
тировались остальные чаеторговцы. Благодаря этому Алексей Семе-
нович Губкин и прославился как «пионер чайного дела». 
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Многогранная личность Петра Саввича Михно характеризует его 
как одного из известных ученых и краеведов Забайкалья начала XX 
века. Помимо других естественнонаучных изысканий П.С. Михно 
проводились системные исследования по сбору гербария и описанию 
растительности во время многочисленных экспедиций, таких как экс-
педиция на озеро Хубсугул в 1902 году, изучение флоры в окрестно-
стях курорта Ямаровка в 1904–1905 гг., сборы споровых растений в 
Агинских степях в 1908 году, Гусиноозерская экспедиция 1927 года, 
ботаническое обследование озера Таглей и окрестностей улуса Армак 
в 1928 году, Хамар-Дабанская экспедиция 1936–1937 гг. и др. Однако, 
наиболее масштабной была Боргойская экспедиция 1930 года, когда 
было собрано 15000 образцов лекарственных, эфироносных и ядови-
тых растений для химико-фармацевтического института в Новоси-
бирске [Елаев, Чутумов, 2012]. Часть ботанического наследия 
П.С Михно, собранная во время Гусиноозерской экспедиции, была 
обсуждена нами ранее [Санданов, 2016]. 

Гербарные сборы и труды П.С. Михно высоко оценивались такими 
известными ботаниками как географ и систематик растений проф. 
Б.А. Федченко, известный палеоботаник и флорист д.б.н. И.В. Пали-
бин, крупный специалист по злакам д.б.н. Р.Ю. Рожевиц и др. Несо-
мненно, что результаты обработки и других сборов П.С. Михно во-
шли во «Флору Забайкалья», первые выпуски которой выпускались с 
1929 по 1941 год (редактором этой сводки был Б.А. Федченко). Дей-
ствительный член Географического общества СССР, известный крае-
вед Забайкалья И.С. Котов (ученик П.С. Михно) отмечает: «Гербарий 
растений, собранный им (П.С. Михно – Прим авт.) из различных 
местностей Забайкалья составляет более 40 тысяч гербарных листов. 
Этот богатейший ботанический материал послужил ученым основой 
для написания научного труда – Флора Забайкалья», первый том ко-
торого вышел в начале 1929 г., ученые посвятили его сорокалетию 
деятельности Михно» [Котов, 1967]. 

Как известно, П.С. Михно большую часть гербарного материала 
отсылал ученым-ботаникам из различных учреждений. Ученые, с ко-
торыми работал П.С Михно, в основном представляли музеи Акаде-
мии Наук СССР, Геологический комитет, Главный Ботанический сад 
Ленинграда, Киевский Акклиматизационный Сад, Украинская Ака-
демия Наук, а также университеты – Ленинградский, Московский, 
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Киевский, Харьковский, Томский и Иркутский. За границей материа-
лы обрабатывались в Вене (проф. Цальбрукнер – лишайники, цветко-
вые растения), Гельсингфорсе (проф. Карстен – грибы, проф. Броте-
рус – мхи), Питтсбурге (И.П. Толмачев, заведующий палеонтологиче-
ским отделом музея Карнеги) [Попов, 1927]. 

Гербарий злаков Кяхтинского краеведческого музея большей ча-
стью просмотрен Р.Ю. Рожевицем, причем для многих растений под-
тверждено первичное определение П.С. Михно, что свидетельствует о 
высокой квалификации автора, который смог разобраться в система-
тике этой сложного семейства. Р.Ю. Рожевиц в первом выпуске 
«Флоры Забайкалья» описал новый вид житняка, который назвал в 
честь П.С. Михно – Agropyron michnoi Roshev. [Флора Забайкалья, 
1929]. Данный вид в 2013 году был внесен в список редких и исчеза-
ющих растений Международного союза охраны природы (версия 3.1). 
Необходимо отметить, что по материалам П.С Михно установлено и 
описано несколько новых видов растений. Проф. Б.А. Федченко 
называл его «неутомимым исследователем флоры Забайкалья» и в 
одной из своих ботанических заметок отмечает в сборах Михно но-
вый вид для флоры Забайкалья Plumbagella micrantha (Led) Spach – 
зубница мелкоцветковая [Федченко, 1929]. Профессора Карстен и 
Бротерус ранее назвали два вида в его честь: Xylodon michnoi Karst. 
(вид гриба), Haplocladium michnoi Broth (вид мохообразного). Однако, 
подробный анализ списков растений, определителей и систематиче-
ских заметок выявил, что данные виды не были нигде официально 
опубликованы и поэтому в дальнейших исследованиях они были опи-
саны в ранге других таксонов. 

Предварительный обзор гербария Кяхтинского краеведческого му-
зея показывает неполноту образцов при сверке с ранними описями. 
Данный факт, по-видимому, связан с возможной выемкой образцов и 
документов после ареста П.С. Михно в 1937 году. Отсутствие боль-
шого числа материалов, связанных с деятельностью Петра Саввича, 
подтверждает данное предположение. Тем не менее, имеющиеся гер-
барные фонды оформлены, большая часть гербария не подшита, об-
разцы хранятся в общих папках, реже в коробках. Складывается впе-
чатление, что начатая работа по ревизии гербария не была завершена. 
Об этом свидетельствует комплектация гербария по семействам рас-
тений для некоторых папок, при этом часть неразобранных образцов 
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хранится согласно времени и месту сбора (это в основном материалы 
из комплексных экспедиций).  

Часть гербария хорошо смонтирована и имеет этикетки с пометкой 
Plantae Transbaicalenses. Это те образцы, которые использовались при 
подготовке сводки «Флора Забайкалья. В целом, отмечено большое 
число гербарных листов для таких семейств как Злаковые, Сытевые 
(Осоковые), Яснотковые (Губоцветные), Лютиковые, Орхидные, Тол-
стянковые, Луковые, Фиалковые.  

Анализ гербария, собранного П.С. Михно, показывает большое ко-
личество сборов в окрестностях г. Кяхта и близлежащих территорий (се-
ла Дурены, Усть-Киран и гора Кумын, оз. Песчаное). В фондах Кяхтин-
ского краеведческого музея также отмечены интересные сборы Мон-
гольской экспедиции Академии наук СССР 1928 года (в основном герба-
рий, собранный Н.П. и В.А. Иконниковыми-Галицкими). В отдельной 
папке сохранено много сборов папоротниковидных, которые как раз и 
определены Николаем Петровичем Иконниковым-Галицким – извест-
ным флористом-систематиком и ботанико-географом.  

Имеется оригинальный гербарий ряда видов, внесенных в третье 
издание Красной книги Республики Бурятия: луносемянник даурский, 
стародубка сибирская, рябчик дагана, пион марьин корень, кривокуч-
ник сибирский, башмачок крупноцветковый, б. известняковый, б. 
вздутоцветковый, гнездоцветка клобучковая, дремлик зимовниковый, 
калипсо луковичное, надбородник безлистный, любка двулистная, л. 
буреющая, ятрышник шлемоносный. 

В заключение необходимо отметить, что гербарий Кяхтинского 
краеведческого музея представляет большую научную ценность. Для 
введения гербария в научный оборот необходимо: тщательная инвен-
таризация имеющихся фондов, переопределение старых образцов с 
учетом систематических изменений, обновление гербарных листов и 
монтировка растений, комплектация имеющихся материалов по се-
мействам, составление реестра гербарных листов. Богатое ботаниче-
ское наследие П.С. Михно и его коллег нужно сберечь и сохранить 
для наших потомков.  
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В 2015 году Забайкальская археологическая экспедиция Государ-
ственного Эрмитажа приступила к исследованию могильника Чере-
муховая падь в Кяхтинском районе Республики Бурятия. Этот архео-
логический памятник оставлен древним народом хунну, который жил 
на территории Монголии и Забайкалья в III в. до н.э. – I в. н.э. соглас-
но данным письменных источников. Памятник открыт в 1950 году 
Второй Бурят-Монгольской археологической экспедицией Института 
истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК 
РАН), которую возглавлял А.П. Окладников. В те же годы А.В. Давы-
дова и Н.П. Рябов составили первое описание и план некрополя. В 
общей сложности здесь было зафиксировано 84 кургана, из которых 
шесть обозначены условно. Раскопки погребений начались в 1957 
году под общим руководством А.П. Окладникова при участии дирек-
тора Кяхтинского краеведческого музея Р.Ф. Тугутова и сотрудника 
Института этнографии Академии Наук СССР (ИЭ АН СССР) антро-
полога Н.Н. Мамоновой. Они раскопали курган №1 и обнажили 
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наземную конструкцию кургана № 2. В результате зачистки удалось 
выяснить, что наземные сооружения обоих захоронений представля-
ют собой каменные кольца диаметром около 10 м. В кургане №1 на 
глубине 2,6 м зафиксирована деревянная погребальная конструкция 
длиной 2,45 м и шириной 0,75–0,86 м. Между стенками могильной 
ямы и деревянной погребальной конструкцией обнаружено несколько 
камней. Внутреннее пространство последней разделено на три нерав-
ные части. Здесь похоронен мужчина 40–45 лет, позднее погребение 
было ограблено. Из предметов сопроводительного инвентаря необхо-
димо отметить найденные здесь костяные накладки на лук, нож, же-
лезные пряжки [Мамонова, Тугутов, 1959, с. 74–79]. Дальнейшие ис-
следования могильника Черемуховая падь связаны с исследователь-
ской работой Бурятского комплексного научно-исследовательского 
института [Хамзина, 1982, с. 17, 82–83; Лбова, Хамзина, 1999, с. 115–
133; Памятники археологии, 2011, с. 238–239]. В 1965–1966 гг. 
П.Б. Коновалов продолжил раскопки могильника Черемуховая падь. 
Сотрудники экспедиции выполнили топографическую съемку мест-
ности и провели обследование памятника с целью уточнить количе-
ство погребений. В ходе этой работы восемь курганов, учтенных 
А.В. Давыдовой, не обнаружены, еще четыре кургана отмечены 
условно. В общей сложности по данным П.Б. Коновалова на площади 
могильника Черемуховая падь насчитывается семьдесят пять курга-
нов [Коновалов, 1970, с. 3–7, 5об., 1976, с. 80–82]. В течение двух по-
левых сезонов экспедиция раскопала восемнадцать могил, располо-
женных на разных участках памятника. В могильнике Черемуховая 
падь выявлено несколько типов погребальных конструкций: в двой-
ном гробу со сложным перекрытием (иногда с каменной обкладкой), в 
гробу с каменной обкладкой, в гробу без каменной обкладки, а также 
зафиксирован гроб с продольной перегородкой [Коновалов, 1976, 
с. 82–134]. Глубина могильных ям различалась от 1,2 до 3,5 м. Разме-
ры деревянных погребальных сооружений варьируют в широком диа-
пазоне. Сопроводительный инвентарь в раскопанных погребениях 
представлен как традиционными для хунну предметами (керамиче-
ские сосуды, железные и костяные наконечники стрел, костяные 
накладки на лук, различные изделия из железа, каменные бусы), так и 
предметами, связанными с китайским производством.  
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Исследования прошлых лет показали значительную информатив-
ность данного памятника. Разнообразие погребальных конструкций и 
сопроводительного инвентаря свидетельствуют о неоднородности 
захороненного здесь населения. Находки китайских импортных изде-
лий свидетельствуют о том, что эти люди были вовлечены в сферу 
контактов и культурного взаимодействия между кочевниками и ки-
тайской империей. На это могут указывать и определенные типы по-
гребальных сооружений, например двойные гробы со сложным пере-
крытием. Данный тип погребальной конструкции можно сопоставить 
не только с деревянными гробницами в элитных захоронениях хунну, 
но и серией погребений китайских чиновников среднего уровня [Су-
тягина, 2014, с.168–171, 2015, с. 61–68]. Эти наблюдения позволяют 
предположить, что могильник Черемуховая падь оставлен отнюдь не 
рядовым населением хунну. Особенности топографического положе-
ния некрополя также указывают на его особый статус. В свете данных 
наблюдений появилась необходимость более подробно изучить по-
гребальный обряд и комплекс сопроводительного инвентаря этого 
памятника. Современные способы и методы фиксации материала и 
реставрации находок позволяют выявить и сохранить новую инфор-
мацию в значительном объеме. 

В 2015 году Забайкальская экспедиция Государственного Эрмита-
жа приступила к исследованию могильника Черемуховая падь. В пер-
вый сезон работы экспедиции были выполнены новый топографиче-
ский план местности и инструментальный план могильника с помо-
щью высокоточных приборов. В общей сложности в 2015 году на 
площади памятника достоверно зафиксировано семьдесят одно захо-
ронение, обнаружены и нанесены на общий план два новых кургана 
(№ 85, 86). Шестьдесят восемь объектов имеют каменную наземную 
конструкцию. До начала раскопок на дневной поверхности хорошо 
различаются каменные насыпи и ограды круглой или подквадратной 
формы. Размеры каменных насыпей и оград принципиально не разли-
чаются: их диаметр составляет не более 11 м, высота – около 0,2– 
0,4 м. Три погребения выделялись на современной дневной поверхно-
сти только небольшими западинами и цветом растительного покрова. 
В северной части могильника, где отсутствуют наземные конструк-
ции, перед началом раскопок проведены геофизические исследова-
ния. С помощью площадного георадарного сканирования (неразру-
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шающим методом) проведено обследование трех участков общей 
площадью 3109 кв. м. В результате этого исследования удалось за-
фиксировать десять аномалии, расположенных на глубине от 1,9 до 
5,4 м. Они имеют подквадратную форму и мощность от 0,5 до 1 м 
[Сутягина, Садыков, Морозов, 2016. В печати].  

В 2016 году экспедиция приступила к раскопкам курганов 80 и 22, 
а также исследованию межкурганного пространства в северо-
западной части некрополя. Здесь выявлена и расчищена наземная 
конструкция курган 80. Каменная ограда сделана из плоских камней, 
выложенных в несколько ярусов таким образом, что нижний ярус 
камней оказался вдавлен в материковый грунт. Размеры ограды со-
ставили по оси С–Ю – 7,8 м, по оси З–В – 9 м, ширина ограды – около 
2,5 м. На дне могильной ямы установлена сложная деревянная погре-
бальная конструкция, состоящая из сруба и гроба. Размеры сруба со-
ставляют по оси С–Ю – 2,65 м, по оси З–В – 0,96 м, сохранившаяся 
высота стенок сруба – 0,4–0,45 м. С южной и северной сторон она 
была обрамлена камнями вытянутых пропорций. Перекрытие дере-
вянного погребального сооружения зафиксировано на глубине около 
2,5 м. В северной части перекрытие сильно разрушено грабительским 
лазом. Все стены сруба сделаны из бревен, уложенных в четыре вен-
ца, за исключением южной стены. Здесь сохранилось пять венцов. В 
углах удалось проследить места соединения поперечных и продоль-
ных стен: посредством вырубленных пазов квадратной формы они 
стыковались таким образом, что поперечные оказывались зажатыми 
между продольными стенками. Внутрь сруба помещен гроб, южная 
стенка которого максимально придвинута к южной стене сруба, а в 
северной части оставлен т. н. «хозяйственный отсек». В процессе за-
чистки выявлен тлен от трех досок крышки гроба. Каждая стенка гро-
ба сделана из одной доски. Поперечные доски вставлялись в продоль-
ные таким образом, что последние выступали как с южной, так и с 
северной сторон. Размеры гроба – 1,81 м по оси С–Ю, 0,72 – по оси З–
В, сохранившаяся высота стенок – около 0,2–0,25 м. В процессе раз-
бора погребения обнаружен интересный сопроводительный инвен-
тарь: детали пояса, костяные накладки на лук, железные наконечники 
стрел, изделия, покрытые китайским лаком, костяные палочки, ка-
менная пластина и т. д. Одновременно был заложен раскоп на месте 
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кургана 22. Однако выяснилось, что наземная конструкция и погребе-
ние кургана 22, ранее отмеченного на плане, отсутствуют. Грунтовые 
погребения к северу и северо-востоку от кургана 80 не обнаружены 
[Сутягина, 2017]. 

В 2017 году на площади могильника Черемуховая падь были про-
должены исследования курганов 3 и 8. Группа курганов 17, 20 и 30 
исследованы общим раскопом с сохранением единой системы разре-
зов. В результате раскопок курганов 8 и 30 на дне могильных ям об-
наружены деревянные погребальные конструкции, сильно ограблен-
ные еще в древности. Среди наиболее интересных находок стоит от-
метить бирюзовую каменную подвеску, железные пряжки, фрагменты 
костяных палочек (курган 8); костяные наконечники стрел, железный 
поддон и нож, стеклянную бусину и фрагменты китайского лакового 
покрытия (курган 30). В процессе исследования удалось установить, 
что наземной конструкции и погребения кургана 3, ранее отмеченного 
на плане, не существует. Остальные погребения законсервированы. 
Их изучение будет продолжено в будущих полевых сезонах.  
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОКОВИН И БАСОВ» 
Н.Н. Фильшин  

Ассоциация «Великий чайный путь», Кяхта, busyackaya@mail.ru 

Кяхтинскую купеческую династию Коковиных открыл Александр 
Андреевич (1805–1850) – с 1840 по 1850 годы купец 3-й гильдии с 
капиталом более 8 тыс. руб. Занимался торговлей с китайцами. 

Михаил Александрович (1845–22.01.1908) – единственный сын и 
наследник Александра, – в коммерческом бизнесе оказался настойчи-
вее и удачливее своего отца. Стал купцом 1-й гильдии в Кяхте, 
потомственным Почетным гражданином в Благовещенске1. Участво-
вал в учреждении «Приамурского товарищества», которое позднее 
было преобразовано в торговый дом «М. Коковин и И. Басов» с ос-
новным капиталом 500 тыс. руб. М.А. Коковин и И.А. Басов близко 
знали маньчжурских наместников в Монголии, духовного главу стра-
ны Хутухту (Богдо-гэгэна), благодаря чему развернули бурную тор-
говую деятельность среди аратов. 

Фирма «М. Коковин и И. Басов» возникла в 1885 году2. На первом 
этапе она оптом закупала партии чая у русских фирм в Ханькоу 
«Токмаков, Молотков и Ко», «Молчанов, Печатнов и Ко» и «Литви-
нов и Ко» и транспортировали их в Россию через Кяхту. Партии чая 
проходили на комиссионных пунктах фирмы в городах Калган и Урга 
и на Гостином дворе в слободе Кяхта, где зашивались в кожи для дли-
тельной транспортировки через Сибирь. Кроме чая фирма закупала в 
Китае сахар-леденец, шелковую материю и другие китайские товары, 
а в обмен поставляла хлопчатобумажную ткань производства фабрик 
Циндела, Саввы Морозова и Богородско-Глуховской. 

Чай продавали через торговую сеть фирмы в Сретенске, Троицко-
савске, Благовещенске, Алексеевске, Чите, Верхнеудинске, Иркутске, 
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Томске, Верном, Джнркенте, Семипалатинске, а также на Нижегород-
ской и Ирбитской ярмарках. Общий оборот по всем отделениям фир-
мы составил в 1899 году 1850 тыс. рублей и в 1906 году – 4 
млн.рублей. 

С 1860 года М.А. Коковин открыл свою лавку в Урге, которая об-
служивала русскую колонию, а в последствии были открыты лавки и 
в других пунктах, которые в дальнейшем стали центрами скупки сы-
рья3. 

Для более успешной борьбы с конкурентамии получения больших 
прибылей фирма «М. Коковин и И. Басов» вступает в договорные от-
ношения с другими фирмами. Так с 1893 по 1905 годы фирмы 
«М. Коковин и И. Басов» и « А.А. Хомзе» составили «товарищество 
кяхтинских чаеторговцев» под фирмою «Цзинь Лунь» (Золотой дра-
кон) с основным капиталом 500 тыс.рублей, разделенных на 500 паев, 
для реализации чая, кофе, шелковых тканей в пределах Европейской 
России. Резиденцией фирмы был Петербург. Склады и магазины 
фирмы были в Петербурге, Москве, Одессе, Риге, Варшаве, Лодзи, 
Вильно, Екатеринославле, Баку и Нижегородской ярмарке4. 

Такое же объединение было создано в 1897–1898 годах на р. Амур, 
где фирма «М. Коковин и И. Басов» вела совместные операции с 
фирмой «И.Е. Шустов» по реализации в Благовещенске чая, сахара, 
мыла, крупчатки и стеариновых свечей. 

Деятельность торгового дома охватывала всю Восточную Сибирь, 
прежде всего Забайкалье и Якутию, а также Западную Сибирь. Кроме 
Кяхты, Михаил Александрович был официально зарегистрирован в 
купечестве Иркутска и Якутска. Торговый дом занимался солеварени-
ем, мукомольным, кожевенным, пимокатным и овчинно-шубным 
производством, торговал чаем, лесом мукой, мануфактурой, пушни-
ной, японскими и колониальными товарами. В 1882 году основал му-
комольную мельницу в с. Ганзуринском с паровым двигателем мощ-
ностью в 20 лошадиных сил, на которой работало 25–40 чел. В 1913 
году мельница выдавала 600 тыс. пудов муки. В кожевенном и овчин-
но-шубном производстве в Троицкосавске было задействовано два 
паровых двигателя и около 100 рабочих. Обороты мануфактурной 
торговли в 1895 году составили 200 тыс. руб. В Кяхте до 1911 года 
было налажено мыловаренное производство, с 1911 года – овчинно-
шубное и пимокатное.5 
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В 1905 году Михаил Александрович вместе с И.И. Черных учредил 
«Товарищество Байкальского пароходства и торговли» и к 1911 году 
сосредоточил в своих руках все паи этой компании. В его владение 
перешли 14 пароходов, 20 барж, мастерские, пристани, конторы, дома 
и склады в Иркутске, Верхнеудинске, Мысовой, Лиственичной, Тро-
ицкосавске, а также телефонная линия от Иркутска до Лиственичной. 
Михаил Александрович имел фотоателье в Иркутске. В Петербурге 
открыл чайный магазин «Цзинь Лун». Вкладывал большие средства в 
производство и разработку хлопка в Средней Азии: внедрил новые 
американские сорта, механизировал процесс очистки и прессовки с 
помощью водных турбин. 

Михаил Александрович и его отец были одними из основателей 
особого купеческого братства в Кяхте. Купцы помогали друг другу 
финансами и советами, торговцы делились друг с другом купечески-
ми секретами, сообща вносили деньги на строительство учебных за-
ведений, церквей, музеев, библиотек. В торговом доме «М. Коковин и 
И. Басов» начинали свою карьеру В.А. Собенников, братья Молчано-
вы, А.А. Хомзе. Общие обороты торгового дома «М. Коковин и 
И. Басов» составляли несколько миллионов рублей. На всех предпри-
ятиях фирмы было занято около 1500 рабочих. Кроме того, в 1880–
1890-е годы Басов и Коковин на паях участвовали в чаеторговых 
фирмах «Приамурское товарищество», «Цзинь-Лун», «И.Е. Шустов и 
Компания». 

Фирма Коковина и Басова скупала пушнину на Колыме и Чукот-
ском полуострове, фирма Швецова – в средней части Якутского края, 
фирмы Кушнарева и Громовой – в Якутске. 

Перед революцией 1917 года крупные торговые фирмы доставляли 
якутскую пушнину в Москву, Кяхту и Лондон. Коковину и Басову 
принадлежал Киранский солеваренный завод – ныне не существую-
щее промышленное предприятие. Завод был основан на озере Киран 
преподавателем Троицкосавского Алексеевского реального училища 
Я.П. Смирницким и инженером-технологом К.И.Заневским. Он был 
построен из-за того, что Селенгинский солеваренный завод не удо-
влетворял потребности региона.  

Так же Михаил Александрович имел Николаевский, Никольский, 
Глафировский прииски на Джиде совместно с Молчановым – «Мол-
чанов, Коковин и К0» в 1894–1898 годах.6 
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Велика доля и общественной деятельности в жизни кяхтинского 
миллионера. Старшина торгующего в Кяхте купечества в 1885–1887, 
1892 годы. Попечитель Троицкосавского Алексеевского реального 
училища с 1876 г. Церковный староста Покровской церкви в 1882–
1896 гг. Председатель попечительского Совета женской гимназии в 
1880–1883 гг. Награжден орденом Св. Станислава 3 степени в 1887 г. 
Член попечительского комитета Троицкосавской общественной биб-
лиотеки в 1889–1892 гг. Действительный член ТКОРГО с 1896 г. По-
четный член общества приказчиков с 1895 г. 

Жена – Басова Глафира Александровна, сестра компаньона. Дети: 
Михаил, Леонид, Анна (замужем с 12.02.1897 года, муж – Василий 
Федорович Лычагов). 

Достойным продолжателем дела отца был Коковин Михаил Ми-
хайлович. Владел типографией в 1903–1907 гг. на ул Набережной, в 
собственном доме, где печаталась газета «Байкал», а также мельни-
цами между Усть-Кяхтой и Верхнеудинском, пароходством по Селен-
ге и Байкалу в 1909 году, лесопильным и солеваренным заводами в 
1910 году. Почетный мировой судья в 1912 г. Член ТКОРГО с 1896 г. 
Старшина купечества в 1909 году8. 

Торговый дом «М. Коковин и И. Басов», начав свой путь в конце 
19 века как чисто торговое предприятие по покупке оптовых партий 
чая и других товаров в Китае, дальнейшей их транспортировке в Рос-
сию и продаже по своим торговым точкам, превратилась к 1917 году в 
крупнейшее монополистическое предприятие торгово-промышлен-
ного типа, сосредоточившее в своих руках скупку сырья в определен-
ных районах Восточной Сибири и Монголии, переработку его на сво-
их предприятиях, транспортные средства на реках Ангаре, Селенге, 
Лене и озере Байкал и по тракту Верхнеудинск-Кяхта. Основной ка-
питал фирмы вырос в 40 раз с 50 тыс. до 2 млн. рублей. Кроме того 
фирма сосредоточила в своих руках огромную торговую сеть, охва-
тившую территорию от Томска до Алексеевска и от Нижне-Колымска 
до Кяхты, а также Монголию и Среднюю Азию. На всех предприяти-
ях и в торговой сети работало около 1500 человек7. 

В заключение хотелось бы отметить выдающуюся роль купеческой 
династии в развитии экономики Восточной Сибири и Монголии в 
конце XIX – начале XX века, когда представители династий европей-
ской части Российской империи после заката Великого Чайного пути 
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уехали в западную часть страны. Представители сибирского капитала 
адаптировались к новым условиям и успешно продолжили свой биз-
нес, осуществляя многопрофильную производственную деятельность. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕМЬИ А.М. ЛУШНИКОВА 

Л.Б. Цыденова  
ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак В.А. Обручева», 

г. Кяхта 
kyakhtamuseum2@mail.ru 

Вся деятельность музеев прямо или косвенно опирается на науч-
ные исследования. Без них невозможно ни успешное комплектование 
фондов, ни максимально продолжительное их хранение, ни создание 
полноценной экспозиции, ни проведение действенной культурно-
образовательной работы. Изучение истории русско-китайской торгов-
ли в XVIII–XIX веках, истории «Чайного пути», истории кяхтинских 
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купеческих фамилий, музейных предметов, хранящихся в фондах 
Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В.А. Обручева определило 
выбор купеческой семьи Лушниковых в качестве объекта исследова-
ния.  

Лушников Алексей Михайлович (рис. 1) выходец с древнего рос-
сийского поселения на реке Селенга – Селенгинского острога – горо-
да Селенгинска – сыгравшего в первый век своего существования 
важнейшую роль в становлении и укреплении государственности в 
Забайкалье и уступившего в дальнейшем главенствующую роль 
Удинску и Кяхте. Отец А.М. Лушникова, друг декабристов, местный 
«патриарх и Нестор», купец М.М. Лушников (1793–1872) [Воспоми-
нания Бестужевых. 1951. С. 267, 268], занимался в Селенгинске мел-
кими торговыми операциями. По торговым делам ездил в Кяхту, под-
держивал связи с некоторыми из кяхтинских купцов. Когда сын Алек-
сей подрос, отправил его в Песчаную Венецию (Кяхту–Троицкосавск) 
для обучения коммерческому делу в торговый дом Нерпина и Ремен-
никова. И это было правильным решением, на тот период Кяхта явля-
лась резиденцией богатых сибирских купцов, занимавшихся крупной 
оптовой торговлей с Китаем и Монголией. Кяхтинская торговля име-
ла свои особенности: оптовой торговлей занимались купцы первой 
гильдии, а купцам двух других гильдий разрешалось вести мелочный 
торг, который заключался в продаже китайцам продуктов питания, 
домашней птицы и скота, строительных материалов и хозяйственных 
товаров. Кроме купцов мелочным торгом занимались мещане, а также 
инородцы, пригонявшие для обмена в Кяхту верблюдов, лошадей и 
баранов. Через Кяхту в Китай шли и иностранные товары – англий-
ские, французские, голландские и немецкие изделия. Кяхтинская тор-
говля приносила значительные доходы русской казне.  

Кяхта и кяхтинская торговля с переменным успехом продолжала 
развиваться, но судьба готовила ряд ударов. После поражения Цин-
ской империи в «опиумной» войне (1839–1842 гг.) и открытия пяти 
китайских портов для иностранной торговли. Глава Российской Ду-
ховной миссии П.А. Тугаринов в донесении от 8 августа 1845 г. пи-
сал: «По отзывам весьма достоверным, однако неофициальным, доход 
кантонской таможни за прошедший таможенный год увеличился про-
тив прежних лет втрое … Европейская торговля не получила еще 
слишком широких и ужасающих размеров. Наши товары продолжают 
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господствовать» [Архив И.В. Богашева, ККМ]. Кяхтинский градона-
чальник Н.Р. Ребиндер в записке, составленной в 1855 г., особо отме-
чал пагубное влияние контрабандного ввоза кантонского чая через 
западную границу России. «Китайская наша торговля, почти исклю-
чительно чайная, вступила в период кризиса… [архив ККМ, Хохлов, 
машинопись, с. 56]. Убыточная торговля привела к тому, что многие 
кяхтинские торговые дома из-за расстройства своих дел оказались не 
в состоянии платить пошлины и были вынуждены брать необходимые 
суммы под залог (в том числе у казны). 

Фото 1. Алексея Михайловича Лушникова 

Алексей Лушников, в начале 1850-х г. отправленный отцом для 
постижения коммерческой науки в торговый дом Нерпина и Ремен-
никова, сопровождал караваны с китайским чаем из Кяхты в Евро-
пейскую Россию [Архив Лушниковых, ККМ]. Но когда фирма разо-
рилась и перестала существовать, смекалка и находчивость позволили 
А. Лушникову стать комиссионером купцов из Центральной России и 
торговать на капиталы своих комитентов. Он закупал промышленные 
товары (сукно, хлопчатобумажные ткани) в европейской части Рос-
сии, организовывал их транспортировку в Кяхту. На границе осу-
ществлял их обмен на китайский чай и доставлял его сухопутным пу-
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тем через Сибирь в Европу и реализовывал там. Только после этого 
он получал возможность выполнить обязательства по таможенной 
очистке товара, выплатить долг кредиторам и, наконец, отчитаться 
перед комитентом. [Тагаров, 1951. С. 29]. 

В апреле 1857 г. торгующие в Кяхте купцы подали докладную за-
писку со своими предложениями на имя генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьева. Купцы просили отменить некоторые 
таможенные процедуры, сковывающие свободу торговли: повторные 
досмотры грузов, использование гербовой бумаги для переписки, со-
ставление многочисленных дублирующих друг друга реестров това-
ров, неоднократную декларацию ценности приобретенных чаев. Кро-
ме того, купцы просили разрешить им торговать съестными припаса-
ми, скотом и мясом, фруктами и овощами с китайцами. Прошение 
было подписано наиболее состоятельными купцами и приказчиками 
(комиссионерами) различных фирм и купцов: Д. Старцевым, М. и К. 
Кандинскими, Н. Сидневым, И. Носковым, В. Дмитриевым, О. Стри-
жевым, С. Деревянновым, В. Басмановым, Н. Игумновым, А. Кузне-
цовым, Г. Киселевым, Д. Синицыным, М. Макарьиным, И. Окуловым, 
Н. Ширяевым, В. Сабашниковым, С. Скорняковым, Я. Немчиновым, 
А. Лушниковым, В. Волокитиным. Правитель конторы РАК М. Са-
башников тоже поддержал прошение [НАРБ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1327. 
Л. 4–7].  

Кроме указанных мер по либерализации торговли, купцы допол-
нительно подали в комитет еще одно прошение. Они ходатайствовали 
о разрешении оставлять любые товары в залог; переводить пошлину 
без поручителей; разрешить отсрочку взноса пошлин без векселей 
сроком до 8 месяцев; отменить пошлины на все китайские товары 
(кроме чая); отменить ограничения на использование звонкой монеты 
и драгоценных металлов и т. д. [НАРБ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1515. Л. 48–
50]. Большинство предложений купечества комитет рекомендовал 
утвердить и просить у высшего начальства издать соответствующие 
распоряжения [НАРБ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1327. Л. 32–40.]. 

Торгующее в Кяхте купечество под руководством старшин 
И. Носкова, И. Окулова и С. Деревяннова подготовило обширную 
записку с требованиями по дальнейшей либерализации кяхтинской 
торговли. Купцы просили освободить торговлю от опеки таможни, 
дать возможность торговле развиваться «без всякой искусственной 
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обстановки, предоставив течение оной естественному ходу». Кроме 
старшин документ подписали 23 купца и комиссионера: Ксенофонт 
Кандинский, Алексей Лушников, Яков Немчинов, Василий Сабашни-
ков, Евлампий Котовщиков, А. Белозеров, Василий Смирнов, Гаврила 
Киселев, Василий Дмитриев, Федор Климин, Владимир Волокитин, 
Павел Шешуков, Николай Игумнов, Михаил Немчинов, Михаил Осо-
кин, Александр Игумнов, Александр Байбородов, Михаил Шахов, 
Николай Сиднев, Осип Стрижев, Савватий Скорняков, Александр 
Кузнецов и Павел Москалев [25]. В 1861 г. было принято решение о 
переводе Кяхтинской таможни в Иркутск. В том же году был утвер-
жден новый таможенный тариф. Все ограничения на вывоз монеты и 
изделий из драгоценных металлов были сняты. Пошлины были значи-
тельно сокращены. 

Кяхтинцы особо благодарны были, генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому за поддержку кяхтинской 
торговли. В трудах Троицкосавско-Кяхтинского отделения ПО ИРГО 
в V т. Вып. 2. 1901 г. вышла статья сына А. М. Лушникова Алексея 
«Граф Муравьев-Амурский по отношению к Кяхте»: 

«Н.Н. Муравьев, изучив особенности кяхтинской торговли в 
1853 г., написал служебную записку министру финансов П.Ф. Броку: 
«Наступило время изменить устаревшие правила 1800 года для тор-
говли с китайцами, а именно сделать кяхтинский торг свободным для 
всех и каждого на общих правилах, внешних правилах торговли Им-
перии.  

13 июня 1858 года был подписан Айгунский договор. По договору 
России предоставлялись права, ранее полученные Англией, Францией 
и США. Тяньцзинский трактат 1858 г. обеспечивал безопасность и 
неприкосновенность собственности русских в Китае, впервые давал 
равные права вести торговлю в открытых портах Китая. В Кяхте с 
нетерпением ждали «результата переговоров министра-резидента 
Н.П. Игнатьева в Пекине относительно дозволения беспрепятственно-
го проследования наших караванов по монгольской степи по более 
удобному пути в Тяньцзин. [Носков, 1861, 83]. 

А. Лушников со своим другом А. Старцевым в марте 1861 года в 
числе кяхтинских, селенгинских, иркутских купцов выехал в Китай. С 
первым караваном, кяхтинцами отправлено и послано за ним и пере-
ведено в Калган капиталов и товаров на сумму 163228 руб. 40 коп. 



120 

Золотой русской монеты – 73723р. 40 коп., пушных товаров россий-
ско-американской компании – 14.000 р., мануфактурных: сукна – 
46990 р., драдедама – 3677р. 50 к., вейверета – 6842р. 20 к. Караван со 
сложностями при содействии агента И.А. Нерпина прошел к 
Тяньцзиню, а не как обычно в Калган. Опыт 1861 г. оказался удач-
ным, и доверенные русских купцов, «присмотревшись к делу», нашли 
гораздо более выгодным заняться непосредственным производством 
чая для России в самом Китае. А. Старцев для места проживания и 
работы выбрал Тяньцзинь и занялся чайной торговлей, он же и стал 
комиссионером фирмы А.М. Лушникова в Китае. Транспортная кон-
тора А. Старцева в Тунчжоу принимала чай от Ханькоуской фирмы 
«Токмаков, Молотков и Ко» и отправлял его на верблюдах в Калган. В 
Калгане чай для дальнейшей отправки передавался комиссионерской 
фирме А.М. Лушникова. Зона действия А. М. Лушникова: Калган – 
Урга. Поступившие чаи комиссионерская фирма «Коковин и Басов» с 
Урги переотправляла в Кяхту. В 1861 г. А.М. Лушников подписыва-
ется под документами как 2-й гильдии селенгинский купец [ГАИО. Ф. 
24, оп. 7, д. 1255, л. 4], а в 1866 г. он уже представлен как кяхтинский 
купец 1 гильдии [ГАИО. Ф. 24, оп. 7, д. 1335, л. 12], в 1857– 
1881 гг. избирался старшиной торгующего кяхтинского купечества. 

Основным товаром, привозимым из Китая в Россию через Кяхту 
во второй половине XIX века, по-прежнему был чай, занимавший в 
среднем 95 % общей суммы ввоза. Сохранение торговли чаем через 
Кяхту в условиях, когда чай доставлялся в Россию дешевым морским 
транспортом из Кантона, объясняется в основном теми льготными 
тарифными ставками, о которых говорилось выше. Кроме того кях-
тинская торговля поддерживалась сбытом через Кяхту «хищническо-
го золота», добываемого на приисках Восточной Сибири, а также 
контрабандным привозом чая. С другой стороны, сохранению торгов-
ли чаем через Кяхту способствовал спрос на чай на российском рын-
ке, в частности в Сибири. 

После подписания Россией и Китаем Тяньцзиньского (1858) и Пе-
кинского договоров (1860), а также «Правил сухопутной торговли» 
(1862) русским купцам разрешалась беспошлинная торговля на всей 
территории Монголии. В 1861 г. в Урге открылось российское кон-
сульство. Торговля с Монголией приняла порядочные размеры. Кях-
тинское градоначальство допустило к продаже в Кяхте – Троицкосав-
ске монголов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
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Торговля уже не могла приносить прежних доходов, обусловлен-
ных исключительным положением Кяхты. Во второй половине XIX 
века Кяхта стала утрачивать свое значение, как центр продажи – по-
купки русских и китайских товаров. К 70-м годам XIX века торговля в 
Кяхте почти прекратилась, и город стал лишь транзитным пунктом. 
Лушниковы в конце XIX в. через Западный Китай не только вывозили 
драгоценные металлы, но и ввозили чай, предназначенный для Сред-
ней Азии. Лушниковы, как и все кяхтинское купечество, открывали 
конторы по торговле чаем во многих городах Сибири и Средней 
Азии. При этом они уже ведут розничную чайную торговлю. По све-
дениям историка Ж.З. Тагарова: Лушниковы в Москве имели своего 
доверенного – фирму «Ф. Деньгин и Н. Мамонтов». 

А.М. Лушников, несмотря на все преобразования торговых отно-
шений России и Китая, являлся активным участником русско-
китайско-монгольской торговли второй половины XIX века. К 90-м 
годам он стал одним из крупных кяхтинских торговцев, совершавших 
чайную оптовую торговлю. Ушел из жизни после продолжительной 
болезни 14 июня 1901 г. Купец первой гильдии, почетный гражданин, 
переживший все перипетии кяхтинской торговли: «Для общества 
представлял интерес не тем, что начавши торговлю с более чем 
скромным капиталом, умер крупным капиталистом, миллионером, не 
своею службою по выборам, старшиною купечества, городским судь-
ей, а широкою общественно-просветительской деятельностью» 
[Назимов, 1901, № 141]. После смерти А.М. его жена Клавдия Хри-
стофоровна и сыновья Иннокентий, Глеб, Александр, Михаил учре-
дили торговый дом «А.М. Лушникова наследники» с основным капи-
талом 1 млн. руб. Глеб и Михаил в 1910 году образовали отдельное 
товарищество на вере «Братья М. и Г. Лушниковы» с основным капи-
талом 60 тысяч рублей. Эта компания занималась банковскими опе-
рациями, содержала конный завод, владела золотыми приисками. По-
мимо традиционной чайной торговли наследники А.М. стали вклады-
вать капиталы в золотопромышленность. В 1908 они арендовали зо-
лотые прииски АО «Монголор» в Монголии. Распорядитель дела Ми-
хаил окончил Иркутское промышленное училище, был популярен 
среди монголов. «В лице М. Лушникова явился крупный арендатор. 
Ему сдали право разработки золота по нескольким речкам на выгод-
ных для него условиях. Лушников мог располагать большими сред-
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ствами на разведки» [Даревская, 1994, с. 56–58]. Благодаря открытию 
богатых россыпей по рекам Бурултай и Харгантай в 1908–1909 гг. 
добыча золота увеличилась более чем на 265 % и составляла 65 пуд. 
39 фунтов 34 золотника по одним сведениям или 71 пуд. 31 фунт 85 
золотников по другим.  

На приисках Монголора и Лушникова работали 1000 китайских 
рабочих. Лушников арендовал у Монголора участок по ключу «Толо-
гой». Монголор платил ему за 1 золотник 3 р. 50 коп. Лушников пла-
тил обществу по рублю с каждого рабочего и по 1 рублю с каждой 
телеги. По заявлению Лушникова, - писал Болобан, он платил обще-
ству 30 %, и, несмотря на это, зарабатывал на этом прииске несколько 
сот тысяч рублей. Этот факт указывает, насколько выгодным явля-
лись концессии с уплатой монгольскому правительству даже 30 % 
[Пронин, 1999, с. 89]. 

В 1908–1909 гг. Лушниковы дали около половины всей добычи зо-
лота «Монголора» (30 пудов из 68), а в 1910 г. – половину добычи 
«Монголора» (60 п. из 120 п.). И даже в 1917 г., когда доля арендато-
ров в добыче золота «Монголором» резко упала, Михаил Лушников 
намеревался добыть 3 п. из 26 п., запланированных всем «Монголо-
ром». Надо сказать, что и в эти годы торговля продолжала иметь для 
Лушниковых определенное значение. В 1910 г., как упоминалось вы-
ше, они еще вели чайную торговлю. Так же Лушниковым не была 
чужда и такая форма торговли как содержание лавок и магазинов на 
приисках. Они получали от этого почти 10 % прибыли [Даревская, 
1994, с. 114]. Отсюда видно, что падение кяхтинской торговли, сов-
павшее, а также бывшее последствием интенсивного проникновения 
рынка в экономику Сибири, сыграло большую роль в становлении 
Лушниковых как промышленников. 

В судьбе Кяхты строительство Транссибирской магистрали и Ки-
тайско-Восточной железной дороги сыграло поистине разрушитель-
ную роль. С открытием непрерывного рельсового сообщения на всем 
огромном расстоянии от Ханькоу до Москвы была установлена про-
возная плата 4,97 руб. за пуд чая – намного ниже, чем при его достав-
ке привычным гужевым способом через Кяхту [Даревская, 1994, с. 
112]. Тогда кяхтинцы выдвинули вопрос о трансмонгольской желез-
ной дороге. 2 октября 1908 года М.А. Лушниковым, гражданским ин-
женером А.А. Лушниковым, в компании с инженером Крыловым, 

http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=7162
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=5124
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=5124
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Кашкиным, Соколовым и Верблюнер, было подано Иркутскому гене-
рал-губернатору заявление с просьбой о содействии на разрешение 
изысканий по постройке Кяхтинской железной дороги [Краткая за-
писка о проведении жел. дороги, 1914, с. 4]. Половину расходов по 
изысканиям торгующее на Кяхте купечество принимало на себя и го-
товы были строить концессионным путем. Возможно, Лушниковы с 
другими кяхтинскими купцами построили бы железную дорогу к 
Кяхте, но война 1914 года и революционные события перечеркнули 
все планы.  

Деятельность Лушниковых была связана со сложными перипетия-
ми кяхтинской торговли: ее кризисом 40–50-х гг. XIX в., отменой ре-
жима прямого товарообмена в 1855 г., окончательным сворачиванием 
торговли через Кяхту в начале XX в. Все эти факты нашли место в 
выставочном проекте «Благо Отечества – наше Благо. Из истории ку-
печеской семьи Лушниковых». Реализация выставки была осуществ-
лена в филиале Кяхтинского музея в г. Улан-Удэ. На ней представле-
ны документы, фотографии из семейного альбома, художественные 
полотна, предметы быта, раскрывающие значительный пласт эконо-
мического и историко-культурного наследия купеческой семьи 
А. М.Лушникова.  

Рис. 2. Выставочный проект «Благо Отечества – наше Благо. Из истории 
купеческой семьи Лушниковых» 
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Кяхтинский краеведческий музей имени академика Владимира 
Афанасьевича Обручева за 127-летнее существование накопил огром-
ные фонды – более 120 тысяч единиц хранения. 

На протяжении этих долгих лет фонды музея пополнялись самыми 
различными способами – это и ежегодные естественнонаучные экс-
курсии членов ТКОРГО, частные пожертвования кяхтинцев и многих 
сторонних посетителей музея, а также закупки на очень небольшие 
средства собираемы музеем и ТКОРГО, а в дальнейшем выделяемые 
государством. Одним из видов формирования фондов, являлся обмен 
с другими научными учреждениями страны и мира.  

Началом обмена послужила организация научной библиотеки, как 
одного из важных, наряду с музеем, подразделений ТКОРГО. С 
1894 г. ТКОРГО издает Протоколы своих заседаний, а с 1897 г. вы-
пускает более масштабное издание «Труды Троицкосавско-Кяхтин-
ского Отделения Приамурского Отдела Императорского Русского 
Географического Общества». Основатели ТКОРГО ставили задачей 
иметь собрание научной литературы, позволявшей им быть в курсе 
научных исследований в России и за рубежом. 

Еще в отчете о деятельности ТКОРГО за 1895 год, Председатель 
отделения Н. Сабуров сожалеет: «Основание библиотеки при отделе-
нии было в числе задач Комитета, предположенных к исполнению в 
отчетном году. Хотя на сделанные с этой целью различным ученым 
обществам приглашения поделиться своими изданиями откликнулись 
не многие, тем не менее, при Отделении уже составилось собрание 
книг до пятисот экземпляров. В том числе, имеются издания Цен-
трального Географического общества, Императорского Общества лю-
бителей естествознания в Москве, факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета». [17, 6] Но уже к концу 1896 
года наименования изданий разных обществ и учреждений, с которы-
ми Отделение обменивалось, достигали 65, в том числе 51 в России и 
14 заграницей. [18, 6] Среди них, такие маститые учреждения России 
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как, Императорское Русское Археологическое Общество, приславшее 
«Записки Восточного Отделения», Департамент Торговли и Ману-
фактур Министерства Финансов – «Консульские донесения». Свои 
«Труды» прислало Антропологическое Общество при Военно-
Медицинской Академии и другие. [18, 20] Из зарубежных, одними из 
первых откликнулись The Royal Geographical Society (Королевское 
Географическое Общество) в Лондоне, Société de Géographie (Геогра-
фическое общество), Musée d’Histoire Naturelle (Музей Естественной 
Истории) в Париже, Antropological Society of Washington (Антрополо-
гическое общество Вашингтона). [18, 22].  

В первых протоколах сообщалось об обращениях к обществам и 
учреждениям, а уже с 1897 года поступают просьбы и обращения от 
научных обществ и учреждений Троицкосавско-Кяхтинскому Отде-
лению ИРГО, например: «По просьбе королевской библиотеки в Бер-
лине, выслан экземпляр всех изданий Отделения, такой же экземпляр 
выслан Императорской Археологической комиссии и Иркутской го-
родской публичной библиотеке, приславшей свои каталоги», [24, 6] 
«Заслушано отношение Императорской Венской Академии Наук о 
высылке ею изданий своих Отделов, начиная с 1896 года, в обмен за 
издания Отделения», [24, 6] «Согласно просьбе директора Нью-
Йоркской публичной библиотеки от 4 мая сего года выслано в биб-
лиотеку по 1 экз. всех изданий Отделения. [4, 56]  

Таким образом, к 1 января 1901 года Отделение обменивалось с 84 
обществами и в России и с 26 заграничными, а библиотека состояла 
уже из 3305 томов в 1318 названиях. [19, 135]. 

Результаты исследовательских трудов членов Отделения, печата-
лись в специальных изданиях, пользующихся научной известностью, 
и содействовали упрочению связи с другими учеными Обществами. 
Сведения об Отделении были помещены в «Справочной книги уче-
ных Обществ и учреждений» института Карнеги [11, 33]. Библиотека 
Императорского Московского Университета обращалась с просьбой 
выслать ей бесплатно «Труды Отделения», необходимые для научных 
занятий господ профессоров и студентов. [16, 4]. Интерес к публика-
циям и изданиям ТКОРГО проявляли Общества и Учреждения, само-
го разного направления, например, Военно-Топографический Отдел 
Главного Штаба Военного Министерства [23, 82], Общество землеве-
дения и народоведения в Гиссене [7, 4], Императорский Институт 
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экспериментальной Медицины в Санкт-Петербурге [8, 13], Чикагский 
музей естественной истории т. д. [23, 82]. В переписку об обмене из-
даниями выходили не только научные Общества, но и редакции жур-
налов и газет: «Доложено о получении письма из Парижа от редакции 
«Летописи географии» с просьбой высылать издания Отделения для 
рецензии» [5, 38], «Изъявлено согласие на предложение газеты «Си-
бирская жизнь» вступить в обмен изданиями в 1903 г. [10, 86], Отде-
ление вступило в обмен изданиями с редакциями газет «Сибирские 
отголоски» в Томске и «Амурский край» в Благовещенске. [15, 47], 
журнала «Природа Украины» (Киев). И такие упоминания есть почти 
в каждом протоколе обыкновенных общих собраний Отделения и му-
зея. Общества и Учреждения горячо благодарили кяхтинцев за вы-
сланные издания, о чем докладывалось на собраниях ТКОРГО: «До-
ложено о получении от публичной Нью-Йоркской библиотеки благо-
дарность за посланные ей издания Отделения вместе с препровожде-
нием изданий библиотеки [6, 7], «Благодарности от Венгерского 
национального музея по отделу этнографии. [8, 13]. Некоторые ино-
странные Общества выходили на ТКОРГО через другие известные 
Российские Общества, например: «Заслушано о получении через Гео-
логический Комитет изданий Венской Академии наук и от того же 
Комитета запросы на каких условиях могут быть получаемы издания 
Отделения, на что послано уведомление, что Отделение обменивается 
изданиями с различными обществами и учреждениями [10, 85]. 

Таким образом, к 1913 году Отделение обменивалось изданиями 
уже со 142 Обществами и Учреждениями, из них: 113 в России и 29 за 
границей, что составляло 2480 названий в 5,5 тысячах томах. [20, 
113]. К сожалению, в связи с началом Первой мировой войны, и да-
лее, революционными событиями планомерные и обстоятельные из-
дания «Трудов ТКОРГО» завершились выпуском 2, 15 тома за 1912 
год, опубликованным в 1914 году.  

В советское время было издано еще 3 тома «Трудов», в 1949, 1959 
и 1961 годах. Хотя Отделение Географического общества и музей как 
раньше систематических трудов не издавали, но продолжали обмени-
ваться старыми запасами.  

В Редком книжном фонде музея имеются издания, различных об-
ществ СССР. Бюллетени сейсмических станций Иркутска, Баку, Ека-
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теринбурга, Пятигорска, Ленинграда, Ташкента. Доклады и Сообще-
ния Академии Наук СССР, и т. д. Из иностранных: Бюллетени Нью-
Йоркской Публичной библиотеки, Американского музея природы, 
Отчеты Национального Музея США, Института Смитсона в Вашинг-
тоне, Труды Музея Карнеги. Обмен Трудами продолжался до 1957 
года. 

Ткорговцы, будучи в активной переписке по обмену изданиями с 
Обществами и Учреждениями, наряду с запросами на «Труды» стали 
получать просьбы об обмене и материалами, собранными членами 
Отделения. Самым первым обратилась Парижское антропологическое 
Общество. На заседании обыкновенного общего собрания от 31 янва-
ря 1897 г., т. е. уже через 2, 5 года с момента образования Отделения, 
Правитель дел сообщает о полученных сведениях, от «Ecole d'antro-
pologie» об отправленных в Париж археологических предметах. В 
протоколе говорится, что эти предметы для французских археологов 
были в высшей степени интересными, особенно медные вещи, стрел-
ки и маленькие кремневые обломки, и что на западе подобные наход-
ки крайне редки. Отделению была обещана небольшая коллекция 
предметов каменного века, встречающихся во Франции, и издания 
Парижского антропологического Общества. [25, 85]. В книге поступ-
лений музея значатся 50 предметов каменного века из Парижа. [1, 78]. 
Как видно из протоколов заседаний, члены ТКОРГО не просто обме-
нивались изданиями и предметами, а делились мнениями, знаниями с 
известными учеными: «Получено правителем дел письмо от вице-
директора Парижской антропологической школы г. Филип Сальмон 
(от 28 февраля текущего года – 1898г.) изучающего совместно с г. 
д’Олт дю Мезнил, распространения находок каменного века в Европе 
и Азии, просьбою сообщить некоторые сведения о нахождении тако-
вых в Сибири» [3, 10].  

В отчете о деятельности ТКОРГО за 1907 г. Правитель дел Юлиан 
Доминикович Талько-Гринцевич докладывал: «Значительные коллек-
ции, собранные по зоологии и ботанике, дали возможность Отделе-
нию вступить в обмен дубликатами с другими учреждениями. Подоб-
ные связи поднимают значение нашего окраинного Отделения среди 
более богатых и известных западноевропейских музеев и других 
научных учреждений…» [20, 108]. Известно, что определением кол-
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лекций собранных ткорговцами, занимались известные ученые, как в 
России, так и за границей. Ученые, определяя отправленные образцы 
сборов, просили оставить им дублетные экземпляры, и в обмен высы-
лали другие имеющиеся у них дубликаты: От Императорского Бота-
нического сада были получены образцы семян и плодов растений в 12 
стеклянных банках. И. И. Палибин из Санкт-Петербурга, прислал От-
делению определенные им гербарии и полученные в обмен экземпля-
ры растений других местностей Сибири. [9, 3]. Отделение обменива-
лось дубликатами, которых недоставало в коллекции музея и с ближ-
ними учреждениями: с естественноисторическим кабинетом реально-
го училища чучелами местных птиц, из семейства вороновых: ворон, 
сорока-альбинос, кедровка, клушница и др. [20, 112]. Минусинским 
музеем – образчики орудий каменного века из села Батени Минусин-
ского округа [6, 7], из Читы от Г.А. Стукова получены 35 экземпляров 
лишайников, в обмен на дубликаты мхов из ботанической коллекции 
музея [11, 27].  

Было немало обращений от западноевропейских ученых об обмене 
энтомологическими дубликатами: доктор Хаузер из Мюнхена просил 
об отправке ему возможно большего числа жуков Забайкалья и Мон-
голии, предлагая в обмен жужелиц из Африки и Новой Гвинеи. Рас-
порядительный Комитет выслал 500 шт. собранных во время летних 
экскурсий консерватором музея М.И. Моллесон, членом Отделения 
И.А. Молчановым и правителем дел Барташевым. [14, 42]. Член им-
ператорского Зоологического общества в Вене д-р Хаснер, предлагал 
музею красивые экземпляры жуков из Египта в дополнение к при-
сланным ранее; в обмен он просил прислать жуков Забайкалья и Мон-
голии от 2 до 6 шт. каждого вида, обещая, возвратить после опреде-
ления по 1 экз. каждого вида. Распорядительный комитет выслал 300 
шт. различных видов жуков. [13, 42]. Г. Шредер, редактор «Энтомо-
логического листка», просил музей выслать ему коллекции насеко-
мых семейства Pieridae (бабочки-белянки) и Coccinellidae – кокцине-
лид (божья коровка семиточечная). [13, 43]. В ТКОРГО стали прихо-
дить предложения не только на обмен, но и покупку предметов кол-
лекций музея из Гановера, Зальцбурга, Веймара, Нейссе, Бухареста и 
т.д.: «Много новых заявлений относительно покупок и обмена омулей 
из Байкала и куколок бабочек от Естественноисторического Институ-
та «Космос» в Берлине и из Цирлау» [11, 28]; запросы о желании при-
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обретения или обмена шкурок птиц от редакции OrnÏtologisches Jahrch 
из Зальцбурга, земляных пчел от Forsius'a из Финляндии [12, 37]. К 
1909 году значительно расширился обмен и продажа дубликатов кол-
лекций по зоологии и ботанике, были уступлены дубликаты гербария 
монгольской флоры Городскому Ботаническому Хранилищу в Жене-
ве (Conservatoire botanique), отправлены дубликаты птичьих шкурок в 
Бремергавен в кунскамеру Карла Фрича, часть птичьих шкурок ре-
дакции журнала «OrnÏtologisches Jahrch» в Халейне, некоторые шкур-
ки птиц отправлены в обмен на коллекцию яиц страусов и шкурки 
птиц Средней Азии г. Бамбергу из Веймара, от него же была получена 
модель яйца вымершей птицы, от г. Хаузера из Мюнхена несколько 
образцов тропических жуков. От г. Танкре из Анклама, так же была 
получена коллекция шкур птиц Средней Азии и коллекция тропиче-
ских жуков и т. д. [22, 139]. В Киев выслана часть энтомологических 
сборов; г. Нонфриду в Раковник, г.Танкре в Анклам [21, 86].  

В советское время также продолжался обмен, хотя и не так интен-
сивно, в основном старыми запасами трудов. Наиболее крупным были 
обмены с Государственным Эрмитажем в 1936–1938 годах. В обмен 
на предметы декоративно-прикладного искусства Востока, из Эрми-
тажа поступили предметы европейского и российского ДПИ. В Книге 
Поступлений основного фонда значатся 77 предметов по акту от 26 
декабря 1936. 19 октября 1937 года поступило еще 156 м.п. [2, 186]. 

В настоящее время фонд Редкой Книги Кяхтинского краеведческо-
го музея составляет более 30 тысяч единиц хранения и продолжает 
пополняться. Но основу РКФ составляют полученные в обмен изда-
ния многих научных обществ России, и мира. Обмениваясь с Обще-
ствами и учеными, коллекциями представителей Забайкалья и Мон-
голии, музей получил интересные и необычные экземпляры из разных 
концов света, которые до сих пор украшают экспозицию музея. 

Собранные же членами Отделения коллекции дали возможность 
известным знатокам той или иной области знаний изучить флору и 
фауну, историю, этнографию такого интересного для науки края, как 
Забайкалье. Многие научные общества страны и зарубежья считали за 
честь вступить в переписку с ТКОРГО. Обменный фонд Кяхтинского 
краеведческого музея имени академика В.А. Обручева свидетельствует о 
научных связях, привлекая внимание и заслуживая высокую оценку во 
всем ученом мире к плодотворной работе Отделения и музея.  
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