




Уважаемые 
забайкальцы!

2014 год объявлен в Российской Феде-
рации Годом культуры, и это повышенное 
внимание государства и общества к вопро-
сам культуры совершенно естественно, ведь 
сохранение культурных ценностей являет-
ся государственным приоритетом и важным 
стратегическим ресурсом развития нашей 
многонациональной страны. В нашем крае 
разработана Стратегия развития культуры 
до 2030 года, в соответствии с которой важ-
нейшим направлением станет восстановление 
инфраструктуры муниципальных учрежде-
ний культуры. В социальной политике не-
обходимо сделать все возможное для сохра-
нения человеческого капитала Забайкалья, 
обеспечив достойный уровень образования, 
культуры, здравоохранения.

В Забайкальском крае Год культуры от-
мечен множеством важных событий: весной 
состоялся IX Международный фестиваль ис-
кусств «Цветущий багульник», а в самом нача-
ле лета – IX Забайкальский Международный 
кинофестиваль. Безусловно, кинофестиваль 
для нашего края – настоящее культурное со-
бытие. Фестиваль уже вышел за пределы Читы, 
и в следующем году он пройдет и в Краснока-
менске, и в Агинском. Осенью, уже во второй 
раз, состоится джазовый фестиваль, который 
также станет традиционным. 

Все это очень важно для формирования но-
вого культурного пространства в Забайкалье, 
однако не менее важным является сохране-
ние традиционной культуры, утрата которой, 
к сожалению, невосполнима. Замечательно, 
что на территории края народная культура не 
только сохраняется, но и продолжает разви-
ваться. Фестиваль старообрядческой культуры 
«Семейская круговая», прошедший в Красно-
чикойском районе, лучшее тому подтвержде-
ние. Этот фестиваль уникален и достоин стать 
одним из брендов Забайкалья.

Одним из приоритетных в сфере разви-
тия культуры является уникальный проект, 
не имеющий аналогов в других регионах, – 
«Энциклопедия Забайкалья», редакционной 
коллегией которого готовится к изданию се-

рия книг, посвященных выдающимся людям 
Забайкалья. Через этих людей мы представим 
наш регион всей России. Первая книга будет 
посвящена нашему земляку, джазовому музы-
канту Олегу Лундстрему. Этот масштабный 
проект объединил ведущих забайкальских ли-
тераторов, историков и журналистов.

Издание нового журнала «Время культуры», 
который вы держите в руках, также призва-
но изменить стереотип восприятия Забайка-
лья, как далекой культурной окраины России. 
Культурная жизнь в нашем крае, насыщенная 
и разнообразная, не лишена проблем, но тот 
факт, что она способна их преодолевать, по-
зволяет говорить о ее силе,  значимости и вос-
требованности.

От состояния культуры во многом зависит 
нравственное здоровье народа, наши успехи в 
развитии экономики и социальной сферы. Се-
годня  нам необходимо сделать все возможное 
для сохранения и увеличения человеческого 
капитала Забайкалья.

Уверен, что  вместе мы сможем преодолеть 
многие негативные тенденции через развитие 
социального пространства, важнейшим ком-
понентом которого всегда была и остается 
культура.

Губернатор Забайкальского края  
Константин Ильковский
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Краснодарский край – это «Kubana». Тольятти – это 
Грушинский фестиваль. Ярославль – это, конечно, «Джаз 
над Волгой». Не каждый город России может похвастать 
собственным, узнаваемым музыкальным фестивалем с 
узнаваемой историей, публикой и философией, но Чита, по 
счастью, может, Чита – это «Цветущий багульник».

«цветУщий 
багУльник» – 
скрипичный 
ключ к столице 
забайкалья
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Этот факт не слиш-
ком афишируется, но 
«Цветущий багульник» – 
один из старейших фе-
стивалей страны. Впер-
вые идея проведения 
фестиваля симфониче-
ской и камерной музыки 
в Чите была не только 
озвучена, но и реали-
зована ровно 40 лет на-
зад, в 1974 году. Новый 
фестиваль оказался на-
столько востребован-
ным и популярным, что 
уже через два года после 
своего основания полу-
чил статус Всероссий-
ского – в Забайкалье 
начали приглашать вир-
туозных музыкантов со 
всей страны. В 2006 году 
фестиваль стал между-
народным, но каждый 
неравнодушный к музыке читинец знает, что 
история «Цветущего багульника» – это уди-
вительная история расцвета, упадка и неверо-
ятного воскрешения главного музыкального 
события Забайкалья.

Филармоническая жизнь в Советском Со-
юзе была размеренной, спокойной и немного 
отрешенной от всего, что происходило вокруг. 
В этом тихом русле читинский фестиваль при-
глашал известных русских музыкантов, соби-
рал залы и отчитывался перед вышестоящи-
ми инстанциями спокойно до тех пор, пока 
в стране не начали происходить очень се-
рьёзные перемены. Очевидцы рассказывают, 
что в конце девяностых и начале двухтысяч-
ных годов «Цветущий багульник» испытывал 
очень острую нужду в средствах, зрителях и 
в исполнителях. Другими словами, на сцену 
тогда выходили свои же, забайкальские арти-
сты, вынужденные давать концерты при едва 
заполненных солдатами и студентами залах. 
Сама читинская филармония тогда занимала 
более скромное здание и со своей функци-
ей пропаганды и развития музыкального ис-
кусства едва справлялась просто потому, что 
симфоническая и камерная музыка тогда не 
особенно интересовали забайкальцев. Ка-
залось, что ещё год-два, и фестиваль просто 
исчезнет из городской жизни, забудется, как 
многие другие осколки советской культуры. 
Но, к счастью, история пощадила «Цветущий 
багульник» и подарила ему вторую жизнь.

Сегодня Забайкальская краевая филармо-
ния – это одно из самых заметных, необыч-
ных и больших зданий в центре города. И 
каждую весну, за несколько недель до настоя-
щего цветения багульника на склонах окружа-
ющих город сопок, при полном аншлаге здесь 
открывается очередной фестиваль. Каждый 
год руководству филармонии удаётся, каза-
лось бы, невозможное – приглашать в Читу 
мировых знаменитостей при сохранении пре-
дельно низких цен на билеты. А это значит, 
что увидеть и услышать гения сегодня может 
позволить себе любой читинец и гость города. 
Многие жители районов действительно приез-
жают в Читу специально на один или несколь-
ко концертов фестиваля. Билеты на них стоят 
в разы дешевле, чем билеты на концерты тех 
же самых артистов в другое время и в другом 
месте. При этом «Цветущий багульник» вы-
рвался за академические рамки и теперь его 
афиши украшают имена не только классиче-
ских музыкантов.

Одних только джазовых исполнителей, вы-
ступавших в Чите за последние несколько лет, 
можно вспомнить около десятка. Среди них 
были техасский джазовый тромбонист Фрэнк 
Лейси, бесподобный питерский коллектив 

Бесподобный питерский коллектив 
«Чижик джаз-квартет», известный 

чувственными и техничными джазовыми 
интерпретациями классической музыки.
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«Чижик джаз-квартет», известный чувствен-
ными и техничными джазовыми интерпрета-
циями классической музыки. В апреле 2012 
года пианист Сергей Жилин и его проект 
«Фонограф» собирали аншлаги два дня подряд, 

и при этом давали не похожие друг на друга 
концерты, а представили совершенно разные 
программы. В одной звучала музыка Чайков-
ского, Рахманинова и Листа в джазовой обра-
ботке, в другой музыканты представили своё 
прочтение джазовых мелодий и стандартов в 

В апреле 2012 года пианист Сергей 
Жилин и его проект «Фонограф» 

собирали аншлаги два дня подряд, и при 
этом давали не похожие друг на друга 
концерты, а представили совершенно 
разные программы.

После концерта новосибирского 
ансамбля старинной музыки 

«InsulaMagica» стало очевидно, что 
музыка европейского Возрождения и 
раннего барокко востребована и по-
настоящему любима многими.
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программе «Упоение джазом». Пожалуй, са-
мым значительным, самым большим подар-
ком для настоящих поклонников джаза был 
читинский концерт саксофониста Игоря Бут-
мана с братом, барабанщиком Олегом Бутма-
ном. Концерт прошёл 2 апреля в День рож-
дения знаменитого читинца, одного из самых 
знаменитых джазменов планеты Олега Лунд-
стрема, памяти которого и было посвящено 
выступление. Для ценителей джаза побывать 

на таком концерте значит при-
мерно то же, что для альпи-
нистов забраться на вершину 
Эвереста.

И стилистические границы 
фестиваля расширяются не 
только в сторону джаза. В 2013 
году в репертуар «Цветущего 
багульника» впервые включён 
балет, и реакция зрителя была 
прекрасным подтверждением 
оправданности такого решения 
организаторов. После концер-
та в Чите артисты Русского 
балета «Возрождение» писа-
ли в «Twitter»: «В эти минуты 
завершился спектакль в Чите. 
Спасибо за прекрасный приём: 
весь зрительный зал аплодиро-
вал стоя!».

Теперь фестиваль раздвига-
ет и временные рамки, загля-
дывая в музыкальные сферы, 

Пожалуй, самым значительным, самым 
большим подарком для настоящих 

поклонников джаза был читинский концерт 
саксофониста Игоря Бутмана с братом, 
барабанщиком Олегом Бутманом. 
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предшествовавшие классике. После концерта 
новосибирского ансамбля старинной музыки 
«InsulaMagica», стало очевидно, что музыка ев-
ропейского Возрождения и раннего барокко 
востребована и по-настоящему любима многи-
ми. Автор этой статьи собственными глазами 
видел, с каким удовольствием переполненный 
зал поглощал мадригалы Скарлатти и Каччини, 
канцонетту Уилби, контрдансы Плейфорда и 
рукоплескал им.

«Цветущий багульник» всегда начинается 
во второй половине марта и заканчивается в 

Как потом выяснилось, концерт хора 
из Свято-Данилова монастыря был 

мирским и лёгким для восприятия в 
сравнении с программой, которую в 
2014 году представил мужской хор 
«Православные певчие»
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конце апреля, ежегодно пересекаясь 
в календаре с празднованием право-
славной Пасхи. Возможно, именно 
поэтому в последнее время стал до-
брой традицией приезд на фестиваль 
одного из известнейших православ-
ных хоров России. Первое погруже-
ние зрителей в русскую духовную 
музыку случилось в 2012 году, когда 
на сцену филармонии в полном со-
ставе и в торжественных белых ря-
сах вышел Праздничный Мужской 
хор Свято-Данилова монастыря и 
Синодальной Резиденции Святейше-
го Патриарха. Как потом выяснилось, 
концерт хора из Свято-Данилова мо-
настыря был мирским и лёгким для 
восприятия в сравнении с програм-
мой, которую в 2014 году представил 
мужской хор «Православные пев-
чие», на духовные песнопения кото-
рого зрители фестиваля отзывались 
не только аплодисментами, но и сле-
зами восторга.

13 апреля, во Всемирный день  
рок-н-ролла на читинскую сцену  

впервые вышел один из лучших  
гитаристов планеты и, несомненно,  
лучший в теппинговой манере игры –  
Стенли Джордан.

Играющий на 
подлинной 

скрипке 
Антонио 
Страдивари 
Луц Лесковец 
и Василий 
Щербаков.
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Самым свежим сти-
листическим откры-
тием «Цветущего ба-
гульника» стал один 
из последних концер-
тов XХXIX фестиваля, 
когда традиционную 
для таких мероприя-
тий публику разбави-
ло большое количество 
представителей моло-
дёжных субкультур. 13 
апреля, во Всемирный 
день рок-н-ролла на чи-
тинскую сцену впервые 
вышел один из лучших 
гитаристов планеты и, 
несомненно, лучший 
в теппинговой манере 
игры – Стенли Джор-
дан. Свои собственные 
композиции он раз-
бавлял вариациями на 
классику рок-н-ролла: 
битловскую «Eleanor 
Rigby», «Stairway to 
Heaven» «Led Zeppelin», 
и казалось невероят-
ным, что чуть более де-
сяти лет назад «Цвету-
щий багульник» увядал 
и рисковал вовсе исчез-
нуть.

Афиши каждого но-
вого фестиваля появ-
ляются в январе ново-
го года, за три месяца 
до первого концерта. В 
это же время в прода-
же появляются билеты, 
которые раскупают-
ся настолько быстро, 
что буквально перед 
каждым концертом на 
крыльце стоят люди в 
поисках лишнего биле-
тика. Артист Валерий 
Золотухин с моноспек-
таклем по рассказу Ва-
силия Шукшина под 
живой аккомпанемент 
Государственного ака-
демического русского 
народного ансамбля 
«Россия»; играющий 
на подлинной скрипке 

Артист Валерий Золотухин с моноспектаклем по рассказу 
Василия Шукшина...
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Антонио Страдивари Луц Лесковец; Государ-
ственный академический камерный оркестр 
России; хор имени Пятницкого; не имеющий 
аналогов в мире Русский роговой оркестр и 
многие другие артисты и коллективы волно-
вали и волнуют сердца меломанов и театралов 
задолго до своего приезда в Читу. Да и любой 
ценитель музыки в любой точке мира был бы 
счастлив услышать вживую то, что удаётся ус-
лышать читинцам.

Лето. Фестиваль 2014 года позади, и уже 
полным ходом идёт подготовка к концертно-
му 2015 году. В новом сезоне нас ждёт юби-
лейный, сороковой «Цветущий багульник» со 
своими сюрпризами, слезами радости, цвета-
ми, аплодисментами и эмоциями. Этот фести-
валь уже сделал Читу музыкальной столицей 
региона в самом полном смысле этого слова 
и теперь продолжает служить своей главной 
и очень почётной цели – сделать мир не чу-
точку, а существенно лучше, красивее и гар-
моничнее.

Роман ШАДРИН
Фото Андрея КОДИНА

Хор имени Пятницкого
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Мария ВЫРУПАЕВА

как живёшь, 
глУбинка?
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сельская беда
23 мая в с. Усть-Иля Акшин-

ского района сгорело здание ад-
министрации. Пожар начался 
примерно в полчетвёртого утра. 
Пока люди проснулись, пока бе-
гали с вёдрами, огонь разошёлся 
так, что покорёжил даже желез-
ные решётки, пострадало содер-
жимое металлических сейфов. 
Пожарные машины ехали из со-
седнего села и райцентра, то есть 
за 20 и 40 километров, спасти что-
то было нереально. 

Бездомная власть вынуждена 
была потеснить местную куль-
туру, которой и в былые-то годы 
не особо сладко приходилось. Два 
имеющихся в стареньком клубе 
кабинета поделили по-братски. 
Больше культработникам помочь 
погорельцам нечем – сами давно 
существуют в роли просителей. О 
костюмах, микрофонах или капи-
тальном ремонте ДК в Усть-Иле 
и не заговаривают; долгие годы 
здесь мечтают даже не о мягких 
креслах в пустой зрительных зал, 
рассчитанный на 250 человек, а 
хотя бы о деревянных лавках. 
Чтобы провести мероприятия, об-
ращаются в школу, которая не-
сколько лет назад получив новую 
мебель, старые школьные стулья 
подарила нищему ДК, а теперь, в 
случае необходимости, даёт по-
пользоваться и новыми. 

После пожара в клуб перееха-
ли и пять старых школьных парт – 
за ними работают специалисты 
сельской администрации. Из орг-
техники – чудом сохранившийся 
ноутбук, с которым одна из со-
трудниц ездила в командировку, 
всё остальное – компьютеры, 
принтеры, ксерокс – сгорело…

В селе ждут экспертизы из 
Читы, между собой причиною 
пожара называют поджог. Сель-
скую беду переживают остро: 
огонь уничтожил все документы. 
Как восстановить? Где работать? 
Вопросы есть, ответов пока нет.

Вот так выглядит рабочее место в ДК с. Усть-Иля,  
приютившем погорельцев

Колонки и микрофоны в Аргунске теперь есть, а баян с 
баянистом появляются время от времени (с баяном на фото 
глава Нерчинско-Заводского района Г.Л. Иванов)
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погорельцы
Совсем нередки пожары в учреждениях 

культуры. 
Построенные как минимум полвека назад, 

а то и много раньше, деревянные, ветхие, рас-
сохшиеся, где-то похожие на сараи, где-то – 
бывшие складами и магазинами, сельские 
клубы тихонько исчезают с лица современной 
забайкальской земли. 

В 2009 году сгорел ДК в с. Нижняя Куэнга 
Сретенского района. Огонь подчистую унич-
тожил старый клуб в могочинском посёлке 
Итака. Оправиться от пожара сложно, и не-
важно, была ли эта маленькая избушка или 

огромный ДК, как, к примеру, в с. 
Красный Чикой. Если в Нижней 
Куэнге с населением более 400 че-
ловек клуба нет вообще, то жите-
лям Итаки предложено собираться 
в ДК «центральной усадьбы» пос. 
Ксеньевская. Когда-то принадлежа-
щее прииску, находится это учреж-
дение в плачевном состоянии. 

Нынешнее положение сельской 
культуры Забайкалья никак нельзя 
отделить от общей печальной фи-
нансовой истории местного и рай-
онного самоуправления. 

Вот идёт в Сретенске ремонт 
районного ДК. 1 сентября новоселье справит 
детская школа искусств. Такие картинки – 
больше исключение, подтверждающее общее 
правило: «ничего не делалось годами, и сейчас 
не на что…».

Впервые не хватило денег на майскую зар-
плату в Могочинском районе. «Кредиторка» 
составила 32 млн. рублей, притом, что год на-
зад – всего 7 млн.

Когда определяли потребность в ремонт-
но-восстановительных работах по учрежде-
ниям культуры, район заявил и Ксеньевку, 
и Итаку. А ещё обратился с предложением 
в адрес Губернатора выкупить помещение 

В Сретенске полным ходом идёт 
ремонт районного ДК – самое 

хорошее событие года

14
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у строительно-монтажного треста 
в Могоче, где есть большой ак-
товый и спортивный залы, чтобы 
сделать там культурно-спортивный 
центр. Тогда не придётся, как се-
годня, платить арендную плату за 
использование железнодорожно-
го ДК. Требуется 7 млн. рублей. 
И сразу возникает вопрос – если 
сейчас нечем платить зарплату и 
коммуналку, то как потом содер-
жать новое учреждение культуры 
и чем рассчитываться за бюджет-
ный кредит?

Письма написаны, энтузиазм 
поубавился…

ближе к небУ
В кредит культура живёт дав-

но. Впрочем, ничего особенного в 
этом не видя. А может быть, даже 
определяя плюсом – главное, 
средства поступают. 

В Нерчинском районе 15 млн. 
рублей бюджетного кредита в 
прошлом году потратили на пять 
городских учреждений культуры. 
Побелили и покрасили Бутинский 
дворец, заменили кровлю. В этом 
году из федерального бюджета 
выделено на дворец 12 млн. ру-
блей, строители уже зашли на объект.

Примерно столько же – 10-12 млн. рублей 
требуется на строительство ДК в с. Илим. 
Пока культработники размещаются в трёх-
комнатной квартире двухквартирного домика, 
а сами илимцы на сходе граждан заявили, что 
готовы выйти на строительство: штукатурить, 
благоустраивать территорию, мусор увозить – 
методом «народной стройки» закрыть затра-
ты, которые должны понести сельский и рай-
онный бюджеты.

Готовность к софинансированию может 
сыграть свою роль. Так, 200 тыс. рублей за-
ложено в программе Балейского района и 150 
тысяч рублей в программе с. п. «Нижнекокуй-
ское» на капитальный ремонт сельского ДК. В 
сентябре прошлого года его не приняла даже 
видавшая виды комиссия – крыша бежит не-
сколько лет, плесень и грибок стали полно-
правными хозяевами потолка. 

Здесь культуру приютила администрация. 
По смете на ремонт требуется 4 млн. 455 тыс. 
рублей – для села и района неподъёмно, но, 

и м е я 
свои программы, балейцы сделали заявку на 
участие в краевой. Теперь надеются.

Народ готов выйти на строительство клу-
бов во многих забайкальских сёлах. 

По мере сил принимают люди участие и 
в насущных делах культуры, чтоб сохранить 
в своей деревне эти зачастую оставшиеся 
единичными «очажки». Вот в с. Олекан Нер-
чинского района три года назад всем миром 
чистили крышу от птичьего помёта – 8 само-
свалов вывезли. Но, увы, помогло это ненадол-
го, крыша провисла. «Стали ближе к небу», – 
горько шутят местные жители, и нынешней 
зимой зал ДК, рассчитанный на 200 мест, 
тоже закрыли. 

Вот уже год не принимает зрителей зал ДК 
соседнего с. Олинск – вот-вот обрушится по-
толок огромного, рассчитанного на 450 мест, 
помещения. На ремонт необходимо 11 млн. 
рублей. Как говорится, дешевле построить но-
вый. Несколько месяцев стоит под замком зал 
ДК с. Богомягково Шилкинского района. 
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«подогретые»
Федеральный Год культуры в сёлах Забай-

калья встречали с радостью. Готовились заго-
дя – ещё осенью 2013-го в поселениях было 
предчувствие – раз год культуры, значит, бу-
дут деньги!..

«Подогревали» и районные руководители – 
пишите, планируйте, считайте… 

Впрочем, особенно подогревать неизбало-
ванных сельчан не нужно – назрело давно. А 
потому и осенью, и зимой звучало в малень-
ких наших клубах: «мы ждём ремонта…», «мы 
вошли в программу…», «наконец-то, будет ре-
конструкция…». Отголоски тех настроений, 
нет-нет, да и проскальзывают сегодня, когда 
федеральный Год культуры практически отпо-
ловинен. 

Но большей частью среди тех, кто «в теме», 
теперь совсем иные оценки – в сравнении с 
годом предыдущим, когда Москва занималась 
защитой окружающей среды, стало «не лучше, 
а хуже», говорят люди.

И если отойти от деклараций, то ремонт-
ными работами учреждений сельской куль-
туры нагружены сегодня, в первую очередь, 

ДК с. Татаурово без прикрас – нужно всё, от кресел до 
микрофонов, от столов до костюмов, есть только шторы…
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всевозможные спонсоры – в подавляющем 
большинстве это рудники, карьеры, различ-
ные прииски. «Социальные партнёры» от-
ремонтировали клубы в пгт. Давенда и пос. 
Ключевской Могочинского района. Золотари 
обещали нынче вложиться в ДК с. Пешково 
и с. Савватеево Нерчинского района. На по-
мощь партнёров рассчитывают и власти Ба-
лейского района, стремящиеся вернуть ДК в 
с. Нижний Кокуй. 

Ищут поводы привлекать средства и те 
сёла, где никакой промышленности нет. Пока 
самыми действенными в этом случае повода-
ми остаются юбилеи и выборы. А особенно – 
юбилеи накануне выборов. 

когда детсадовцы 
полУчат…

Материально-техническая база наших клу-
бов – 70-80-ые годы ХХ века. Во многих сё-
лах рады даже самому завалящему микрофону 
или усилителю звука, потому что в наличии, 
как правило, кассетный музыкальный центр и 
редко – телевизор. 

Впору позавидовать Сретенскому району: 
10 ноутбуков и 8 видеокамер подарило в про-
шлом году учреждениям культуры региональ-
ное отделение «Единой России». В других за-
байкальских уголках о таком и не слыхали. 

Программ по материально-техническому 
оснащению ДК и библиотек нет. С тревогой 
обсуждают на местах, что не выполнят в ны-
нешний праздничный год планов по комплек-
тованию и наполнению фондов. Федеральной 
субсидии больше нет, а муниципальная власть 
лет «дцать» на это не тратилась. 

Созданные в угоду очередной реформе му-
ниципальные учреждения культуры в массо-
вом порядке возвращаются в районы. 

В погоне за реализацией одних указов Пре-
зидента забываются другие его поручения. 
Например, требования по компьютеризации 
и подключению учреждений культуры к сети 
интернет.

Кстати, о майских указах. В зарплатных 
вопросах муниципалов установилась сегод-
ня чёткая иерархия. В ожидании заработан-
ных денег культработники трепетно следят 
за «детсадовцами» – первыми, по неглас-
ной договорённости, зарплату получают 
именно работники детских дошкольных 
учреждений. За культурой, в свою очередь, 

наблюдают специалисты администраций – 
они получают деньги в этой цепочке по-
следними.

Если в одном районе зарплата и коммунал-
ка 2014 года «закрыты» на 11 с половиной ме-
сяцев, то в другом только на 10, а в третьем – 
на 7-8 месяцев. 

Не во всех районных бюджетах учтено и 
прошлогоднее повышение. Например, в Ба-
лейском, где в конце года выделялись допол-
нительные средства и бюджетники получили 
перерасчёт, на текущий год запланирована 
зарплата без учёта повышения, и то на кален-
дарный год денег не хватает. 

силою народа
Культура богата людьми. Этого не отнять. 
На местах работают профессионалы, за-

мечательные организаторы, которые вытя-
нут любую работу. Они её и тянут, из года в 
год, десятилетиями, продолжая оставаться на 
«остаточном принципе» финансирования. 

Катастрофически не хватает технических 
средств, чтобы поставить работу на должный 
уровень. Это общая большая беда всех ма-
леньких забайкальских сёл. А ведь как далеко 
шагнул современный мир в вопросах оснаще-
ния развлекательной индустрии!

При отсутствии аппаратуры живёт культу-
ра задором своих работников. Вот в малень-
кой Волочаевке поёт юная селянка «Синих 
лебедей» одновременно с Наташей Королёвой 
(та потише, наша – погромче!), потому что 
нет «минусовок» в деревне. Вот любовно гла-
дят в приграничном Аргунске подаренные ко-
лонки и микрофон – из имущества у них есть 
только 14-летний китайский DVD и телевизор, 
купленный на общую зарплату. 

А вот (чтоб, тьфу-тьфу, не сглазить) радост-
но встречают зарубежных гостей в Татаурово. 
Те приезжают торговать вещами и располага-
ются в ДК. За сутки работы платят 3 тыс. ру-
блей – для ветхой избушки, где в прошлом 
году даже краски пол покрасить не нашлось 
(депутат помогал), это большое дело! 

На вырученные деньги планируют татау-
ровцы справить День села и 80-летие библио-
теки, намеченные на 12 июля. Говорят, глава 
подарит библиотеке новые стулья. 

А погоревшей Усть-Иле нынче исполняется 
250 лет. Хотели праздновать в июле, но… 

17



âðåìÿ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Александр ЛИТВИНЦЕВ 

под 
крылом 
парящего 
орла

Форпост на 
дальнем востоке

Проникновение русских казаков за Байкал 
началось ещё в первой половине XVII века. 
Донесения царю о богатствах этих земель, ко-
нечно же, подтолкнули тогдашнее правитель-
ство к заманчивой идее овладеть дальними 
землицами. Но, даже не дожидаясь одобрения 
царя, на свой страх и риск, енисейский во-
евода Афанасий Пашков отправляет на вос-
ток экспедицию сотника Петра Бекетова для 
утверждения русской государственности на 
берегах Шилки. Превозмогая различные труд-
ности, посланный Бекетовым с верховьев Ин-
годы небольшой отряд под предводительством 
Максима Уразова, к началу ноября 1653 года 
всё же достиг устья Нерчи, где и заложил ос-
нову будущего Нерчинска. Уже в следующем 
году этот небольшой острожек был оставлен 
первопроходцами и разрушен местными ко-
чевниками, но Пашков не оставил эту затею 
и через четыре года окончательно привел Да-
урские земли под власть «Великого белого Го-
сударя».

Менее чем через десять лет у стен Нерчин-
ского острога появились китайские торговые 
караваны, а в 1775 году отправились в Подне-
бесную и первые русские купцы – Нерчинск 
превратился в важнейший торговый центр и 
перевалочную базу на востоке страны. 

Примерно в это же время происходили и 
поиски серебряной руды, которая была так не-
обходима, поскольку своего благородного ме-
талла Россия в ту пору не имела. Помимо этого 
с местного населения активно собиралась дань 
в виде пушнины, разрабатывалась под посевы 
земля, осваивались новые территории вдоль 
течения Шилки и Амура. 

Всё это вело к неизбежному росту населе-
ния, что, конечно же, пугало соседний Китай. 
Постоянные мелкие конфликты, и, в особен-
ности, военные столкновения на Амуре возле 
Албазинского острога, поставили две страны 
на грань войны. Спасением от неё стали про-
ведённые в тяжелейших условиях в августе 
1689 года в Нерчинске переговоры послов и 
подписание первого в истории двух госу-
дарств мирного договора. Это событие возвело 
Нерчинск, получивший статус города, в ранг 
главного форпоста России на Дальнем Восто-
ке и обеспечило дальнейшее освоение новых 

Историю Нерчинска можно сравнить с 
судьбой человека, который в определённые 
моменты жизни достигает небывалых успехов, 
но вскоре эти заслуги у него отбирают 
и отдают другому. Но, несмотря на все 
невзгоды, первая столица края вот уже более 
360 лет не сдаётся, с гордостью хранит своё 
прошлое и верит в возрождение былого 
величия.

18



№ 1 ИЮНЬ 2014

земель на протяжении двух последу-
ющих столетий.

Быстро развивающаяся торговля 
в Нерчинске и добыча серебра в Ар-
гунских (Нерчинских) заводах толь-
ко укрепляли его значение. Но, в 1721 
году управление заводами изъяли из 
ведомства Нерчинского воеводства 
и передали вновь созданной адми-
нистрации в селе Нерчинский Завод, 
подчинявшейся непосредственно 
Петербургу. А ещё через три года 
центр караванной торговли с Китаем 
перенесли в Кяхту. Эти два события 
нанесли тяжелый удар по Нерчин-
ску и сказались на дальнейшем его 
развитии, в буквальном смысле обе-
скровив его былую бурную жизнь.
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Тем не менее, за Нерчинском сохранилась 
роль административного центра. Через город 
проходили многие научные экспедиции, что 
тоже способствовало его известности в Евро-
пе. В 1753 году здесь была организована Се-
кретная экспедиция, имевшая целью исследо-
вание Севера, Тихого океана, прокладку путей 
в Китай и Японию. Секретность её была об-
условлена сохранявшимися напряженными 
отношениями с восточным соседом России, и 
построенная здесь судоверфь всячески маски-
ровалась. Начальнику экспедиции, любимцу 
Петра I, Ф.И. Соймонову всё же удалось по-
строить здесь два бота и даже совершить на 
них путешествие до места слияния Аргуни и 
Шилки, прикрывая разведывание фарватера 
научными исследованиями. Для обеспечения 
будущих походов квалифицированными ка-
драми, в Нерчинске организовали специаль-
ную навигацкую школу. Но к середине шести-
десятых годов планы правительства несколько 
изменились, экспедиция и школа были закры-
ты, а освоение Амура и берегов Великого оке-
ана произошло только через сто лет.

В 1783 году административное значение 
Нерчинска стало ещё более значительным и 
весомым. Помимо областных начальников 
здесь появились верхняя и нижняя расправы 
(суды, земский и уездный суды, гражданское 
правление). Управлению огромным краем ме-
шало неудобное местоположение города – он 
почти каждое лето страдал от разливов реки, 
уничтожавших и разрушавших постройки. 
Ещё в 1787 году в столицу была послана прось-

ба о переносе города на более подходящее, не 
страдающее от стихий, место. Решение вопро-
са затянулось почти на 20 лет, разрешение 
было получено в 1805 году, а активное пере-
мещение города произошло только в 1812 году.

На новом месте город строился ровными и 
правильными рядами вдоль изгиба реки. Бу-
дущий центр его обозначили Воскресенский 
собор, дома Суханова и Корякина, позднее 
дом Верхотурова и каменный Гостиный двор – 
Нерчинск, с присущим горожанам порядком, 
обживался на новом месте. Появились в го-
роде и первые учебные заведения – снача-
ла духовное, а затем и гражданское училища, 
а вместе с учителями пришла в Нерчинск и 
культура, прославившая его в XIX веке.

Очередной удар по городу был нанесён 
в 1851 году, когда центром вновь образовав-
шейся Забайкальской области была избра-
на небольшая деревушка Чита, казенные уч-
реждения стали понемногу упраздняться или 
переводиться в новую столицу. Уже через год 
население Нерчинска сократилось почти на 
20%. Новый генерал-губернатор области Н.Н. 
Муравьёв организовывал одну за другой экс-
педиции на Амур, осваивая и присоединяя но-
вые территории. Но из-за мелководья Нерчи 
строительство и навигация судов в Нерчинске 
были невозможны, а потому вскоре эту приви-
легию забрал себе его ближайший сосед Сре-
тенск, ставший вскоре центром судоходства. 
Однако обиженный, но не сдающийся Нер-
чинск стоял на пороге одного из самых ярких 
периодов своего существования.

административный центр На новом месте город 
строился ровными 

и правильными 
рядами вдоль изгиба 
реки. Будущий центр 
его обозначили 
Воскресенский собор, 
дома Суханова и 
Корякина, позднее дом 
Верхотурова и каменный 
Гостиный двор – 
Нерчинск, с присущим 
горожанам порядком, 
обживался на новом 
месте.
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золотой век
В 1864 году в Забайкалье была 

разрешена частная золотопро-
мышленность. К тому времени в 
Нерчинске уже появилась новая 
торговая фирма молодых купцов 
братьев Бутиных. Понимая боль-
шие перспективы разработки 
приисков на богатейших место-
рождениях, они мгновенно сори-
ентировались и добавили к своим 
уже окрепшим торговым пред-
приятиям новое направление 
деятельности. А вскоре Бутины 
обзавелись солеварным, железо-
делательным и винокуренными 
заводами, пароходством и даже 
типографией. Большие прибыли 
тратились не только на развитие 
дела и семейные нужды, но и на 
создание благоприятных условий 
для сограждан. Так, в местах рас-
положения бутинских предпри-
ятий стали возникать школы и 
больницы, бесплатные столовые 
и магазины. В самом Нерчинске 
появились аптека и обществен-
ный банк, музыкальная школа, 
купальня и городской сад. Даже 
свою великолепную усадьбу с 
главным дворцом и садом глава 
фирмы Михаил Дмитриевич Бу-
тин завещал городу.

Один из бывших ссыльных, 
Алексей Кириллович Кузнецов, 
отбыв срок каторги и по протек-
ции всё того же Бутина приехав 
в Нерчинск, участвовал в созда-
нии опытной сельскохозяйствен-
ной фермы, городского водопро-
вода, общественной библиотеки, 
кружка любителей музыки и ли-
тературы, организовал частные 
школу и фотографию, а также 
первый в Забайкалье настоящий 
музей.

К концу XIX века в городе, 
помимо духовного и граждан-
ского училищ, существовали не-
сколько школ и женская гимна-
зия, финансово поддерживаемые 
Бутиными и другими нерчин-
скими купцами. Многие путеше-
ственники, вольно или невольно 
попавшие в Забайкалье, почита-

ли за честь побывать в Нерчинске и оставляли о нём в 
путевых дневниках и мемуарах самые восторженные вос-
поминания.

О жизни города и природных богатствах далёкого края 
постоянно сообщалось в центральных и сибирских газе-
тах и журналах. «Певцами» его были М.А. Зензинов и 
И.А. Юренский, И.В. Багашев и М.Ф. Суровцев. Благодаря 
им Нерчинск вскоре снискал славу культурной столицы 
огромной Сибири.

В середине 1890-х гг. к Нерчинску приближалась ве-
ликая стройка – будущая Транссибирская магистраль. С 
ней горожане связывали большие надежды на возрожде-
ние. Этому способствовал наплыв рабочих и служащих, 
увеличение спроса на всевозможные товары. Однако Нер-
чинск ожидало разочарование, первоначальный вариант 
пути через город был заменён новым, и рельсы легли в 
стороне – злой рок несправедливости продолжал пресле-
довать его. К середине второго десятилетия нового века 
жизнь в Нерчинске вновь затихла.
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Двадцатое столетие 
стало для Нерчинска 
периодом развития про-
мышленности. В нём и 
раньше существовали 
небольшие известковые, 
кирпичные, мыловарен-
ные и стекольные заво-
ды, а также появивша-
яся в 1903 году винная 
монополия. Но теперь, 
после бурных собы-
тий первой половины 
XX века, связанных со 
становлением Совет-
ской власти, поднятием 
народного хозяйства, 
тяжелейшей для всей 
страны Великой Отече-
ственной войной, город 
ускоренными темпами 
развивал новое произ-
водство.

Огромный хлебоза-
вод обеспечивал все со-
седние районы. Слава 
о продукции одного из 
крупнейших в регионе 
мясокомбинатов дошла 
до Москвы. Вентиля-
торы и другие изделия 
машиностроительного 
завода поставлялись «во 
все концы» Советского 
Союза. Не отставали и 
окрестные сёла, обе-
спечивавшие сельхоз-
продукцией большое 
количество жителей 
Читинской области. Всё 
это способствовало и 
развитию инфраструк-
туры. В городе появи-
лись новые микрорай-
оны, улицы покрылись 
асфальтом и в ночное 
время ярко освещались, 
существовали гостини-
ца, столовые, кинотеатр. 
Детвора занималась в 
кружках Дома пионе-
ров, в художественной 
и музыкальной школах, 
а летом отдыхала в за-

на рУбеже тысячелетий
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городном лагере. Опре-
делённую культуру и 
новизну привносили в 
жизнь города и воин-
ские части.

Казалось бы – ста-
ринный купеческий го-
родок обрёл второе (а 
в случае с Нерчинском 
уже в который раз) ды-
хание. Но вихрь 90-х 
мгновенно уничтожил 
всю идиллию – Нер-
чинск получил очеред-
ную пощечину судьбы.

Следующей надеж-
дой на возрождение 
стало празднование в 
2003 году 350-летия го-
рода. Началась рестав-
рация исторических 
памятников, появились 
новые больница, поли-
клиника, школа. Одной 
из вех стало возвраще-
ние к исторической тра-
диции – в Нерчинске 
появилось множество 
магазинов и торговых 
баз. Очередной всплеск 
обновления прослежи-
вается и сегодня. Город 
вновь живёт надеждами.

P.S. 
Уже несколько десятилетий идут разговоры о туристическом потенциале Нерчинска. Но мало кто представляет чем можно 
заманить сюда приезжих гостей. Конечно, в первую очередь нужны дороги и гостиницы, доступное и разнообразное питание. 
Нужны отреставрированные здания и туристические маршруты в окрестные сёла с не менее богатой историей, а также на 
природные объекты. Нужна достойная Дворца Бутиных экспозиция музея. Но этого мало. Нужна изюминка. Ею могли бы 
стать оформленные в стиле позапрошлого века вывески на магазинах, вместо стандартных рекламных растяжек они же, но 
в старинном стиле. Мечтаю зайти в бывший универсальный магазин Колобовниковых и увидеть вместо нагромождения 
стеклянных витрин резные деревянные прилавки с ценниками на товары, выполненные елизаветинскими шрифтами, и 
обслуживающим персоналом в униформе XIX столетия. А каждую осень с первыми морозами на городской площади 
проходит ярмарка, на которой не просто продаётся с машин мясо и зерно, а обустроены расписные лавки, торговцы одеты 
в меховые полушубки и зипуны, а покупателей заманивают коробейники. Тут же веселят публику скоморохи и балаганные 
представления, ребятня катается с горок и грызёт огромные леденцы. По центральным улицам носятся сани, запряженные 
в тройки, и величаво следуют экипажи. Подобные фестивали с разной тематикой, проводимые даже раз в году, становятся 
поводом для событийного туризма, приносят значительный доход малым городам во всём мире и являются громким 
брендом, ассоциирующимся конкретно с каждым из них.
Несколько лет назад Нерчинску вернули его исторический герб, на котором изображен парящий орёл. Быть может этот 
древнейший символ, изображавшийся на забайкальских скалах со времён каменного века, станет и символом возрождения 
торговой и культурной столицы края, первого за Байкалом города – Нерчинска.

23



âðåìÿ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

«Вчера был в Нерчинске. Городок не ахти, но жить можно», – 
писал А.П. Чехов своим родным 20 июня 1890 г. с борта 
парохода «Ермак» по пути следования на о. Сахалин. Фраза 
эта стала классической и часто цитируется во время 
экскурсий по Нерчинску. Даже на здании бывшей гостиницы 
«Даурия» сейчас расположена мемориальная доска в память 
о пребывании здесь в течение нескольких часов знаменитого 
писателя.

Чехов, описывая свое путешествие по Забайкалью, 
ограничился лишь строчкой о Нерчинске, однако, как видим, 
событие это сохранилось в людской памяти. В то же время, во 
второй половине XIX – начале XX вв. в Нерчинске побывало 
немалое количество людей, сыгравших определенную роль 
в истории России. Пребывание их в Нерчинске зачастую 
было широко отмечено горожанами и нашло отражение в 
прессе того времени. Однако по прошествии лет эти визиты 
оказались забытыми. Между тем, сами путешественники 
не раз оставляли записи о городе в своих путевых заметках, 
письмах и мемуарах.

Александр ЛИТВИНЦЕВ

нерчинские  
гости
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певица – 
пУтешественница

О выступлениях в Нерчинске звезды опер-
ной сцены XIX века Дарьи Михайловны Лео-
новой впервые упомянул в своих работах Е.Д. 
Петряев.

Она родилась 9(21) марта 1829 года (по 
другим данным 4(16) марта 1834 года) в г. Вы-
шний Волочёк Тверской губернии в семье 
бывшего крепостного крестьянина, вернув-
шегося с Отечественной войны 1812 года в 
офицерском чине и женившегося на девушке 
бедного чиновника из Петербурга. Позже се-
мья обосновалась в Петербурге, а маленькую 
Дашу, у которой проявился превосходный му-
зыкальный слух, определили вольноприходя-
щей ученицей Петербургского театрального 
училища. Успехи её были таковы, что вскоре 
она была принята в Александрийский театр на 
главную роль в водевиле «Екатерина – золо-
той крестик», а затем зачислена в труппу им-
ператорских театров. Юную певицу заметил 

М.И. Глинка, назвав её «самородным русским 
талантом», и уже в сезоне 1850-51 гг. Леонова 
дебютировала на сцене Мариинского театра 
с партией Вани в опере Глинки «Жизнь за 
царя» («Иван Сусанин»).

Дальнейшие стажировки в ведущих опер-
ных театрах Европы привели к тому, что Д.М. 
Леонова стала одной из выдающихся предста-
вительниц русской вокальной школы. Она об-
ладала сильным голосом большого диапазона 
(контральто) и ярким драматическим дарова-
нием, которое высоко ценили современники. 
Была замечательным интерпретатором рус-
ской народной песни и произведений русских 
композиторов.

Особые отношения сложились у певицы с 
М.П. Мусоргским: сотрудничество их перешло 
в тесную дружбу, дружба – в любовь. Леоно-
ва была первой слушательницей и исполни-
тельницей многих произведений Мусоргского, 

Дарья Михайловна Леонова. 
Рис. Е. Чикичёвой

Предвидя опасность, я 
вскакиваю со своего места, 

хватаю вожжи, неистово 
кричу (вот тут мой голос 
пригодился), беру немного 
вправо, потом влево; лошади 
напрягают все силы, втаскивают 
экипаж на вершину горы и 
останавливаются. 
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имя которого в то время было мало известно, 
вместе они организовали музыкальные школы 
в Петербурге и Москве, дом Дарьи Михайлов-
ны стал последним пристанищем в скитальче-
ской жизни композитора.

13 апреля 1874 года состоялся прощальный 
бенефис Д.М. Леоновой в театре. За её плеча-
ми были более 20 лет выступлений в оперных 
театрах, 32 партии в русских и иностранных 
операх, сотни концертов, успешные гастроли 
по Европе… Её уход был преждевременным: 
закулисные интриги и придирки администра-
ции принудили к этому шагу. В расцвете жиз-
ненных сил она осталась не у дел. «Я настоль-
ко чувствовала себя оскорбленной и столько 
осознавала в себе силы для сценических под-
мостков…», – писала Дарья Михайловна. И 
тогда её озарило. «Вдруг в голове моей блесну-
ла новая и смелая мысль, – вспоминает певи-
ца, – задумала я думушку, которая не давала 
мне покоя ни днем, ни ночью, а именно: дай-ка 
возьму да объеду кругом света». Она решила 
познакомить мир с русским искусством. Ни-
кто не субсидирует её предприятие – в ко-
шельке всего 400 рублей, никто не сопрово-
ждает.

Всё началось с Перми, затем Урал, Сибирь, 
Забайкалье и Дальний Восток… Гостеприим-
ство ошеломляло Леонову. К ней относились 
не просто доброжелательно, а так, словно она 
была близкой и родной. Подарки иногда трога-
ли до слез. В благодарность Дарья Михайлов-
на пела, не щадя своего голоса, пела так, как 
когда-то перед самой изысканной публикой.

Затем были Япония, Китай, Америка, Лон-
дон, Париж, и, спустя три года, она уже ехала 
по Петербургским улицам в свой дом у Еги-
петского моста…

Дарья Михайловна Леонова умерла 25 янва-
ря (7 февраля) 1896 года в Петербурге. О своей 
жизни, прожитой во славу русской националь-
ной оперы, она оставила воспоминания, опу-
бликованные ещё при её жизни1. Есть в них 
строки о пребывании Леоновой в Нерчинске2, 
которые и приведём ниже. Случилось это ле-
том 1875 года. Ну а начнём с момента, который 
как нельзя лучше отражает многочисленные 
трудности, с которыми пришлось столкнуться 
артистке в пути.

***
«Из переезда моего от Кяхты до Нерчин-

ска в моей памяти остался один случай: перед 
Нерчинском есть громадные горы. Проезжая 
через них, меня чуть было не постигло боль-
шое несчастье: тарантас, запряженный чет-
веркой лошадей, тащился на самую крутую из 
этих гор, кажется седьмую. Была ночь. Вдруг, 
ямщик соскакивает с козел, заметив, что ло-
шади пятятся назад. Читатель, конечно, зна-
ет, какая угрожает опасность, когда лошади 
не могут сдержать экипаж в гору; бывали 
примеры, что и лошади, и тарантас летели в 
таком случае кувырком с горы. Предвидя опас-
ность, я вскакиваю со своего места, хватаю 
вожжи, неистово кричу (вот тут мой голос 
пригодился), беру немного вправо, потом вле-
во; лошади напрягают все силы, втаскивают 
экипаж на вершину горы и останавливаются. 
Приходит ямщик и говорит: «Вот так барыня, 
спасла себя и лошадей!». Когда приходилось 
мне рассказывать кому-нибудь об этом случае, 
то все говорили, что не поступи я так энер-
гично, со мною могло бы произойти большое 
несчастье.

В Нерчинске существовало отделение Му-
зыкального Общества под покровительством 
известного Бутина, любителя искусств и ли-
тературы. Он же предложил мне по приезде 
моем в Нерчинск помещение у себя. Признаюсь, 
что когда я взошла в квартиру, назначенную 
мне, то испытала ощущение, которое уже 
давно не приходилось испытывать. Мне отда-
ны были две роскошно меблированные комна-
ты с балконом в сад, который мог сравниться 
только с самыми замечательными садами Ев-

Наконец, показался 
роскошный домик в этой 

страшной глуши. Подъезжаем, 
перед глазами открывается 
прекрасная площадь, покрытая 
всевозможными машинами...

1 Воспоминания Д.М. Леоновой. / 
/ Исторический вестник, 1891, № 1–4.

2 Там же, с. 644-645
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ропы. Весь в цветах, растения теплого кли-
мата, даже тропические, как, например, лавр, 
потом кедры, лиственницы; одним словом со-
брание европейских и азиатских растений. 
Здесь я оставалась две недели, и дала четыре 
концерта. В маленькой консерватории Бутина 
оркестр был настолько хорош, что мог мне ак-
компанировать всю сцену из «Жизни за царя», 
также из «Рогнеды» и «Пророка». Нельзя пере-
дать всего восторга, который пришелся на 
мою долю в Нерчинске, потому что публика 
услыхала мое пение под аккомпанемент орке-
стра. Впечатление было такое, что мой пор-
трет повесили на вечные времена в залах Му-
зыкального Общества, а от оркестра мне был 
поднесен венок и фотография всего оркестра, 
собственно для меня сделанная. Такая же груп-
па поднесена была мне в Екатеринбурге от ор-
кестра. Обе эти группы хранятся у меня, как 
приятное воспоминание.

Г. Бутину желательно было оказать мне 
особое внимание, и он предложил мне поехать 
на его золотые прииски, что было также весь-
ма интересно. Поездка эта запечатлелась глу-
боко в моей памяти. Езды было часов двенад-
цать, дорога, можно сказать, непроходимая. 
Громадный лес из разнообразных видов дере-
вьев, местами повалившихся, с торчащими 
корнями и переломанными ветвями, а рядом 
с ними свежие молоденькие лиственницы и со-

сны с нежной зеленью. Местность гористая 
с крутыми обрывами и узкими ложбинками, 
изрытыми ручьями. Этот лес не может не 
остаться в памяти того, кто раз его видел, 
и он должен восхитить всякого, несмотря на 
свою дикость.

Наконец, показался роскошный домик в 
этой страшной глуши. Подъезжаем, перед 
глазами открывается прекрасная площадь, по-
крытая всевозможными машинами. Входим в 
дом, где уже все было приготовлено к нашей 
встрече, – обстановка и удобства заставля-
ли забывать, что мы находимся в тайге. На 
другой день пошли осматривать рудники, где 
добывается золото. При мне как раз был сде-
лан опыт: громадная машина подняла массу 
земли, из которой внизу получилось небольшое 
количество чего-то, оказавшегося кусочками 
чистого золота. В числе этих кусочков попался 
на этот раз один, в виде брелока, который и 
был мне поднесен.

Я прогостила здесь четыре или пять дней. 
Время шло незаметно: придумывались всевоз-
можные прогулки с обедами и завтраками, в 
окрестностях прииска.

Возвратившись с прииска в Нерчинск, я 
начала собираться на Амур. Тарантас, в ко-
тором я приехала, был куплен Бутиным. Но я 
доехала в этом тарантасе до Амура, а потом 
уже он возвращен был владельцу…».
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3 При написании данной главы использованы тексты, 
найденные в архивах Японии и предоставленные 

автору С.Л. Галкиным (г. Токио).

гости из страны 
восХодящего 
солнца3

Как известно, Япония на протяжении ве-
ков была страной недоступной для иностран-
цев и отношения её даже с ближайшими со-
седями были сложными. Однако как удалось 
выяснить, гости с восточных рубежей России 
неоднократно бывали в Нерчинске. Вело их 
сюда не праздное любопытство, а живой ин-
терес как к развитию Сибири в целом, так 
и к техническим новшествам, применяемым 

Для того чтобы еще раз убедиться в 
том, что Россия не угрожает Японии, 

как думали многие японцы, он решил сам 
проехать через всю Сибирь и подробнее 
познакомиться с северными соседями. 
Российское правительство пошло навстречу 
пожеланиям Эномото и разрешило ему 
вернуться домой через Сибирь.
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здесь. Одним из таких путешественников был 
Эномото Такэаки. 

Он родился в 1836 году. Преподавал в мор-
ском училище в Эдо. С 1862 по 1866 годы изу-
чал юриспруденцию, военное дело и механику 
в Голландии. Вернувшись на родину, получил 
назначение в военно-морской флот. Быстро 
вырос до поста заместителя начальника Гене-
рального штаба ВМС. Во время Реставрации 
Мэйдзи выступил против сил, поддерживав-
ших юного императора. Он увел из Эдо фло-
тилию боевых кораблей на Хоккайдо и попы-
тался провозгласить этот остров независимой 
республикой, однако был разгромлен в битве с 
императорскими войсками и оказался в тюрь-
ме. Лишь в 1872 году Эномото был помилован 
и отправлен послом в Россию. В дальнейшем 
судьба его сложилась благополучно. Он был 
назначен военно-морским министром, потом 
послом в Китае. С 1885 года возглавлял разные 
ведомства – от Министерства иностранных 
дел до Министерства образования. Получил 
титул виконта. Умер в 1908 г. 

В феврале 1874 года Эномото Такэаки был 
назначен в Петербург чрезвычайным и полно-
мочным посланником, которому были даны 
инструкции по ведению переговоров с рос-
сийским правительством о Сахалине. Перед 
самым отъездом из Токио Эномото был произ-
веден императором в вице-адмиралы. В 1875 г. 
Эномото подписал с А.М. Горчаковым трактат, 
снявший территориальные проблемы в отно-
шениях между двумя странами. Это был пер-
вый равноправный договор Японии с европей-
ской страной.

Эномото прожил в Санкт-Петербурге более 
4 лет, он пользовался большим уважением сре-
ди российской интеллигенции, водил дружбу 

с известными учеными и деятелями искусств 
России. Посланник являлся убежденным сто-
ронником японо-российской дружбы и сотруд-
ничества. Для того чтобы еще раз убедиться в 
том, что Россия не угрожает Японии, как ду-
мали многие японцы, он решил сам проехать 
через всю Сибирь и подробнее познакомиться 
с северными соседями. Российское правитель-
ство пошло навстречу пожеланиям Эномото и 
разрешило ему вернуться домой через Сибирь. 
Местным властям было отправлено указание 
оказывать японскому путешественнику вся-
ческое содействие, обеспечить его охраной и 
всем необходимым. 

В пути Эномото сопровождал Тэрами Ки-
ичи. Он родился в самурайской семье клана 
Окаяма. В 1870-х годах изучал горную метал-
лургию в Петербуржском инженерно-политех-
ническом институте, одновременно работая в 
японском посольстве. По окончании института 
планировал заняться добычей золота в Сиби-
ри. Эномото вернулся в Токио в октябре 1878 
года, Тэрами же через год вновь приехал в 
Россию в качестве 4-го Коммерческого агента. 
После 1894 года он оставил эту должность, за-
няв пост начальника конторы филиала почто-
во-пароходной компании «Юсэн Гайся». Умер 
во Владивостоке в 1903 году.

Во время своего путешествия из Санкт-
Петербурга Эномото изучал рельеф местности, 
дислокацию российских войск, их моральное 
состояние. Все свои наблюдения посланник 
заносил в дорожные дневники. В дальнейшем 
эти записи сыграли определённую роль при 
подготовке Японии к войне с Россией. Итак, 
ниже приведём выписки из «Сибирского 
дневника» Эномото Такэаки, которые касают-
ся Нерчинска.
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***
«...8 сентября 1878 года, 6 часов вечера. 

Прибыл с Тэрами Киичи в г. Нерчинск. В Нер-
чинске был встречен полицмейстером и мэ-
ром города. После знакомства переправились 
через реку Нерча и направились к Бутинско-
му дворцу. Во дворце нас встречал богатый 
золотопромышленник Бутин. Сразу же после 
знакомства приступили к роскошному ужину 
(Эномото на этой встрече был в форме во-
енно-морского министра – А.Л.). В 12 часов 
ночи лег спать в одной из комнат дворца. На 
этот раз блох в комнате не было. 

9-го сентября 1878 года, 5 часов утра. 
Встал, умылся, оделся. В 6 часов утра, взяв с 
собой Тэрами, направился на Бутинские при-
иски. С нами поехали полицмейстер и один ка-
зак. В половине 4-го прибыли на самый большой 
прииск. Со смотрителем прииска осмотрели 
местность. Здесь нам повстречалось много 
тунгусов. Мне они показались красивее бурят. 
В половину 8-го отужинал в доме смотрителя, 
после чего направился на осмотр промываль-
ных машин. На прииске кипела работа, мест-
ность была освещена, позволяя тем самым 
трудиться допоздна. В 10 часов вечера вер-
нулся в дом смотрителя, где беседовал с ним 
до 11 часов. Уснул примерно в 12 часов.

На следующий день, по дороге назад, ос-
мотрел еще несколько приисков. Отобедали в 
доме смотрителя, после чего в 13:20 направи-
лись назад в Нерчинск. Вернувшись во дворец в 
7 часов вечера познакомились там с городским 
головой города Читы господином Педашенко4. 
Он как раз остановился в доме купцов Бутиных, 
возвращаясь с осмотра сереброплавильных за-
водов. Отужинали вместе. Господин Педашен-
ко провел больше 20 лет в Сибири, занимая 
должности губернатора г. Благовещенска и 
т.д. В Чите он служит 4 года. Очень образо-
ванный и милый человек. Господин Педашенко 
завел разговор о тунгусах, объясняя, что боль-
шинство из них, особенно живущих в русских 
поселениях, давно уже смешались с русскими 
переселенцами, так что практически невоз-
можно установить происхождение их языка. 
Он считает, что амурские орочены являются 
одной народностью с тунгусами. Офицер, со-

провождающий господина Педашенко, добавил, 
что тунгусы и буряты друг друга не понима-
ют. Господин Педашенко также рассказал о 
торговле в Цурухайтуе. Русские купцы привоз-
ят сюда меха и соль взамен на китайский чай 
и шелк. Он также рассказал, что от Хайлара 
до Айгуня проходит прямой торговый путь. 
В прошлом году он посещал эти места для 
прокладки телеграфного провода до г. Благо-
вещенска. Цинское правительство пытается 
всячески помешать этому проекту…». Эномо-
то тогда подумал: «Так как прямого торгового 
пути через русские земли нет, то Россия, при 
удобном случае, приберет территорию от 
Цурухайтуя до Айгуня к своим рукам». Затем 
разговор перешел на чайную тему.

«…По мнению Бутина и Педашенко было бы 
гораздо выгоднее перейти на торговлю япон-
ским чаем через реку Амур, чем закупать ки-
тайский в Кяхте…». Это совпадало с мнением 
Эномото. Затем разговор перешел на золото-
промышленную тему. «…По словам Бутина, 
весьма не легко осваивать амурские прииски, 
так как Цинское правительство запрещает 
своим подданным работать на русских терри-
ториях…». В этот вечер Бутин подарил Эномото 
несколько фотографий Дарасунских приисков 
и путевые записки от Нерчинска до Пекина. 
Эномото в ответ подарил ему своё фото.

«…11-го сентября 1878 года, 8 часов утра. 
Встал, умылся, оделся. Сообщил полицмейсте-
ру о своем отъезде…». Бутин подарил Эномото 
на память кирпичный чай. Бутин и мэр города 
попросили Эномото погостить еще немного, 
но он вежливо отказался, сказав, что очень 
спешит. Перед отъездом Эномото осмотрел 
сад Бутина. Его поразила красота тепличных 
растений и цветов.

 В половину девятого, взяв тарантас у Бу-
тина (свой они продали), Эномото и Тэрами 
направились к Сретенску, где их поджидали 
японцы Ичикава Бункичи и Оока Кинтаро. Бу-
тин с мэром проводили японских гостей до во-
рот. «…На улице стоял холод…».

4 Речь идёт об Иване Константиновиче Педашенко, 
Военном Губернаторе Забайкальской области в 

1874–1880 гг.
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главный тюремный 
начальник

Следующий наш герой – Михаил Никола-
евич Галкин-Враский, известный в конце XIX 
века административный деятель. Он родился в 
1834 году в православной дворянской семье, в 
Казанской губернии. Получил прекрасное до-
машнее образование, затем учился на юриди-
ческом факультете Казанского университета, 
окончив его со степенью кандидата. Службу 
начал в феврале 1854 года по ведомству Мини-
стерства Иностранных дел сначала при Орен-
бургском, а позднее, при Самарском генерал-
губернаторах. В 1858 году Михаил Николаевич 
входил в состав дипломатической миссии в 
Хиве, а в следующем году – экспедиции в 
Туркмении. За последнюю был награждён ор-
деном Святой Анны третьей степени с мечами. 
По результатам этой поездки Галкин-Враский 
опубликовал ряд статей о Средней Азии, вы-
шедших в 1868 году отдельной книгой «Этно-
графические и исторические материалы по 
Средней Азии и Оренбургскому краю».

В 1862 году Михаил Николаевич был при-
числен к Министерству внутренних дел и ко-
мандирован в Западную Европу для ознаком-
ления с местными тюремными учреждениями. 
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Вернувшись в Россию, он опубликовал работу 
«Материалы по изучению тюремного вопро-
са». С 1866 по 1868 годы Галкин-Враский со-
стоял начальником отделения канцелярии Ко-
митета министров.

В 1868–1870 гг. М.Н. Галкин-Враский за-
нимал должность Эстляндского, а в 1870–1879 
гг. – Саратовского губернатора. В апреле 
1879 года был назначен начальником вновь об-
разованного Главного тюремного управления. 
В декабре 1895 года произведён в действитель-
ные тайные советники, а в следующем году 
назначен членом Государственного совета: за-
седал в Департаменте промышленности, наук 
и торговли; с 1906 года входил в состав при-
сутствующих членов Государственного совета.

В феврале 1904 года Михаил Николаевич 
был пожалован в статс-секретари к Его Им-
ператорскому Величеству. В том же году был 
назначен членом Особого совещания по пере-
смотру законоположений по судебной части. 
Состоял членом Комитета попечительства о 
домах трудолюбия и работных домах. Неодно-
кратно (в 1899, 1906, 1907 годах) руководил 
организацией помощи населению Казанской, 
Вятской и Симбирской губерний в неурожай-
ные годы. За свои труды на благо России, М.Н. 
Галкин-Враский удостаивался высших россий-
ских орденов, до ордена Святого Владимира 
первой степени включительно. Умер в 1916 
году.

В 1881 году, по высочайшему повелению 
императора Александра III, М.Н. Галкин-Вра-
ский был командирован для исследования со-
временного состояния сибирской ссылки и 

каторги, в виду необходимости принятия к 
упорядочению и улучшению этой части. Путь 
его лежал первоначально через всю Сибирь 
на Сахалин и оттуда во Владивосток, Китай, 
Японию и Монголию обратно в сибирские 
губернии. Об этой поездке в своё время был 
составлен и напечатан официальный отчет, а 
позже в журнале «Русская Старина» был опу-
бликован дневник Галкина-Враского5, отрыв-
ки из которого и приведём ниже.

В Нерчинск М.Н. Галкин-Враский заезжал 
дважды. О его поездке писали многие газе-
ты, в том числе «Сибирская Газета», которая 
в двух номерах (№ 36 от 1 ноября 1881 г. и 
№ 21 от 23 мая 1882 г.) поместила корреспон-
денции из Нерчинска. В первой из них гово-
рилось: «29 августа приехал в г. Нерчинск г. 
Галкин-Враский. 30-го посетил острог и боль-
ницу. В больнице во время его посещения не 
оказалось ни доктора, ни фельдшера, по обык-
новению. Ветхое, убогое и тесное помещение, 
нечистота, сырость, больные в грязном белье, 
отсутствие медицинской помощи – вот что 
встретило г. Галкина-Враского при входе в 
«Нерчинский городской рассадник болезней», 
наглядно обличая вместе с тем в беззаботно-
сти наших заправителей города, не успевших 
даже подчиститься к приезду высокопостав-
ленного лица. На вопрос г. Галкина-Враского: 
«где же доктор и часто ли посещает больни-
цу», – больные отвечали, что доктор, долж-
но быть, на охоте, больницу посещает редко, 
фельдшер же изредка наведывается. Г. Гал-
кин-Враский приказал уволить фельдшера».

Во второе посещение главный тюремный на-
чальник приказал принять более действенные 
меры, о чём и сообщила «Сибирская Газета»: 
«16 апреля прибыл в Нерчинск начальник глав-
ного тюремного управления М.Н. Галкин-Вра-
ский, а 19-го посетил, вместе с прибывшим в 
этот день начальником Забайкальской области 
Ильяшевичем, нерчинскую тюрьму. Г-н Галкин-
Враский, обратив внимание на ветхость, тес-
ноту и все неудобства здешней тюрьмы, нашел 
нужным ремонтировать теперь существую-
щую тюрьму, вновь выстроить арестантское 
женское отделение, острожную больницу, в не-
большом размере, и отдельное помещение для 

5 Галкин-Враский М.Н. Поездка в Сибирь и на остров 
Сахалин в 1881–1882 гг. // Русская Старина, 1901 

г., том 105, январь – март, с. 145-196.

32



№ 1 ИЮНЬ 2014

пересыльных. Все эти улучшения предполага-
ется привести в исполнение безотлагательно, 
в самом скорейшем времени».

Сам же Михаил Николаевич о посещении 
Нерчинска оставил в своём дневнике следую-
щие записи:

«28 августа [1881 года] утром последовал 
отъезд из Читы, на Нерчинск, в Сретенск, 
откуда срочный пароход в Хабаровку должен 
был отойти 1-го сентября.

Остановка в Нерчинске, в доме коммер-
ции-советника Бутина, доставила мне слу-
чай познакомиться с этой замечательной по 
предприимчивости и энергии личностью. Чем 
только не занимается он. У него имеются и зо-
лотые прииски, и железоделательный завод, и 
винокуренные заводы; производится торговля 
красным товаром по всей Восточной Сибири; 
изготовляются сельскохозяйственные орудия, 
строятся пароходы; заведены им начальные 
школы для обучения детей своих служащих; 
имеется и собственный оркестр с музыкальной 
школой, состоящей в ведении императорского 
музыкального общества. В домашней библи-
отеке собрано все, касающееся Сибири и со-
седних стран. Исследование пути в Китай на 
Далай-Нор принадлежит ему. И это все было 
предпринято и сделано благодаря дарованиям, 
силе воли и самообразованию, завершенному 
поездками в Западную Европу и в Америку (для 
изучения шахтовой добычи золота)»6.

16 [апреля 1882 года] вечером мы добрались 
наконец до гор. Нерчинска. Огромный дом Бу-
тиных, где и на этот раз мне пришлось оста-
новиться, с большим садом при доме, оранже-
реями и различными заведениями составляет 
главную привлекательность города. Гостепри-
имные хозяева ожидали нас. 17-го вечером в 
здешнем отделении императорского русского 
музыкального общества, в Бутинском помеще-
нии, Бутинским же оркестром был дан кон-
церт по следующей программе: I, 1)Увертюра 
«Jean de Paris» – Boieldieu 2) Гавот «Heimliche 
Liebe» – Resch, 3) «Дочь Фараона», соло для 
флейты – Ciardi. II, 4) Увертюра «Les diamants 
de la Couronne» – Auber, 5) Романс «Fruhlings-
gruss» – Resch, 6) Увертюра «L’enlevement du 
Serail» – Mozart.

Ожидаю приезда Ильяшевича, чтобы одно-
временно с ним ехать отсюда на Кару. Выеха-
ли 19-го, на Сретенск, в Усть-Кару»7.

«В Бянкиной, или иначе в Борщовско-Бутин-
ском заводе, я ночевал и утром 6-го мая ос-
мотрел собираемый тут на Шилке 100-силь-
ный пароход, построенный на Бутинском же 
Николаевском железоделательном заводе. Со-
бирает англичанин. «Тут все с Николаевско-
го завода, нет ни одного гвоздика чужого-за-
граничного», – сказал мне англичанин с своего 
рода гордостью, достойной истого русского. 
Здесь имеется и паровая мельница, и зерно-
сушилка, и механическое обширное заведение. 
На винокуренном заводе действует уже новый 
очистительный аппарат.

13-го мая, выехал из Усть-Кары обратно в 
Нерчинск, откуда проехал (по пути в Читу) 
на Дарасунский золотой промысел, принадле-
жащий Бутину. Тут добывают золото, как по-
верхностной разработкой (снятием торфов), 
так и в шахтах. Здесь работают до 80 ка-
торжных, разряда исправляющихся, под над-
зором казачьего офицера. Отсюда я направил-
ся безостановочно в Читу»8.

6 Там же, с. 158.

7 Там же, с. 190.

8 Там же, с. 192.

«16 апреля прибыл в Нерчинск 
начальник главного тюремного 

управления М.Н. Галкин-Враский, а 19-
го посетил, вместе с прибывшим в этот 
день начальником Забайкальской области 
Ильяшевичем, нерчинскую тюрьму. Г-н 
Галкин-Враский, обратив внимание 
на ветхость, тесноту и все неудобства 
здешней тюрьмы, нашел нужным 
ремонтировать теперь существующую 
тюрьму, вновь выстроить арестантское 
женское отделение, острожную больницу, 
в небольшом размере, и отдельное 
помещение для пересыльных. Все эти 
улучшения предполагается привести в 
исполнение безотлагательно, в самом 
скорейшем времени».
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проФессиональный 
пУтешественник из парижа

В том же 
1881 году 

Нерчинск посетил 
Эдмон Котто – 
профессиональный 
французский 
путешественник. 
Больших сведений 
о нём найти не 
удалось. Известно 
лишь, что родился 
он 9 ноября 1833 
года, а умер 5 
декабря 1896 года.

В том же 1881 году Нерчинск посетил Эд-
мон Котто – профессиональный французский 
путешественник. Больших сведений о нём 
найти не удалось. Известно лишь, что родился 
он 9 ноября 1833 года, а умер 5 декабря 1896 
года. Всю свою жизнь посвятил путешествиям, 
которые красочно описывал в изданных после 
этого книгах, наиболее известные из которых: 
«Шесть тысяч миль за 60 дней» о Северной 
Америке (1877 г.) и «Из Парижа в Японию че-
рез Сибирь» (1883 г.).

В начале 1880-х гг., Эдмон Котто, по поруче-
нию французского правительства, был в науч-
ной командировке в Сибири и Японии. Соста-
вил описание Сибири и Даурии, посетил ряд 
городов, в том числе и Нерчинск, где общался 
с местной научной общественностью. Он вы-

полнил поставленные задачи, а потом решил 
вернуться в Европу по морю через Юго-Вос-
точную Азию.

Результатом этой поездки и стала книга 
«De Paris au Japon a travers a Siberie», издан-
ная в 1883 году в Париже. В ней имеется опи-
сание маршрута Котто от Читы до Сретенска, 
занявший у него 7 дней – с 6 по 12 июля 1881 
года. Приведённый фрагмент о пребывании в 
Нерчинске расположен на стр. 309–314 ори-
гинала.

«В три часа мы уже на ногах. Все кучера и 
конюхи мертвецки пьяны, что с ними случа-
ется, как правило, каждое утро в понедельник; 
начальник почтовой станции сам вынужден 
чистить колеса нашей повозки; потом искать 
в деревне менее пьяного кучера, чем остальные, 
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который мог бы нас везти. Ни-
кого не отыскав, он дает нам 
совсем мальчишку с приятным 
лицом, который, кажется, ни-
сколько не смущен тем, что ему 
придется управлять четырьмя 
горячими лошадьми, хорошо от-
дохнувшими и рвущимися впе-
ред. Туман окутывает долину, 
но к шести часам он рассеива-
ется и уступает место жарко-
му солнцу.

Час спустя мы прибываем 
на берег Нерчи, красивой реки, 
шириной 300–400 метров, мы 
переплываем ее на карбасе, это 
что-то вроде небольшого кора-
бля причудливой формы. Лодоч-
ники начинают тянуть карбас 
на веревке вдоль берега, чтобы 
преодолеть течение, а затем 
быстро гребут к противопо-
ложному берегу. Через две вер-
сты мы видим посредине жи-
вописного луга раскинувшийся 
полукругом вдоль левого берега 
реки город Нерчинск.

Нерчинск находится на 52° северной широ-
ты и 114° долготы, то есть, почти на той же 
параллели, что и Лондон, и на том же мери-
диане, что Пекин. Он расположен на высоте 
около 550 метров над уровнем моря. Благодаря 
такому расположению климат здесь экстре-
мальный. Здесь была зафиксирована темпера-
турная разница в 80° в разные сезоны: от +34° 
в тени в августе до –46° в январе. Несмотря 
на такую значительную разницу температур, 
растительность здесь одна из самых буйных, 
флора великолепна, и здесь успешно выращи-
вают различные виды злаков, и даже табак и 
огурцы. Раньше город располагался в 6 киломе-
трах южнее, на слиянии рек Нерча и Шилка; 
но в начале века его перенесли сюда из-за на-
воднений.

Независимо от исторических воспомина-
ний, с которыми связано название города, его 
удачное местоположение, живописные окрест-
ности, плодородие почв, все способствовало 
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тому, что Нерчинск стал замечательным ме-
стом. Этот город, основанный в 1658 г., – один 
из старинных городов восточной Сибири; пер-
вые упоминания о нем относятся к 1689 г., ког-
да было заключено соглашение между Китаем 
и Россией, по которому русские должны были 
покинуть бассейн реки Амур. Это соглашение 
до конца так и не было исполнено; однако воз-
можно оно определило отношения двух наро-
дов и формально было аннулировано только в 
1861 г. другим соглашением, по которому Рос-
сия получила всю Маньчжурию до границ с Ко-
реей, территории на запад от реки Уссури, и, 
наконец, право на свободное судоходство по 
реке Амур.

Открытие золотоносных месторождений в 
горах по соседству с Нерчинском в восемнад-
цатом веке придало этому городу определен-
ную значимость, которая впоследствии лишь 
возрастала по мере увеличения населения за 
счет прибывающих сюда многочисленных эше-

лонов ссыль-
ных. Эти события способ-
ствовали тому, что город стал известен 
в Европе, по крайней мере, его название.

Сегодня Нерчинск, как администра-
тивный центр, уступил первенство 
Чите; Нерчинск – это небольшой горо-
док с населением в 4000 жителей, обыч-

ный районный центр Забайкальского региона. 
Мне показалось, что город пришел в упадок: 
грязные улицы и старые деревянные дома, по-
черневшие и полуразвалившиеся; однако имен-
но здесь я увидел самое грандиозное здание 
во всей Сибири, настоящий дворец, который 
и не рассчитываешь встретить в подобном 
заброшенном месте, где люди привыкли жить 
в жалких лачугах. Это собственность г-на 
Бутина, купца и миллионера, владельца золо-
тоносных шахт, которые приносят ему бас-
нословные доходы и дают возможность быть 
благодетелем родного края. У меня были для 
него пара писем, которые я поспешил пере-
дать сразу по приезде. Г-н Бутин объехал мир, 
видел Париж, Лондон и Нью-Йорк, и по возвра-
щении, в память о путешествиях, построил 
для себя великолепное жилище, в котором сме-
шались все стили. Здание представляло собой 

Целая стена была занята огромным 
зеркалом «Сен-Гобен», говорят, тем 

самым, которое было представлено 
на универсальной выставке в 1867 г. и 
считалось в то время самым большим 
в мире. Эта необычная вещь проделала 
немалый путь по воде, через Суэцкий 
канал в Николаевск, а оттуда, после 
перегрузки, по Амуру до Сретенска, 
где пришлось построить паром, чтобы 
доставить его к месту.
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странное смешение архитектур разных эпох, 
сомнительного вкуса. Снаружи зубчатые сте-
ны украшены окнами в готическом стиле, во-
рота в стиле ренессанс, византийский фасад 
с арабскими башенками, дом выкрашен белой 
краской и похож на замок-крепость из вол-
шебных сказок. Однако здание величественно; 
огромная масса, возвышающаяся на одной из 
сторон широкой площади, голой и пустынной, 
господствующая над бедными, соседствую-
щими с ним, деревянными стро-
ениями, производит внушитель-
ное впечатление. Внутреннее 
убранство не менее странное; 
здесь вы найдете роскошные по-
кои, великолепные салоны, театр, 
типографию, мастерские, кабине-
ты, магазины и склады товаров, и, 
наконец, обширную библиотеку и 
различные коллекции. Великолеп-
ный сад, украшенный стату-
ями, прекрасно ухоженный, с 
фонтанами, искусственными 
гротами, лабиринтом, оранже-
реями, цветниками и кустар-
никами; показывает, что может 
сделать в этой стране человек 
богатый и образованный. В цвет-
нике выращивают цветы, которые 
произрастают естественным образом в 
окрестностях; и это не менее чудесно. Этот 
сад первый, и, пожалуй, единственный, ко-
торый достоин называться садом, из тех, 
что я видел в Сибири.

Г-н Бутин оказал мне честь 
и принял меня с большой пред-
упредительностью. Кроме про-
чих интересных вещей, я заметил 
длинноствольную бронзовую пушку, 
привезенную из Албазина и относящую-
ся к эпохе первого появления русских на 
Амуре. В пышной бальной зале, по-
средине ценных картин, подписан-
ных именами известных художников, 
я любовался портретом 
красавицы 

г-жи Бутиной в русском костюме кисти Ма-
ковского; целая стена была занята огромным 
зеркалом «Сен-Гобен», говорят, тем самым, 
которое было представлено на универсальной 
выставке в 1867 г. и считалось в то время 
самым большим в мире. Эта необычная вещь 
проделала немалый путь по воде, через Суэц-
кий канал в Николаевск, а оттуда, после пере-
грузки, по Амуру до Сретенска, где пришлось 
построить паром, чтобы доставить его к 
месту. Только сибирский торговец мог позво-
лить себе подобную фантазию.

Посещение библиотеки и осмотр коллекций 
были не менее интересными. Принцип хране-
ния коллекций был понятным: все предметы 

классифицированы, снабжены ярлыка-
ми и разложены в просторных витри-
нах; это настоящий музей, особенно 
богатый коллекцией минеральных 

камней. Г-н Бутин получил разре-
шение на хранение нескольких 
экземпляров золотых слит-
ков, найденных в его шахтах; 

он показал мне один в дере-
вянной чашке; затем, выбрав 
самородок поменьше (весом в 

25 грамм, значит, стоимость 
его приблизительно была 

равна 100 франкам), лю-
безно попросил меня при-
нять его в память о моем 
пребывании в Нерчинске. 
Кроме того, он предло-

жил мне посетить одну из 
его золотоносных шахт, рас-
положенную в 200–300 вер-
стах от его дома, что, по 
меркам Сибири, считается 
незначительным расстояни-
ем. Он предложил в сопрово-

ждающие одного из своих служащих, 
г оворящего по-французски. Это 

предложение было 
для меня большим 
искушением, но, в 
этом случае, мне 
бы пришлось отло-
жить мой отъезд 

из Стретенска на две 
недели, но это было слишком надол-

го. Поэтому, к моему большому сожалению, я 
должен был отказаться от столь любезного 
предложения, и, поблагодарив г-на Бутина за 
его радушный прием, я продолжил путь».
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американские 
гости

Пожалуй, самым цитируемым у краеведов 
Нерчинска является американский публицист 
и писатель Джордж Кеннан. Именно он оста-
вил красочное описание Дворца Бутиных, бла-
годаря которому этот памятник архитектуры 
обрёл мировую известность.

Джордж Кеннан родился 16 февраля 1845 
года в штате Огайо. В 12 лет бросил учёбу в 
школе и стал работать посыльным на желез-
нодорожном телеграфе, позднее – телегра-
фистом. В 1865 году Дж. Кеннан был нанят 
русско-американской телеграфной компани-
ей для исследования возможного маршрута 
прокладки телеграфа из США в Россию че-
рез Аляску, Берингов пролив, Чукотку и Си-
бирь. Провёл два года, путешествуя по Чукот-
ке и Камчатке, после чего вернулся в Америку 
через Петербург. В 1870 году опубликовал о 
своём путешествии книгу «Tent Life in Siberia». 
В 1870 отправился в новое путешествие в Рос-
сию (на Кавказ), на этот раз через Петербург. 
После возвращения из России в 1871 рабо-
тал банковским служащим в Медине (штат 
Нью-Йорк), но был крайне недоволен своей 
профессией, мечтая о карьере писателя и пу-
блициста. В июне 1876 перебрался из Меди-
ны в Нью-Йорк, надеясь сделать карьеру на 
литературном поприще. Однако в первый год 
Кеннан не нашел подходящей работы и летом 
1877 был вынужден устроиться в страховую 
компанию «Mutual Life Insurance Company». В 
ноябре 1878 Дж. Кеннан покинул Нью-Йорк и 
переехал в Вашингтон, где стал корреспонден-
том агентства Associated Press.

В мае 1885 – августе 1886 Дж. Кеннан со-
вершил поездку по Сибири, знакомясь с систе-
мой каторги и ссылки. Здесь он познакомился 
со многими политическими заключёнными. 
Вернувшись в США, в 1887–1889 Кеннан опу-
бликовал в журнале «Century» ряд статей, в 
которых резко критиковал царское правитель-
ство и прославлял революционеров. Разобла-
чение злоупотреблений российских властей 
сделало Кеннана знаменитым. Он начал ак-
тивно печататься в серьёзных общественно-
политических журналах. Кроме «Century», это 
были «The Outlook», «The Nation», «Forum» и 
другие. Кроме того, он выступал с многочис-
ленными платными публичными лекциями в 
США и Англии. Для достижения большего эф-
фекта Кеннан часто появлялся перед аудито-
рией в одежде заключённого и кандалах.
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Прямым результатом деятельности Дж. Кен-
нана в Англии и США стало возникновение в 
начале 1890-х годов движения за «свободную 
Россию» и образование общества «друзей 
русской свободы». Хотя он сам не принимал 
участия в создании Общества американских 
друзей русской свободы в апреле 1891 г., но 
стал его членом, регулярно давая небольшие 
суммы на издание печатного органа Общества 
«Free Russia». В том же 1891 г. Кеннан издал 
книгу «Сибирь и система ссылки» («Siberia 
and the Exile System»), которая имела не мень-
ший успех, чем его статьи и выступления о си-
бирской ссылке. В России книга сначала была 
строго запрещена, самому Кеннану в 1901 году 
даже был запрещен въезд в страну, но в 1905-
06 гг. появилось сразу несколько ее переводов 
под названием «Сибирь и ссылка».

В 1904–1910 г. Кеннан опубликовал ряд ра-
бот по социально-экономическим проблемам 
Российской империи. Октябрьскую револю-
цию 1917 года Дж. Кеннан оценил резко не-
гативно, мотивируя это недостатком у нового 
правительства «знаний, опыта и образования 
для того, чтобы успешно разобраться с огром-
ными проблемами, назревшими со свержения 
царя». Умер Кеннан 10 мая 1924 г.

В поездке по Сибири Кеннана сопровождал 
художник Джордж Альберт Фрост (23 декабря 
1843 – 13 ноября 1907). Его фотографии и ри-
сунки прекрасно проиллюстрировали книгу 
Кеннана. Их подлинники хранятся в библио-
теке Конгресса США.

Приведённый фрагмент публикуется по: 
Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. – СПб, 1999, т. 
2, стр. 221–225.

***
«В четверг [26 ноября 1886 г.], в четыре 

часа утра, по прошествии чуть больше соро-
ка часов после отъезда из Нерчинского завода, 
мы прибыли на почтовую станцию Бянкин-
ская, на правом берегу реки Шилки, и, в первый 
раз переложив багаж из колёсного экипажа 
в сани, продолжили путь в Нерчинск по льду 
при температуре двадцать градусов ниже 
нуля. В последние дни мы ели очень мало и от 
недостатка горячей пищи мороз чувствовал-
ся сильнее, так что я вынужден был с головы 
до пят завернуться по меньшей мере в три 
тяжелые овчинные шубы, отчего сделался по-
хожим на тряпичный узел, уложенный в дет-
скую коляску и увенчанный огромной меховой 
шапкой, из-под которой выглядывало грязное, 
небритое, посиневшее от мороза лицо. Одна-
ко даже сквозь все эти меха холод пробирал 
до мозга костей; Фрост, имевший лишь две 
шубы, но надевший только одну, страдал го-
раздо больше меня. Когда днём мы добрались 
до Нерчинска, оказалось, что на улицах нет 
снега, и так как наши ненакормленные, осла-
бевшие лошади не могли тащить нас по го-
лой земле, мы сошли с саней и, понурив головы, 
бесславно заковыляли за ними в город, точно 
окоченевшие призраки, идущие за катафалком 
в похоронной процессии.

В Нерчинске в первый раз за целый месяц 
мы остановились в гостинице, однако с точки 
зрения чистоты и удобства она значитель-
но уступала земским квартирам, в которых 
мы ночевали во время поездки на рудники. 

Пожалуй, это была худшая гостиница из ви-
денных нами в Сибири. Вестибюль, разделяв-
ший одноэтажное бревенчатое строение на 
две половины, был тёмный и грязный и за-
ставлен полками, так что мог одновременно 
служить и буфетной; комната, которую нам 
отвели, была холодной и неуютной, в воздухе 
ощущался привкус угарного газа; обои напо-
ловину отклеились, наполовину были сорваны, 
и остатки их свисали рваными кусками; жел-
тая краска на оконных рамах с въевшейся в 
неё грязью потрескалась и шелушилась; окна, 
похоже, никогда прежде не протирали и не 
мыли; голый дощатый пол был не только гря-
зен, но и в некоторых местах осел, и в нём 
было полно щелей, в которые без труда про-
лезали крысы; тараканы беспрепятственно 

В последние дни мы ели очень мало и 
от недостатка горячей пищи мороз 

чувствовался сильнее, так что я вынужден 
был с головы до пят завернуться по 
меньшей мере в три тяжелые овчинные 
шубы, отчего сделался похожим на 
тряпичный узел, уложенный в детскую 
коляску и увенчанный огромной меховой 
шапкой, из-под которой выглядывало 
грязное, небритое, посиневшее от мороза 
лицо...
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бегали по залитой чаем, усыпанной крошками 
скатерти, которой был покрыт единствен-
ный в комнате стол; кровати, на которой 
мог бы прилечь усталый путешественник, не 
было, как не было и зеркала, в котором он, к 
своему неудовольствию, мог бы рассмотреть 
своё обмороженное лицо. Единственным слу-
гой во всём здании был какой-то подросток в 
высоких сапогах и красной фланелевой руба-
хе; зеленовато-желтый медный таз, который 
он нам подал, чтобы мы вымыли лицо и руки, 
очевидно, обычно употребляли и для других, 
более низменных целей, его никогда не спола-
скивали и не чистили. Усталые, продрогшие и 
голодные и уже привыкшие к грязи, неопрят-
ности и неудобствам, мы почувствовали себя 

неуютно, оказавшись в этой мрач-
ной, запущенной гостинице, одна-

ко, поскольку другой гостиницы в 
городе не было, нам пришлось 

покориться своей участи. 
Хозяином её был ссыльный 
поляк по фамилии Клемен-
тович, и я невольно поду-
мал о том, что если бы 
он держал в Польше та-
кую же гостиницу, как та, 

что он имел в Нерчинске, 
то было бы достаточно 

оснований, продиктованных 

заботой об общественной нравственности 
и всеобщем благополучии, чтобы оправдать 
его высылку административным порядком в 
самую отдалённую часть Сибири, независимо 
от его политических взглядов. После завтра-
ка, состоящего из чая, кислого ржаного хлеба 
и жирных блинов, мы кое-как привели в поря-
док наши платья перед крохотным зеркалом, 
которое хозяин в конце концов прислал нам, а 
затем пошли посмотреть город и передать 
одно-два рекомендательных письма.

Город Нерчинск, имеющий население око-
ло 4000 жителей, расположен на левом берегу 
реки Нерчи, в двух-трёх милях выше её сли-
яния с Шилкой, и приблизительно в 4600 ми-
лях к востоку от Петербурга. В культурном 
отношении и с точки зрения материального 
благосостояния он, как мне показалось, мо-
жет выдержать сравнение с большинством 
восточносибирских городков такой же вели-
чины. В нём имеется банк, две или три шко-
лы, больница на двадцать коек, библиоте-
ка, музей, общественный сад с фонтаном и 
пятьдесят – шестьдесят лавок, и здесь еже-
годно продают мехов и промышленных това-
ров из Европейской России на 1000000 долла-
ров. Более всего новоприбывшего поражает в 

В 1865 году Дж. Кеннан был нанят 
русско-американской телеграфной 

компанией для исследования возможного 
маршрута прокладки телеграфа из США в 
Россию через Аляску, Берингов 
пролив, Чукотку и Сибирь. Провёл два года, 
путешествуя по Чукотке и Камчатке, после 
чего вернулся в Америку через Петербург.
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городе похожий на дворец дом богатого гор-
нопромышленника Бутина, который выгодно 
сравнится не только с любым домом в Сиби-
ри, но и со многими домами столицы империи. 
В то время, когда мы находились в Нерчин-
ске, братья Бутины испытывали финансовые 
затруднения, и вся их собственность была 
передана в руки управляющего; у нас, однако, 
имелась рекомендательная записка к послед-
нему от младшего члена семейства Бутиных, 
и, представив её, мы получили доступ в этот 
пустующий, но по-прежнему прекрасный 
особняк. Попасть в него после гостиницы 
Клементовича всё равно что попасть во дво-
рец Аладдина из восточносибирского этапа; 
когда я вошел в великолепный танцевальный 
зал и увидел собственное отражение в самом 
большом в мире зеркале, мне захотелось про-
тереть глаза, чтобы удостовериться, что я 
не сплю. Это огромное трюмо было куплено 
Бутиным на Парижской выставке 1878 года 
и, как тогда считали, было самым большим 
зеркалом в мире. Когда его везли морем в вос-
точносибирский порт Николаевск, пришлось 
обогнуть чуть не половину земного шара, а 
затем его доставили в Нерчинск по Амуру 
и Шилке на барже, специально построенной 
для этой цели. Теперь оно находится в тан-
цевальной зале дома Бутиных, и вовсе не ка-
жется, что оно здесь не к месту или не гар-
монирует с окружающей обстановкой. Вряд 
ли можно надеяться найти в восточносибир-
ской глуши, почти в 5000 миль от Петербурга, 
роскошную резиденцию с наборным паркетом 

из ценных пород дерева, с шелковыми занаве-
сями, с гобеленами тонкой работы, с витра-
жами, великолепными канделябрами, мягкими 
восточными коврами, белоснежной, с позоло-
той, мебелью, обитой атласом, старинны-
ми картинами фламандских мастеров, ста-
туями из мрамора, семейными портретами, 
писанными искусной кистью Маковского, и 
огромной оранжереей, в которой полно пальм, 
лимонных деревьев и редких орхидей из тро-
пиков. Такая роскошь не вызвала бы удивле-
ния в каком-нибудь богатом и многолюдном 
европейском городе, однако в снежной забай-
кальской глуши, в 3000 миль от границ Европы, 
на неподготовленного путешественника она 
производит ошеломляющее впечатление. Дом 
пустовал уже несколько месяцев и, конечно, 
предстал перед нами не в лучшем своём виде, 
но всё же, думаю, мне редко приходилось в 
жизни видеть подобное сочетание пышности, 
изысканности и тонкого вкуса. Танцевальная 
зала, самое большое помещение в доме, имела 
примерно шестьдесят пять футов в длину и 
сорок пять футов в ширину, а на большой по-
лукруглой галерее, куда вела парадная лест-
ница, был установлен оркестрион размерами 
с церковный орган, который играл шестьде-
сят – семьдесят мелодий и наполнял музы-
кой вечера, которые Бутины обыкновенно 
устраивали для городского общества в свои 
лучшие времена. Библиотека, занимавшая 
другое просторное помещение, состояла из 
тщательно отобранных книг, газет и журна-
лов на трёх или четырёх языках и содержала 

Вряд ли можно надеяться найти в восточносибирской 
глуши, почти в 5000 миль от Петербурга, 

роскошную резиденцию с наборным паркетом из 
ценных пород дерева, с шелковыми занавесями, 
с гобеленами тонкой работы, с витражами, 
великолепными канделябрами, мягкими восточными 
коврами, белоснежной, с позолотой, мебелью...
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также большую коллекцию минералов и руд. 
С домом соседствовали конторы и лавки, в 
которых Бутины затевали и претворяли в 
жизнь свои многообразные и значительные 
предприятия и где они скопили свои богат-
ства, которые этот дом отчасти символизи-
ровал и олицетворял. Помимо золотодобычи 
они вели торговлю, держали винокуренные и 
железоделательные заводы, строили парохо-
ды; их предпринимательская деятельность 
распространилась на всю Восточную Сибирь 
и обеспечивала работой многие сотни людей.

Поблагодарив управляющего г-на Помазки-
на за то, что он любезно сопроводил нас по 
дому, мы возвратились в гостиницу и после 
обеда навестили гг. Чарушина и Кузнецова, 
двух политических ссыльных, которые отбыли 
каторжный срок на на рудниках и были сосла-
ны на поселение в Нерчинск, где и проживали 
со своими семьями, пользуясь сравнительным 
комфортом. Оба они оказались умными, обра-
зованными и очень общительными людьми, и 
в продолжение нашего трёхдневного пребыва-
ния в городе мы провели с ними много прият-
ных часов. На Карийских рудниках на их долю 
выпали очень тяжелые испытания, но после 
того, как они переехали в Нерчинск, с ними 
обходились довольно корректно и уважитель-
но; им даже разрешили посвятить себя та-
ким занятиям, как фотография и преподава-
ние, что по закону запрещено политическим 
преступникам. Вся их переписка по-прежнему 
находилась «под контролем» – то есть была 
подчинена официальному надзору и цензуре, – 
однако они не ощущали на себе неусыпного и 
тягостного внимания со стороны полиции, ка-
ковое доставляет столько мучений политиче-
ским ссыльным в других частях Сибири, и мне 
показалось, что жизнь их, будучи суровой и 
уединённой, тем не менее вполне терпима. До 
ссылки Чарушин провёл четыре с половиной 
года в одиночном заключении, в том числе два 
с половиной года в одном из неприступных ка-

з ематов 
Петропа в -

ловской крепо-
сти. Его обвиняли 

в революционной про-
паганде среди фабричных 

рабочих в одном из предместий Петербурга. 
Когда в 1878 году его наконец выслали в Си-
бирь, жена его добровольно последовала за 
ним, и на Карийских рудниках она жила в убо-
гой маленькой хижине на Нижнем промысле до 
тех пор, пока Чарушин по окончании своего 
срока испытуемости не получил разрешения 
присоединиться к ней. Он был одним из тех 
девяти политкаторжан из вольной команды, 
которых 1 января 1881 года по распоряжению 
Лорис-Меликова отправили обратно в тюрь-
му, и именно в его доме в канун этого же дня 
покончил с собой бедный Евгений Семяновский.

В воскресенье утром 29 ноября, с искрен-
ним сожалением простившись с Чарушиными, 
которые своей сердечностью снискали наше 
уважение и расположение, мы выехали на са-
нях из Нерчинска в направлении Читы, главно-
го города Забайкалья».

На Карийских рудниках на их (Чарушина 
и Кузнецова) долю выпали очень 

тяжелые испытания, но после того, 
как они переехали в Нерчинск, с ними 
обходились довольно корректно и 
уважительно; им даже разрешили 
посвятить себя таким занятиям, как 
фотография и преподавание, что 
по закону запрещено политическим 
преступникам.
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спУтник 
цесаревича

В 1891 году в Нерчинске свершилось не-
веданное доселе событие – город посетил На-
следник цесаревич Николай Александрович, 
возвращавшийся из длительного путешествия 
в страны Востока. Среди его многочисленной 
свиты был человек, который тщательно фик-
сировал все события, происходившие во вре-
мя этого вояжа. Им был Эспер Эсперович Ух-
томский.

Князь Э.Э. Ухтомский родился в 1861 году. 
По матери (урожденной Грейг) он был по-
томком знаменитого адмирала эпохи Екате-
рины II, героя Чесменского сражения С.К. 
Грейга. Отец его – морской офицер, один 
из основателей Товарищества Русского Вос-
точного пароходства. Э.Э. Ухтомский окончил 
историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, где серьезно 
заинтересовался буддизмом и составил библи-

ографию работ по истории, религии, культу-
ре и искусству народов Центральной, Южной 
Азии и Дальнего Востока.

После окончания университета он посту-
пил на службу в министерство иностранных 
дел, в департамент духовных дел иностранных 
исповеданий; в период с 1886 по 1890 гг. был 
несколько раз командирован в Монголию, Ки-
тай, Забайкалье для изучения инородцев-буд-
дистов. Описания этих поездок публиковались 
в «Русском Вестнике» и других изданиях. По-
этому не случайно, что именно князь Ухтом-
ский в 1890-1891 годах сопровождал цесареви-
ча, будущего Николая II, в его путешествии на 
Восток. Свои путевые впечатления и наблюде-
ния описал в книге «Путешествие на Восток 
наследника цесаревича» (СПБ, 1893). Однако 
ряд его рукописей и путевых заметок, описы-
вающих быт, обычаи и вероисповедание «ино-
родцев», остался неопубликованным.

Коллекция буддийских древностей, собран-
ная Э.Э. Ухтомским, до сих пор считается 
наиболее полным собранием предметов буд-
дийского религиозного культа населения Вос-
точной Сибири. В 1900 году эта коллекция вы-
ставлялась на Всемирной выставке в Париже, 
где получила золотую медаль, и именно она 
послужила основным материалом для класси-
ческого исследования А. Грюнведеля по буд-
дийской мифологии.

С конца 1890-х годов князь Ухтомский воз-
главлял Русско-китайский банк и правление 
Маньчжурской железной дороги, с 1896 по 
февраль 1917 года он был издателем «Санкт-
Петербургских ведомостей». После револю-
ции Э.Э. Ухтомский работал ассистентом-хра-
нителем Дальневосточного отделения Русского 
музея. Умер Эспер Эсперович в 1921 году.
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***
«Въезд Наследника Цесаревича последо-

вал через каменную арку, сооруженную ра-
нее в предположении прибытия из Стре-
тенска по почтовому тракту. Арка эта 
была построена при въезде в город, око-
ло порохового склада. Здесь собрались для 
встречи представители города.

Около 2-х часов пополудни Наследник 
Цесаревич, сопровождаемый свитою, 
прибыл в коляске с генерал-губерна-
тором в один из старейших городов 
Забайкалья. Пройдя мимо учеников и 
учениц Нерчинских учебных заведений, 
усыпавших путь цветами, Его Импе-
раторское высочество был встречен 
городскою депутацией, поднесшей на 
серебряном блюде хлеб-соль. Милости-
во выслушав приветствие и, приняв 
подносимое, Августейший путеше-
ственник удостоился принять также 
поднесённый Ему дочерью Нерчинского 
окружного начальника девицею Абаза 
букет, а затем сел в экипаж для следо-
вания к собору.
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Невозможно описать тот энтузиазм, с 
которым нерчугане и съехавшиеся с разных 
сторон жители встретили давно ожидаемо-
го и желанного Гостя! Путь его, пока Он шел, 
осыпали цветами; за коляской, потрясая воз-
дух восторженными криками, бежали тысячи 
народа, сопровождая до собора, где произошла 
обычная встреча, и от собора до дома Бутина, 
где вдоль улицы расположилась, составляя по-
четный караул, сотня льготных казаков 3-го 
отдела, со знаменем. Приняв рапорт, Авгу-
стейший Атаман изволил обойти фронт сот-
ни и далее – 180 льготных казаков и казачат 
(последних до 300) станиц: Торгинской, Жид-
кинской, Удинской, Куенгской, а также сол-
дат второй роты Стретенского резервного 
батальона. Пропустив всех церемониальным 
маршем и милостиво похвалив, Его Импера-
торское Высочество у крыльца Бутинского 
дома был приветствуем представителями во-
лостей Дучарской, Александровской и Нижне-
ключевской.

В шестом часу, в помещении городской думы, 
были представлены Его Императорскому Высо-
честву военные и гражданские чины, служащие 
в Нерчинске; соединённые депутации от горо-
да, мещанского общества и обществ попечения 
о начальном образовании поднесли подписан-
ный 159 гражданами адрес, в котором, выразив 
свои верноподданнические чувства, заявили, 
что в ознаменование чудесного избавления от 
опасностей в Японии и посещения города, по-

ставили собрать особый капитал на учрежде-
ние сельскохозяйственного училища, которому 
и просили присвоить имя Его Императорско-
го Высочества. Поблагодарив за выраженные 
в его адрес чувства, Наследник Цесаревич со-
изволил затем произнести: «С удовольствием 
соглашаюсь на просьбу, общества. Постараюсь 
помочь этому благому делу. Буду ходатайство-
вать перед Государем Императором о таком 
дозволении и буду рад осуществлению этой 
благодетельной меры».

Спустясь затем в нижний этаж, Его Импе-
раторское Высочество внимательно осматри-
вал Нерчинский музей, где пробыл около часа; 
объяснения давал один из членов правления, г. 
Кузнецов, который и удостоился благодарно-
стей, причём Наследник Цесаревич милостиво 
подал ему руку. В тот же день Его Импера-
торское Высочество на поддержание музея 
пожертвовал 500 рублей.

После музея были посещены Софийская жен-
ская прогимназия, старое духовное и уездное 
городское училище, во дворе которого были со-
браны ученики трёх приходских училищ. При 
посещении выслушивалось пение учеников, и 
затем Его императорское Высочество на осо-
бо приготовленных листках (в гимназии на 
пергаменте) изволил начертать своё имя и 
время посещения.
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В 7 часов состоялся обед, в числе пригла-
шённых к нему были: протоиерей Затопляев, 
городской голова, Атаман отдела и хозяин 
дома Н.Д. Бутин. Любители, в составе орке-
стра и хора под управлением учителя пения 
духовного училища Т. М. Масюкова, исполнили 
в саду несколько песен и заслужили неодно-
кратные похвалы со стороны Его Император-
ского Высочества, вышедшего после обеда на 
верхнюю, наружную галерею послушать игру 
и пение. Громовое продолжительное «ура» ты-
сячной толпы, обнажившей головы, потрясло 
воздух не один раз. Блистательною иллюми-
нацией завершился этот день, памятный Нер-
чинску. По всем улицам, в каждом доме были 
зажжены плошки, расставлены свечи в окнах 
домов и были освещены транспаранты с име-
нем Его Высочества. Особенно прекрасно были 
иллюминированы дома на площади, сквер, го-
стиный двор и Большая улица, которая ещё 
освещалась бенгальскими огнями; также эф-
фектно был освещён сад братьев Бутиных; 
разноцветные фонари придавали саду особен-
ный фантастический вид. Народ до полуночи 
не расходился от дома Бутина, прогуливаясь 
по улицам и в сквере. Вечером многие из гу-
лявших видели на небе необычайное явление: 
с востока медленно приплыл огненный шар, 
остановился над Бутинским домом и погас.

В 9 часов утра 15-го июня (при тихой и пре-
красной погоде) Наследник Цесаревич выехал 
далее. До переправы через Нерчу, на протя-
жении 4-х вёрст, казаки и жители следовали 
бегом за коляскою. Переправа была совершен-
но на особой крытой парусиною лодке с 12-ю 
гребцами, нарочно для него изготовленной и 
убранной флагами, цветами. Массы народов 
стояли на берегу, оглашая воздух криками 
«ура», пожеланиями благополучного путеше-
ствия; на реке, в другой лодке, оркестр лю-
бителей играл гимн и «Славься», третью 
большую лодку наполняла публика. Цесаревич 
отплывая, несколько раз в знак прощания сни-
мал фуражку. Проводы были самыми сердечны-
ми, многие плакали. По прибытию на перевоз 
Его Высочество, проходя между рядами глас-
ных и дам к лодке, приостанавливался, проща-
ясь, выслушивал благодарность от Городского 
головы за посещение Нерчинска и пожертво-
вание на бедных, а от А. К. Кузнецова за по-
жертвование в пользу музея.

Перед отъездом имели счастье получить 
лично от Его Императорского Высочества: 
Городской голова, Шульгин и попечительница, 
начальница женской прогимназии К.А. Бутина, 
по подарку, настоятель Нерчинского воскрес-

ного собора и Начальник духовного училища 
протоиерей Павел Затопляев золотые часы 
(ему же передан напрестольный крест под 
эмалью в Воскресенский собор), Н.Д. Бутин 
(хозяин дома) портрет Его Императорского 
Высочества (с подписью). Затем Масюкову 
(учителю пения духовного училища), коман-
диру сотни почётного караула, есаулу Смир-
нову, офицеру ординарцу, сотнику Челпанову, 
чинам полиции были тоже выданы подарки. 
Представители Дучарской, Александровской 
волостей, пожертвовавшие в ознаменование 
проезда наследника Цесаревича суммы на ре-
месленное училище, удостоились личной бла-
годарности Его Императорского Высочества. 
Обществу попечения о начальном образова-
нии пожертвована была довольно значитель-
ная сумма».

P.S. Наследник цесаревич во время путеше-
ствия тоже вёл собственный дневник. 15 июня 
1891 года он сделал в нём такую запись: «В 
9 час. выехал из Нерчинска в тех же дрож-
ках с громадной толпой жителей и казаков, в 
телегах, верхом и пешком. Человек 20 казаков 
бежало из самого города до переправы через 
Нерчу рядом с экипажем 4 версты безостано-
вочно под сильным солнцепеком; у переправы 
простился с гласными думы и дамами».

Перед отъездом имели счастье 
получить лично от Его Императорского 
Высочества: Городской голова, Шульгин 
и попечительница, начальница женской 
прогимназии К.А. Бутина, по подарку, 
настоятель Нерчинского воскресного 
собора и Начальник духовного училища 
протоиерей Павел Затопляев золотые часы 
(ему же передан напрестольный крест под 
эмалью в Воскресенский собор), Н.Д. Бутин 
(хозяин дома) портрет Его Императорского 
Высочества (с подписью). Затем Масюкову 
(учителю пения духовного училища), 
командиру сотни почётного караула, есаулу 
Смирнову, офицеру ординарцу, сотнику 
Челпанову, чинам полиции были тоже 
выданы подарки. Представители Дучарской, 
Александровской волостей, пожертвовавшие 
в ознаменование проезда наследника 
Цесаревича суммы на ремесленное училище, 
удостоились личной благодарности Его 
Императорского Высочества. Обществу 
попечения о начальном образовании 
пожертвована была довольно значительная 
сумма
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почти детективная 
история  
с негативами

С именем нашего следующего героя связа-
на целая почти детективная история. Речь идёт 
о французе Шарле Вапро. Он родился в 1847 
году в семье Гюстава Вапро, автора Словаря 
современных деятелей мира. Сначала юный 
Шарль посвятил себя изучению архитектуры 
в Парижской школе изящных искусств. Но, в 
1869 году, воодушевлённый рассказами своего 
родственника – путешественника Франсиса 
Гарнье, Вапро отправляется в путешествие на 
восток, которое будет длиться около 30 лет.

После Сайгона и Шанхая он обосновывает-
ся в Пекине, где его принимают на работу в 
качестве преподавателя французского языка и 
культуры в китайском колледже иностранных 
языков. Он преподаёт там с 1872 по 1897 годы. 
В 1892 году, вместе с женой Мари и китай-
ским помощником Ханом, он решает съездить 
во Францию, чтобы повидаться с родственни-
ками. Избегая привычный маршрут, который 
проходит через Улан-Батор, Вапро выбирает 
наиболее длинный путь. Преодолев Желтое и 
Японское моря, путешественники поднимают-
ся по течению Амура и Шилки до Нерчинска, 

Однако мы просим 
разрешения посетить 

дворец, и добиваемся этого 
не без труда, так как дворец 
опечатан. Г-н Бутин был 
объявлен несостоятельным, 
и здание его торгового дома 
было подвергнуто процедуре 
банкротства и описано по 
решению суда, как позже нам 
сообщили более осведомленные 
люди. Процедура ликвидации 
была далека от завершения, и 
все позволяло надеяться, что 
дело будет решено в пользу 
злополучного купца.

Фото Шарля Вапро. Зал в доме Н. Бутина
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а затем следуют по почтовому пути через всю 
Сибирь на тарантасе, побывав в Иркутске, 
Красноярске, Томске, Тобольске, Тюмени, а 
затем в Нижнем Новгороде, Казани, Москве 
и Санкт-Петербурге. Весь путь от Пекина до 
Парижа занял 112 дней.

Из своей экспедиции Шарль Вапро привёз 
150 негативов. Гравюры с этих фотографий 
были опубликованы вместе с путевыми замет-
ками Вапро в 1894 году в Парижском журнале 
«Tour du Monde». Впоследствии, в 1896 году, 
они появились в томе «Живописной России», 
посвященном Амурскому краю, но без указа-
ния автора.

Фото Шарля Вапро. Комната цесаревича в доме Н. Бутина.

Фото Шарля Вапро. В саду Бутиных.

Кто бы ожидал найти в сибирской 
глубинке столь величественное здание, 

и что это за здание? Внезапно мне 
приходит в голову идея, что перед нами 
знаменитый дом г-на Бутина, крупного 
сибирского купца, где, как нас уведомили, 
для нас уже была приготовлена комната; 
ямщик бросился искать ворота.
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Почти через 100 лет после этих событий, на 
одном из аукционов в Париже были выставле-
ны на продажу старые негативы неизвестно-
го автора. Лот этот никого не заинтересовал, 
кроме коллекционера Арно Жибо, который и 
купил их за 50 франков (10 долларов) просто 
из жалости. До 2005 года эти неразобранные 
пластины просто пылились в шкафу у ново-
го хозяина, пока он случайно не повстречал 
в тувинском Кызыле свою землячку Патри-
сию Шишманов. В разговорах с ней о Сибири 
Арно вспоминает о когда-то приобретённых 
никчемных негативах. Возвратившись домой, 
он отыскивает их и кое-как находит фотола-
бораторию, в которой ещё умеют работать с 
такими вещами.

В итоге Арно получил около сотни фотогра-
фий с видами Китая и России. Помочь в опре-
делении автора снимков он просит Патрисию 
Шишманов. После долгих поисков и сопостав-
лений, только через год, ей по воле случая уда-
ётся установить, что это Шарль Вапро.

Вместе они организуют передвижную вы-
ставку «Пекин – Амур – Париж», которая 
в 2009–2010 году совершила путешествие от 
Владивостока до Мурманска. Среди прочих, 
на ней были представлены и снимки, сделан-
ные Вапро в Нерчинске. 

Приведённый отрывок о Нерчинске из 
воспоминаний Шарля Вапро публикуется в 
переводе с оригинала по: «Charles Vapereau. 
De Pekin a Paris, la Coree – l’Amour et la Sib-
erie». – «Tour du Monde», Paris, 1894, № 13, p. 
196–198.

***
«Сначала мы идем по улице, похожей на все 

другие улицы сибирских городов, вдоль одина-
ковых деревянных домов с окнами, окаймлен-
ными белыми наличниками; затем, внезапно, 
мы попадаем на большую площадь, и нам ка-
жется, что мы грезим.

Напротив возвышается громадный дворец, 
молочно-белые стены которого, освещенные 
сияющей луной, выделяются на фоне лазурно-
го неба. Здание представляет собой странное 
смешение архитектур разных эпох. Это вол-
шебное зрелище.

Кто бы ожидал найти в сибирской глубинке 
столь величественное здание, и что это за 
здание? Внезапно мне приходит в голову идея, 
что перед нами знаменитый дом г-на Бутина, 
крупного сибирского купца, где, как нас уведо-
мили, для нас уже была приготовлена комна-
та; ямщик бросился искать ворота.

Когда мы приблизились к дому, он показался 
нам заброшенным: ни шума, ни света внутри, 
на окнах нет занавесок. Мы идем от двери к 
двери, но никто нас не слышит. Это замок 
Спящей красавицы.

Потеряв терпение, мы идем в отель или 
гостиницу, где нам дают две чистые комна-
ты, почти элегантные, должным образом ме-
блированные и украшенные красивыми зелены-
ми тропическими растениями. Особенно мне 
запомнилось великолепное каучуковое дерево, 
доросшее до потолка. Все окна заделаны. Рас-
тения, при этом, кажется, чувствуют себя 
прекрасно, но все же для людей желательно 
было бы побольше воздуха.

9 июля. – Проснувшись, я встречаю во дво-
ре полицейского в форме, который объясняет 
мне на немецком языке, что он родом из бал-
тийских провинций и получил приказ сопрово-
ждать меня во время моего пребывания в Нер-
чинске.

Г-н Х… прибывает к 9 часам и сопровожда-
ет нас в город. Сначала мы посещаем музей. 
Директор музея оказывает нам честь и ус-
лужливо рассказывает мне все, что мне было 
интересно о крае; он предлагает моему внима-
нию краткое описание исторических эпизодов 
завоевания Сибири. Музей очень богат образ-
цами минеральных камней, особенно образца-
ми золотых слитков; нам показывают кусок 
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гранита, содержащего самородки благородно-
го металла, что, как мне кажется, является 
большой редкостью.

После визита Его Императорского высо-
чества Царевича в прошлом году, директору 
пришла в голову мысль просить посетителей 
оставлять запись в позолоченной книге, спе-
циально для этого предназначенной. Он со-
жалеет, что первая запись не принадлежит 
будущему Императору всея Руси, и утеша-
ется тем, что это будет моя запись. Я могу 
лишь разделить его сожаления о том, что мое 
имя не будет вписано после имени столь ав-
густейшей персоны, и решаюсь первым изма-
рать первую страницу гостевой книги.

Несколькими минутами позже мы оказы-
ваемся в гостеприимном доме г-на Бутина, 
брата того, кто построил великолепный дво-
рец, о котором я уже говорил выше, мы в не-
объятном салоне, расположенном на втором 
этаже, который полон тропических растений, 
где могли бы свободно отплясывать 150 че-
ловек. В одном из концов салона расположена 
эстрада для оркестра. После обеда мы идем 
осматривать комнату, в которой провел ночь 
Царевич. Здесь ничего не изменилось: лишь на 
кресла набросили чехлы.

Все здесь дышит роскошью: оранжереи, 
сады дополняют интерьер.

Однако мы просим разрешения посетить 
дворец, и добиваемся этого не 
без труда, так как дворец 
опечатан. Г-н Бутин 
был объявлен несосто-
ятельным, и здание 
его торгового дома 
было подвергнуто 
процедуре бан-
кротства и опи-
сано по реше-
нию суда, как 
позже нам со-
общили более 
осведомленные 
люди. Процеду-
ра ликвидации 
была далека от 

завершения, и все позволяло надеяться, что 
дело будет решено в пользу злополучного купца.

Внешний облик здания позволяет судить о 
внутреннем убранстве этого огромного торго-
вого сооружения: лестницы, комнаты, салоны, 
залы для праздников и т.д. напоминают свои-
ми размерами залы некоторых царских дворцов. 
Здесь можно увидеть дорогую мебель, картины 
великих художников, большой портрет г-жи 
Бутиной в русском костюме, написанный Ма-
ковским, севрский фарфор, громадное зеркало 
Сен-Гобен, которое было представлено на вы-
ставке в 1867 г., а транспортные расходы по 
перевозке увеличили его стоимость в три или 
в четыре раза и т.д. Прогуливаясь по огром-
ным залам, спрашиваешь себя, для кого же они 
были выстроены. Нашлось ли в городе Нерчин-
ске, даже во времена его наибольшего рассвета, 
достаточное количество людей, которых мож-
но было бы пригласить во дворец, чтобы он не 
казался пустым?

Прилавки, столы имеют те же пропорции. 
По размерам они равны, я и говорю не о самых 
больших, столам и прилавкам больших париж-
ских магазинов. Торговый дом Бутина держал 
в своих руках всю торговлю в регионе, все бан-
ковское дело, и владел многочисленными золо-
тоносными шахтами.

Нерчинск, основанный в 1654 г., – это 
старинный город восточной Сибири. Имен-
но здесь в 1689 г. было заключено соглашение 
между Китаем и Россией, по которому Рос-

сия должна была оставить бассейн реки 
Амур и г. Албазин, которыми она за-

владела в 1648 г. Открытие золото-
носных шахт в окрестностях горо-
да придало ему почти тотчас же 
огромную значимость, которая 
впоследствии лишь возрастала, 
поскольку этот город был вы-
бран местом ссылки.

Нерчинск немного напомнил 
нам Николаевск: это умираю-
щий город. Стало ли разорение 
Бутина причиной или результа-
том этого упадка? Численность 
городского населения меняется 
в зависимости от времени года, 
как численность населения всех 

близлежащих шахтерских городов. 
Зимой шахты пустеют, а шахте-

ры переселяются в большие города».

Портрет М.А.Бутиной
Художник: Маковский Константин Егорович
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потомок 
нерчинского 
краеведа

Воспоминания нашего последнего героя 
несколько выходят за хронологические рамки, 
обозначенные для данной книги, поскольку он 
побывал в Нерчинске в 1916 году. Но всё же, 
мы решили опубликовать здесь и эти мемуары. 
Причина очень проста – их автор, Владимир 
Зензинов, был внуком первого Нерчинского 
краеведа – Михаила Андреевича Зензинова, 
о котором есть очерк в первом разделе книги. 
Да и повествование это как бы подводит итог 
уже ушедшему «золотому веку» Нерчинска.

Владимир Михайлович Зензинов, револю-
ционер, член партии эсеров, писатель, автор 
17 книг и десятков статей, родился 29 ноября 
(11 декабря) 1880 года в г. Москве. По окон-
чании в 1899 году московской классической 
гимназии, уехал в Германию для получения 
высшего образования, где четыре с полови-
ной года обучался в университетах Берлина, 
Галле и Гейдельберга, занимаясь философией, 
экономикой, историей и правом. Увлечение 
ещё в гимназические годы освободительными 
идеями шестидесятых и семидесятых годов 
окрепло после знакомства с кругами револю-
ционной эмиграции в Швейцарии и привело 
к вступлению его в партию социалистов-рево-
люционеров (эсеров).

В.М. Зензинов. Рис. Е. Чикичёвой
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ника бежал через тайгу в Охотск (1500 вёрст), 
из Охотска на рыбачьей шхуне добрался до 
Японии, а затем на пароходе через Шанхай, 
Гонконг, Сингапур, Коломбо и Суэцкий канал 
вернулся в 1907 году в Европу.

В мае 1910 года Зензинов снова арестован 
в Петербурге и после шестимесячного заклю-
чения в Петропавловской крепости вновь от-
правлен на пять лет в Якутию – на этот раз 
в края, откуда никакой побег не был возмо-
жен: на побережье Ледовитого океана, в устье 
реки Индигирки, в 3000 верстах к северу от 
Якутска. Проведённые им на крайнем севере 
годы – в Русском Устье, Верхоянске и Булуне 
(низовья Лены) – прошли в занятиях этногра-
фией и орнитологией. Результатом этого яви-
лись несколько книг, давших новые сведения 
об этом далёком, малоизвестном и интересном 
крае: «Старинные люди у холодного океана» – 
Москва, 1914; «Русское Устье. (Из дневника 
ссыльного)»//Современные записки. Париж, 
1920. Кн. 1 (стр. 67 – 80), кн. 2; «Очерки тор-
говли на севере Якутской области» – Москва, 
1916; «Русское Устье» – Берлин, 1921; “The 
Road to Oblivion” – New York, 1931; “Chemin 
de l’Oubli” – Paris, 1932.

В 1915 году В.М. Зензинов вернулся из 
ссылки в Москву. Летом 1916 года побывал в 

В январе 1904 года Владимир вернулся в 
Москву. В ночь на 9 января 1905 года, во вре-
мя массовых арестов в Москве, был арестован 
и после шестимесячного пребывания в Таган-
ской тюрьме приговорён к административной 
ссылке в Восточную Сибирь на 5 лет. Ссылка 
в Сибирь была, однако, в виду отсутствия во 
время Русско-японской войны этапного дви-
жения в Сибирь, заменена на север России 
(Архангельская губерния), откуда В.М. Зензи-
нов бежал в день прибытия. Ему удалось вы-
браться за границу, и в августе 1905 года он 
уже в Женеве. Здесь его застала весть о ма-
нифесте 17 октября 1905 года. Зензинов едет 
в Петербург и в январе 1906 года вступает в 
Боевую Организацию партии эсеров. Но в ней 
он пробыл недолго и уже весной 1906 года, в 
качестве представителя Центрального Коми-
тета партии эсеров, поехал на крестьянскую 
работу в Киевскую и Черниговскую губернии.

Работа в деревне была прервана разгоном 
Первой Государственной Думы (9 июля 1906 
г.). Он спешно вернулся в Петербург, где был 
арестован в сентябре того же года и снова 
приговорён к административной ссылке в Вос-
точную Сибирь на пять лет. Летом 1907 года с 
партией двух других арестованных он прибыл 
в Якутск, откуда под видом золотопромышлен-
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Нерчинске, на родине отца и деда. С января 
1917 по январь 1918 прожил в Петербурге, где 
был свидетелем и участником бурных револю-
ционных событий. Был избран членом Учреди-
тельного Собрания. Летом 1918 года перебрал-
ся из Москвы на Волгу, где тогда собирались 
и накапливались противобольшевистские 
силы, вошёл в Комитет членов Учредительно-
го Собрания в Самаре, ведший вооруженную 
борьбу с большевиками; на Государственном 
Совещании в Уфе, в сентябре 1918 года, был 
избран во Временное Всероссийское Прави-
тельство (так называемую «Директорию»). В 
ноябре 1918 года после военного переворота 
в Омске был вместе со своими коллегами по 
правительству выслан из Сибири адмиралом 
Колчаком в Китай. В январе 1919 года через 
Америку прибыл в Париж. С 1919 по 1939 
годы жил в Париже, Праге, Берлине, снова в 
Париже, где принимал участие в ряде демо-
кратических газет и журналов («Воля России», 
«Голос России», «Дни», «Новая Россия», «Со-
временные записки»). В 1929 году в Париже, 
в издательстве «Современные записки», 
выпустил книгу «Беспризорные», пере-
ведённую на четыре иностранных язы-
ка.

Во время Второй мировой войны, в 
1939 году, выехал из Парижа в Финлян-
дию для сбора материала о положении в 
Советском Союзе. Результатом этой по-
ездки явилась изданная им в Нью-Йорке 
в 1945 году книга «Встреча с Россией» 
(сборник собранных на полях сражений в 
Финляндии писем к красноармейцам от их 
родных). С 1940 года В.М. Зензинов проживал 
в Нью-Йорке, где и скончался 20 октября 1953 года. Уже после 
его смерти, в 1953 году, в Нью-Йоркском издательстве имени 
Чехова вышла книга воспоминаний В.М. Зензинова «Пережи-
тое», доведённая им до 1908 года. На стр. 14-17 этой книги и 
опубликованы воспоминания Владимира Михайловича о поезд-
ке в Нерчинск.

***
«Мне пришлось побывать в этом Нерчин-

ске, на родине моих родителей, летом 1916 
года. Это и тогда был тихий и пыльный город 
с населением в четыре-пять тысяч жителей. 
Хотя теперь через него уже проходила желез-
нодорожная ветка из Читы, он казался забро-
шенным и оторванным от всего света. Улицы 
были немощеные, вдоль них шли деревянные 
домики. По городской площади бродили коровы 
и овцы, она была покрыта пылью в несколько 

вершков толщиной. И вдруг я вышел к боль-
шому деревянному строению, которое рядом 
со всем этим запустением и нищетой показа-
лось мне настоящим дворцом. Это и был «дво-
рец» – так его и называли: «Дворец Бутина»! 
Имя Михаила Дмитриевича Бутина мне было 
знакомо с детства – я часто слышал его в 
своей семье. Михаил Дмитриевич Бутин был 
известный нерчинский купец и промышленник. 
Он был обладателем золотых приисков, вино-
куренного завода, железоделательного завода 
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Нерчинске, Бутина давно уже не было в живых. 
Но дом его или его «Дворец» содержался в пол-
ном порядке. В нем жил теперь только сто-
рож, который водил редких посетителей по 
пустынным залам. Но паркет в бальном зале в 
два света блестел, библиотека была в поряд-
ке, в больших зеркальных шарах отражались 
пальмы оранжереи. В известной книге Джор-
джа Кеннана «Сибирь и ссылка», вышедшей в 
Нью-Йорке в 1891 году, я нашел интересное 
описание не только Нерчинска, но и дома Бу-
тина.

Это описание Кеннана относится к 1885 
году, когда он посетил Нерчинск, но с тех пор 
дом Бутина изменился мало. Только из жилого 
он превратился в музей.

Старик-сторож долго водил меня по дому. 
Когда я назвал ему свою фамилию, он обрадо-
вался мне, как родному – фамилию Зензино-
вых хорошо знали и помнили в Нерчинске. Я с 
удивлением увидел здесь даже улицу, которая 
называлась «Зензиновской»... Он водил меня из 
одной залы в другую, показал и знаменитое 
венецианское зеркало, о котором писал Кен-
нан – теперь оно уже потускнело.

Из дома Бутина я пошел на кладбище и там 
нашел могилу своего деда, на которой было на-
писано его имя: «Михаил Андреевич Зензинов. 
Скончался в 1873 году». Там же я нашел могилы 
нескольких декабристов... Вероятно, и те из 
них, что теперь покоились под крестами на 
Нерчинском кладбище, бывали в доме Бутина. 
Всё кладбище теперь густо заросло дикой ма-
линой и шиповником, на нем давно уже никого 
больше не хоронили. Я просидел на нем, перед 
могилами деда и декабристов, больше часа, 
взволнованный думами о прошлом...»

и пароходства. Но он был не только богатым, 
но и просвещенным человеком, много раз бывал 
в Америке, хорошо знал Европу. В его огромном 
доме были не только оранжереи, но и прекрас-
ная библиотека. Он любил собирать вокруг 
себя молодежь, для которой являлся источни-
ком знаний. Отец часто рассказывал нам, как 
собиралась в бутинском гостеприимном доме 
нерчинская молодежь обоего пола. И в доме Бу-
тина не только танцевали и веселились, но 
также вместе читали и обсуждали последние 
номера толстых журналов, приходивших из 
Москвы и Петербурга, и новые книги (я сам 
видел в его библиотеке выстроившиеся ряда-
ми книжки «Современника», «Отечественных 
Записок», «Дела», «Русского Слова»). Думаю, 
что для этой молодежи дом Бутина играл 
роль местного университета. Во всяком слу-
чае, мой отец был обязан своим культурным 
развитием главным образом именно Бутину, 
который был, вероятно, лет на 10-12 старше 
его. Я и сам хорошо помнил Бутина и его кра-
савицу-жену, Марию Александровну, потому 
что каждый раз, когда они были проездом из 
Сибири в Европу в Москве, они бывали в на-
шем доме. Это был высокого роста статный 
брюнет, с энергичными движениями, с прямой 
и узкой бородой, которая напоминала амери-
канцев времен Брет-Гарта – и, может быть, 
самого Брет-Гарта. Когда, в 1916 году, я был в 
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Сотни заинтересованных лиц обрамляют широкую ковровую дорожку благородного 
багулового цвета, по которой, улыбаясь и отправляя в разные стороны воздушные 
поцелуи, идут один за другим знаменитости мира кино: Александр Михайлов, Владимир 
Конкин, Ильза Лиепа, Инга Шагова, Владимир Гостюхин, Алексей Петренко... Когда 
в сентябре 2011 года в Чите открывался первый кинофестиваль, он казался чем-то 
невероятным, инородным и очень зыбким. Коснись рукой – и всё рассыпется так, 
что потом никогда не собрать. Но, как показывает теория, практика и хронология 
Забайкальского Международного кинофестиваля – никогда не говори «никогда».

Роман ШАДРИН
Фото Андрея КОДИНА

забайкальский 
междУнародный 
киноФестиваль  – 
история  
одного чУда
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Если говорить о феноме-
не Забайкальского Между-
народного кинофестиваля, 
то в первую очередь нужно 
вспомнить о «Забайкаль-
ском землячестве» – ос-
нованном в Москве не-
коммерческом партнёрстве, 
которое целью и смыслом 
своего существования ста-
вит сохранение и развитие 
этнографической культуры 
Восточной Сибири. Именно 
в среде известных и живу-
щих в столице забайкальцев 
когда-то возникла амбици-
озная, фантастическая идея 
провести в Чите кинофести-
валь. За шесть тысяч кило-
метров от Москвы, в пусть 
крепком, но всё-таки очень 
далёком и неизвестном для 
большинства кинозвёзд го-
роде без каких-либо, как 
кажется на первый взгляд, 
кинематографических тра-
диций. Это потом именитые 
гости будут с удовольствием 
бывать на родине великого 
русского актёра Алексан-
дра Михайлова в деревень-
ке Цугол, вспоминать, что 
на улицах и в окрестностях 
Читы снимался легендар-
ный фильм «Даурия», что 
именно здесь, в Чите, про-
шло детство Юрия и Вита-
лия Соломиных. А тогда, в 
2011 году конструктивных 
предложений, да и просто 
моральной поддержки в 
адрес будущего кинофести-
валя было намного меньше, 
чем скепсиса. Люди просто 
не могли представить насто-
ящий кинофестиваль в Чите, 
а если его сложно предста-
вить, то и в реальности его 
быть не может. Ошибались.

Во время проведения 
первого Забайкальского ки-
нофестиваля приглашённые 
звёзды, столичные киноме-
неджеры, да и сами читин-
цы были немало удивлены. 
Первые – по-настоящему 
профессиональным уров-
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нем организации мероприятия, вторые – спо-
собностью читинцев быстро включаться в новую 
для себя культурную сферу, последние – тому, 
что фестиваль оказался не фикцией, а реальной 
возможностью окунуться в мир современного 
кино с просмотрами, дискуссиями, концертами 
и общением с создателями привезённых в Читу 
фильмов. В этом многогранном взаимодействии 
и есть главная цель задуманного.

Создатели фестиваля именно так его и пред-
ставляли. Забайкальский Международный ки-
нофестиваль должен был:

– кратно увеличить заинтересованность и 
увлечённость забайкальцев умным, качествен-
ным, некоммерческим кино;

– добавить в культурную жизнь Читы све-
жую струю и немного недостающего ей лоска;

– показать известным не только в России, 
но и далеко за её пределами людям Забайкалье, 
его жителей, природу и культуру во всей воз-
можной полноте;

– укрепить имидж Забайкальского края как 
одного из красивых, гостеприимных и культур-
но развитых регионов страны.

Со всеми своими задачами кинофестиваль 
успешно справляется уже четыре года подряд, 
и прерывать цепь фестивалей никто не соби-
рается. Напротив, председатель его оргкоми-
тета Виктор Шкулёв и президент фестиваля,  
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Мария Безенкова,

програММный директор заБайкал
ьского  

Международного кинофестиваля 

заБайкальский Международный 

кинофестиваль – Молодой, но уже
 

состоявшийся фестивальный прое
кт, 

он иМеет свое «лицо» и свою 

пуБлику
У Забайкальского кинофестиваля получается 

довольно неплохо реализовывать и демонстри-

ровать изначально придуманную нами кон-

цепцию: фестивальные фильмы подбираются 

исходя из заданной темы кинофестиваля, а она 

напрямую связана с человеческими семейными 

ценностями, нормами морали и нравствен-

ности в современном развивающемся мире. И 

все программы, так или иначе, связаны именно 

с концепцией. Место проведения фестиваля – 

обширная территория Забайкальского края – 

позволяет нам формировать программу из 

фильмов различных стран, потому что, на наш 

взгляд, Забайкалье находится на пересечении 

европейских, азиатских и российских трендов 

современной кинематографии.

Безусловно, мы принимали во внимание 

критику и пожелания зрителей, которую они 

активно выражали во время и после кинофе-

стиваля. Благодаря им мы и приняли решение 

двигаться в сторону семейных и подростко-

вых проблем, добавили премьерных фильмов 

и творческих встреч. Что же касается гостей 

фестиваля, то для нас первоначален выбор 

фильмов, под которые мы их и приглашаем. 

Безусловно, есть отдельные почетные гости, 

которые приезжают в Читу безотносительно 

программ, и мы знаем, что читинцы ждут их 

именно как любимых артистов.

Концепция фестиваля – показать фести-

вальные, но максимально зрительские филь-

мы, которые не были продемонстрированы 

в регионе, – полностью себя оправдала, и в 

этом я вижу наш главный успех. На сегодня 

кино в кинотеатрах страны представлено в 

крайне урезанном виде и нацелено только на 

зарабатывание «кассы». Мы же предлагаем 

посмотреть интересные и актуальные фильмы, 

которые не дойдут до кинотеатров Забайкалья 

в связи с объективными реалиями российского 

кинобизнеса.
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александр котт,
председатель жюри IV заБайкальского Междуна-родного кинофестиваля
Хорошие фильМы  
ищите в интернете

– Конкурсная программа отличная, но… пу-гающая. Я не совсем понимаю, на каких весах оценивать фильмы. Ну как, например, оценивать Жюльетт Бинош? «Дорогая Жюльетт Бинош, в Чите Александр Котт оценивает Ваше творче-ство…» Это почетно, конечно, но я думаю, что эта программа не для жюри, а для зрителя. Фильмы, которые вы здесь видите, в другое вре-мя вы не посмотрите на экране в принципе, до вас это просто не дойдет. А пока хорошие филь-мы ищите в интернете. Других рецептов у меня просто нет.
Фильмы Алексея Попогребского, Алексея Германа, Андрея Звягинцева сейчас известны во всем мире. Но эти фильмы больше годятся для клубного показа. А чтобы зритель дорос до этого уровня, нужно воспитание в семье.
Средний зритель – это молодой человек семнадцати-двадцати лет, на последнем ряду в зале, с поп-корном в руках. Это не проблема, это данность.

народный артист России Александр 
Михайлов убеждённо говорят, что 
после того, как у Забайкальского 
Международного появился свой 
имидж, голос и вес, ставить перед 
собой ещё более амбициозные 
цели и можно, и нужно.

И организаторы с каждым го-
дом делают список жюри и при-
глашённых гостей всё более вну-
шительным. В 2014 году свои 
работы на фестивали представля-
ли актёры Сергей Гармаш, Игорь 
Петренко и Максим Аверин, ре-
жиссёр Лидия Боброва. Читинцы 
встречались и общались с Ири-
ной Муравьёвой, Татьяной Доги-
левой, Натальей Варлей, Анной 
Большовой, Валерием Бариновым, 
Борисом Галкиным. В основное 
жюри четвёртого ЗМКФ попали 
российский режиссёр Александр 
Котт, южнокорейский продюсер 
Ли Джуик и российская актриса 
Анна Каменкова, что подтвержда-
ет не только международный, но 
и высокий статус мероприятия. 
Основная программа фестиваля 
дала возможность посмотреть на 
больших экранах новые работы 
Брюно Дюмона, Мишеля Гондри,  
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Константина Лопушанского, целого созвездия лучших 
режиссёров Австралии и многих других талантов со-
временности.

Особенно ценна для забайкальского зрителя уни-
кальная программа «Контекст», которая помогает со-
ставить представление о культуре и кинематографе 
соседствующих с Забайкальем земель – Японии, Мон-
голии, Кореи, Китая. Ведь при доброжелательном со-
седстве забайкальцев с китайцами или монголами, вза-
имопроникновение наших культур до сих пор нельзя 
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назвать интенсивным или, хотя бы, систем-
ным. И если вне фестиваля азиатским кино 
в наше время по-настоящему интересуются 
только увлечённые ценители, то программа 
«Контекст» всего за несколько дней красноре-
чиво рассказывает тысячам зрителей о совре-
менном китайском или, например, японском 
менталитете.

Другой традиционной частью Забайкаль-
ского Международного кинофестиваля стала 
его внеконкурсная, но чрезвычайно любимая 
и посещаемая программа «Возвращение». Из 
года в год она знакомит зрителя с лучшими, 
но не самыми популярными образцами кино 
бывших советских республик. Эти фильмы 
дают возможность почувствовать дух разных 
периодов истории в культурном контексте 
той или иной братской страны. Прошедший 
четвёртый фестиваль охватил историю и со-
временность грузинского кинематографа от 
середины 1960-х годов до наших дней. 

Ценить прошлое и искать прекрасное в на-
стоящем – ещё одна аксиома, сообразно с 
которой формируется вся программа. В 2014 
году команда фестиваля решила обратить вни-
мание, в первую очередь, на молодое поколе-
ние. Суметь привлечь молодёжь не только в 
кинотеатры в качестве зрителя, но и заставить 
задуматься над возможностью самим взять в 
руки камеры, чтобы самостоятельно творить 

маленькие шедевры. Для этого была специ-
ально подготовлена конкурсная программа 
«Новый взгляд», в которую попали фильмы о 
молодёжи и для молодёжи. Судили эту про-
грамму молодые кинематографисты, двое из 
которых живут и работают над кино здесь, в 
Забайкалье.

Ежегодными и ожидаемыми для фестиваля 
стали не только его основная конкурсная про-
грамма и её внеконкурсные ветки, такие как 
«Возвращение», «Контекст», «Лики Мельпо-
мены», «Ночи короткого метра», но и многие 
мероприятия, выходящие далеко за пределы 
кинозалов. Приезжающие в Читу звёзды про-
водят разные по настроению и содержанию 
встречи, от простой раздачи автографов до 
мастер-классов начинающим читинским ки-
нематографистам. Они высаживают целые ал-
леи деревьев, сами внимательно и с интересом 
знакомятся с бытом и культурой забайкаль-
ского казачества, старообрядцев, буддистов, 
эвенков, бурят. И если искать какое-то корот-
кое слово, которым можно описать всё про-
исходящее в Чите в дни фестиваля, то этим 
словом может быть «праздник». Праздник на-
ступающего лета (уже третий год фестиваль 
проводится в самом конце мая), праздник на-
стоящего, не испорченного жаждой денег ис-
кусства, праздник забайкальского гостепри-
имства.
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74-й театральный сезон близится 
к завершению. Этот сезон Сергей 
Жарков впервые открывал в новой 
должности директора Забайкальского 
краевого драматического театра. 
Впереди – участие театра в 
студенческой весне стран 
Шанхайской Организации 
Сотрудничества, 
которая в этом году 
пройдет в столице 
Забайкалья, 
традиционные 
выездные спектакли 
в районах края и 
подготовка к новому, 
юбилейному, сезону, 
который обещает немало 
сюрпризов любителям 
театрального искусства. 
Однако летом труппа опять не 
сможет выехать на большие 
гастроли, а театральное 
здание по-прежнему нуждается 
в ремонте. О сложившейся 
ситуации, роли театра в в 
жизни небольшого города и 
перспективах мы поговорили 
с директором театра, 
заслуженным деятелем 
искусств Забайкальского края 
Сергеем Жарковым.

сергей жарков:  
«театр –  
дело дорогое»
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– Сергей Борисович, на Ваш взгляд, на-
сколько в наше время театр элитарен как ис-
кусство, и может ли Чита позволить себе эту 
элитарность?

– Прежде всего, надо разобраться в опреде-
лениях: элитарный театр – это тот, который 
занимается экспериментами, рассчитанными 
на определенный круг зрителей. В нашем те-
атре периодически создаются такие спектак-
ли. В Улан-Удэ, где имеется несколько театров, 
есть, например, Молодежный театр, который 
ставит на подготовленного зрителя, и он име-
ет на это право. А у зрителя есть выбор. Мы 
не можем себе позволить такой роскоши, к 
сожалению, потому, что в городе мы одни и 
должны работать для всех. Надо признать, нас 

подталкивают к тому, чтобы мы зарабатыва-
ли себе на жизнь. И в этой ситуации мы все 
время балансируем на грани. Нельзя позво-
лить скатиться до низких комедий и ставить 
спектакли только на потребу зрителям. Театр, 
все-таки, часть культуры, которая призвана 
не только развлекать, но и воспитывать душу. 
На сцене мы говорим, прежде всего, о добре, 
о вечном. Разумеется, ставим и французские 
комедии, когда надо заработать, но это не ос-
новное наше направление. Не надо относить-
ся к театру только как к развлечению, это не 
боулинг. Это искусство, и мы прилагаем мак-
симум усилий, чтобы оно было на хорошем 
уровне. Приходите в театр, учитесь, лечитесь 
у нас.
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Вот все уже и увидели. И экс-
перимент, по сути, закончился. 
Он продолжится, если Николая 
Эрдмана вдруг начнут изучать в 
школе – тогда будут ходить уче-
ники. В Москве проще, там много 
приезжих театральных зрителей, 

– И все же, говоря о воспитании зрите-
ля, имеете в виду приверженность к тради-
ционному русскому психологическому 
театру?

– К сожалению, экспери-
менты – дело рискован-
ное. В этом сезоне была у 
нас премьера «Федя Питу-
нин застрелился» по пьесе 
Н.Эрдмана «Самоубийца». За-
мечательный спектакль, чем не 
эксперимент, но его посмотре-
ли два-три раза, и сейчас ин-
терес пошел на спад. Чита не 
такой большой город, чувству-
ется ограниченность аудитории. 
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и там всегда будут полные залы. Здесь же нам 
приходится бороться за зрителя. Это непросто, 
особенно на фоне приезда к нам антрепризы. 
Люди в Чите не такие богатые, но раз в месяц 
могут позволить себе сходить в театр. И вот 
приезжает низкопробная антреприза, где 3-4 
артиста и два стула – люди уходят разочаро-
ванные, но, тем не менее, к нам на спектакль 
в этом месяце они уже не придут.

– И это при том, что билеты на спектакли 
таких гастролеров гораздо дороже…

– Я помню, приезжал к нам однажды Армен 
Джигарханян со спектаклем «Последняя лента 
Крэппа» С. Беккета. Спектакль рассчитан на 
черный кабинет, а ему предлагали белую сце-
ну в филармонии. И на отказ играть, говорили: 
«Люди ведь придут смотреть в первую очередь 
на вас, на знаменитость». А он, прежде всего, 
артист – и добился, чтобы спектакль пере-
несли на нашу театральную сцену, правильно 
оформили. Зрители пришли, никто билеты не 
сдал. Так что ответственность и режиссеров, 
и актеров перед профессией должна быть на 
первом месте. Приоритеты и планки перед 
нами за два десятилетия поставил Николай 
Алексеевич Березин, и до него были замеча-
тельные режиссеры – мы стараемся держать 
марку. 

– В Чите часто ходят в театр именно на ар-
тистов, и не принято следить за театральны-
ми находками режиссеров. Это привилегия 
более театральных городов?

– Наверное, да. У нас артист – публичный 
человек, а режиссер нет. В текущем сезоне 
у нас в театре ставили спектакли – художе-
ственный руководитель, артист Сергей Юлин; 
артист, теперь и режиссер Алексей Тебеньков; 
я, но, вместе с тем, я и директор, и тоже иногда 
выхожу на сцену в качестве актёра. Просто у 
любого творческого коллектива, как и у чело-
века, есть взлеты и падения – это жизнь. Была 
эпоха Николая Березина, сейчас некое безвре-
менье. Но у нас есть режиссерский эшелон в 
театре, который держит на себе репертуар. И я 
считаю, что сезон был удачный, работаем уже 
над следующим – юбилейным. Идут репети-
ции большого спектакля, будем приглашать 
режиссеров, насколько хватит средств. Потому 
что сегодня пригласить – это очень дорого.

– И все же театр в Чите продолжает оста-
ваться ориентированным на актеров, а не на 
режиссеров.

– Может быть. В конце концов, именно 
актер выходит на сцену, и он последнее зве-

сергей юлин –  
Художественный  
руководитель театра,  
заслуженный артист россии 

лиБо  
плакать,  
лиБо  
сМеяться

Всё имеет право на су-
ществование. Особенно в 
искусстве. Природа творит 
чудеса, делая и прекрасное, 
и уродливое. А что вы хотите 
от человека, который сам по 
себе грешен и может оши-
баться. Но каждый человек 
ищет то, что ему ближе. Я 
все-таки остаюсь на тех по-
зициях, что любое искусство, 
прежде всего, должно вызы-
вать в человеке эмоции, а не 
мысли. На то оно и искусство. 
И театр должен заставлять 
зрителя либо плакать, либо 
смеяться. Но если зритель 
выходит равнодушным – тог-
да это не театр. Это не трону-
ло. Существовать-то, конечно, 
оно может, потому что есть и 
философский театр, который 
мало несет эмоций, а больше 
понимания мыслей, вопросов. 
Но в этом случае, мне кажет-
ся, проще сходить в лекто-
рий или посмотреть научный 
фильм.
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но всего творчества театра, а уже 
за ним стоит огромная работа всех 
остальных. У нас не так много арти-
стов – всего 32, товар штучный. А 
в той же Москве тысячи артистов. 
И там сложнее проявить себя. 

– Верно. Но не расслабляет ли 
это коллектив? Когда артист точно 
знает, что он обеспечен работой и 
ролями, может наступить некото-
рая успокоенность.

– Конкуренции нет, но и успо-
коенности тоже – хватило бы сил. 
С одной стороны, это счастье для 
провинциального артиста – та-
кое количество ролей за жизнь, большой опыт. 
Опять же с Москвой сравнивая, там можно 
четыре роли за жизнь в театре сыграть и все. 

– Поездки по краю с гастролями – важная 
функция Забайкальского театра драмы. Это 
прямая ответственность, подкрепленная гос-
заданием.

– Конечно, это всё прописано. Мы долж-
ны это делать, и не стоим на месте, стараем-
ся развиваться. Однако по госзаданию у нас 
должно быть четыре премьеры в календарном 
году. Мы делаем 6-7 – перевыполняем план. 
Хотя и не добираем немного зрителей, но там 
сложные расчёты: если в Чите чуть более 300 
тысяч человек населения, театральный зал 
должен быть 350-400 мест. У нас он в два раза 
больше, а все равно от нас требуют его запол-
няемости на 80%. Поэтому мы и вынуждены 
ставить больше премьер, на них идут охотнее. 
Но в связи с этим 6-7 других спектаклей из 
репертуара каждый год уходит – обновление 
идет быстрее. Сегодня в репертуаре театра 40 
с лишним названий. 

– Если говорить о сугубо театральных, 
эстетических особенностях Забайкальской 
драмы, сейчас нельзя не заметить некоторую 
замкнутость. В какой-то мере это следствие 
финансовых проблем, но есть же необходи-
мость живого творческого общения, знаком-
ства с другими коллективами. Режиссёрам 
нужно смотреть спектакли других театров не 
по интернету, а из зрительного зала – это не-
обходимо для профессии.

–Действительно, мы стали немного замкну-
ты сами в себе. Единственное, что можем по-
зволить, ездить по краю или в Улан-Удэ, где 
знают уже весь наш репертуар. И они из-за 
финансовых проблем только к нам могут при-
ехать, да и мы тоже их спектакли уже видели. 
Мы же многие годы представляли забайкаль-
скую культуру не только во многих регионах 
России, но и в Белоруссии, на Украине – где 
мы только не были. Ездили на гастроли с боль-
шим успехом. И театр кукол ездил. Но сейчас 
это все сложно. Да, в правительстве говорят, 
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что будет повышаться гастрольная деятель-
ность между театрами, но пока она повыша-
ется где-то там, вокруг Москвы, они, может, 
и поедут, а нам пока о поездках говорить не 
приходится. Я с осени обзванивал все театры, 
от Владивостока до Новосибирска, и пытался 
уговорить директоров на обменные гастроли. 
Никто не может с места сдвинуться – все си-
дят на своих базах.

–В чем причина таких резких перемен – 
еще несколько лет назад большие летние га-
строли Забайкальской драмы были ежегодны-
ми, традиционными?

–Были средства на это, сейчас, к сожале-
нию, ситуация иная. По госзаданию мы долж-

ны выезжать на гастроли по краю, а для того, 
чтобы поехать в другие города, нужно или 
гранты выигрывать, или свои деньги искать. 
Театр никогда не был прибыльным, это не 
кафе, в театр надо вкладывать, как и вообще в 
культуру. Когда приходишь в книжный мага-
зин, сначала покупаешь книгу, а потом полу-
чаешь её содержание. А театр – дело дорогое. 
Хотя мы видели опять же однажды спектакль, 
где декорации стоили 15 миллионов – наш те-
атр на эти деньги мог бы прожить года четы-
ре. Так вот там были замечательные костюмы, 
красивые декорации – но артиста за этим не 
было видно и очень быстро стало неинтересно.

Беседовала Ксения РАЗДОБРЕЕВА
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василий калганов, член оБщест
венного 

совета при Министерстве культ
уры 

заБайкальского края

живая связь вреМен

Если угодно, труд зрителя спектакля 

совсем не отдых, как могло бы по-

казаться, а самая настоящая работа. 

Отыскивать смыслы, разбирать не-

явные символы, вскрывать подтексты, 

находить объяснения создаваемым 

образам и трактовки режиссерским 

придумкам – все это сколь увлекатель-

но, столь же и трудно. Случается, что 

спектакли – даже проверенные време-

нем и любимые – перестают приносить 

радость, дарить удовольствие. Редкие 

премьеры и гастрольные туры других 

театров вносят новизну, но нередко за-

канчиваются разочарованием. Поэтому 

все надежды на повышение уровня 

театрального искусства в крае связаны, 

в первую очередь, с качеством работы 

самого театра. Речь не идет только о 

забайкальском театральном флагмане, 

каковым является краевой драмати-

ческий. Да, материальные проблемы 

остаются болевыми точками всех без 

исключения артистических коллекти-

вов. Но, наверное, значительную часть 

самого понятия качества работы со-

ставляет собственно театральная со-

ставляющая. 
Театр – это часть современного 

искусства. Современность этого вида 

искусства определяется тем, что оно 

существует только в момент встречи 

актера и зрителя, здесь и сейчас. Театр 

призван создавать необычную, празд-

ничную обстановку. Строгие ряды кре-

сел, тяжелые складки занавеса, лепные 

и иные украшения на стенах и потолке, 

дополненные своеобразной атмосфе-

рой духовности, создают торжествен-

ность момента, ожидания необычного. 

Это ожидание далеко не всегда оправ-

дывается, но любая театральная поста-

новка, даже самая неудачная, оставляет 

след в душе, становится предметом 

споров и обсуждений. Почему?

Прежде всего, современный те-

атр – это живая связь времен. По-

прежнему остаются популярными в 

современном театре такие пьесы, 

как «Ромео и Джульетта», «Гамлет» В. 

Шекспира, «Ревизор» Н. В. Гоголя со 

знаменитой сакраментальной фразой 

Городничего: «Над кем смеетесь? 

Над собой смеетесь!..» Классику без 

отступлений, по мнению специали-

стов, сегодня можно видеть, пожалуй, 

только в Малом театре. Не соглашусь 

с этим вполне, ибо и в нашем театре 

можно встретить школьных Пушкина 

и Гоголя. Но в репертуаре многих 

театров происходит «осовременива-

ние» классики, принимающее подчас 

причудливый характер. Например, 

одевание актеров в современные 

костюмы, разговоры по мобильным 

телефонам. Как к этому относиться? 

По-моему, нельзя однозначно опре-

делить эту черту современного теа-

тра как негативную. С одной стороны, 

искусство должно идти в ногу со вре-

менем и как-то выживать в условиях 

массовой культуры – ведь кто-то 

должен покупать билеты в театр, что-

бы он продолжал свое существова-

ние в условиях движения к самооку-

паемости. Но с другой стороны, при 

таком «переодевании» театральной 

классики теряется ее историческое 

своеобразие, исчезает неповторимое 

ощущение прошлого, которое тоже 

необходимо зрителю. 

Как развлекательная индустрия, 

театр совершенно неконкурентоспо-

собен с шоу. Поиск ответа на эти 

вопросы и есть предмет серьезной 

работы руководства и худсовета 

театра. В этой работе важна репер-

туарная политика. Молодым зри-

телям, уже привыкшим к яростным 

телевизионным обличениям всех и 

вся, вряд ли будут понятны стена-

ния героя, молящего разрешить ему 

хоть шепотом жаловаться на тяжелую 

жизнь. И вряд ли они отнесутся к 
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историческому звонку Подсекальни-

кова в Кремль с заявлением «Я Марк-

са прочел, и он мне не понравился» 

серьезнее, чем к обычному теле-

фонному хулиганству. Зато реплика в 

телефонном разговоре не изменяю-

щего всегдашнему остроумию актера 

«А есть ли, мол, кто «путний» на том 

конце провода» вызвала отзывчивое 

оживление. Оказавшаяся чрезвычай-

ность актуальности «Ребяток» харак-

теризуется высокой точностью по-

падания в массового зрителя. Давно 

уже не было столь явно выраженного 

общественного интереса к театраль-

ной постановке. Вы-

яснилось, что работа 

театра интересна и 

по-прежнему остает-

ся в сфере внимания 

зрителя – главного 

ценителя творче-

ства. Вот и появля-

ются в электронных 

средствах массовой 

информации разные 

вопросы, обращен-

ные к авторитетным 

и любимым акте-

рам: «Вас устраи-

вает репертуарная 

политика театра?» 

И актер честно от-

вечает: «Меня не 

всегда устраивает реперту-

арная политика нашего те-

атра, да и чего греха таить, 

и не только она!» 

И такой взгляд «изнутри» 

как раз и убеждает более 

всего: театр живет и он 

готов к развитию и поиску. 

И, следовательно, зри-

тель может ждать от него 

и новых достижений, а, 

может быть, и возвраще-

ния совсем недавно утра-

ченной репутации одного 

из самых гастролирующих 

театров России. Нашим 

актерам это не только под силу, но 

они и заслуживают этого.
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Татьяна ЗЕНКОВА
Надежда ЗАКАБЛУКОВСКАЯ
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА

«семейская 
крУговая»

В нашем крае есть много замечательных 
мест, куда хочется приезжать не один раз 
и с большим интересом. К ним относится 
и Чикойская земля, где широко и степенно 
раскинулись села, основанные или заселенные 
более трехсот лет назад, во времена Екатерины 
II, ссыльными старообрядцами. Старообрядцы, 
потомки раскольников, были сторонниками 
сохранения древней обрядности, выступали за 
самобытность России и русской Православной 
церкви. Позднее за этой группой русского 
населения закрепилось название «семейские», 
так как они переселялись сюда большими 
семьями. Несмотря на замкнутость, новые 
поселенцы установили тесные хозяйственные 
связи с казаками и бурятами. 
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Поселившись в суровом 
таежном крае за Байка-
лом, они сумели его осво-
ить, превратив в один из 
важнейших районов земле-
пашества. Они принесли в 
Забайкалье богатые трудо-
вые традиции, многовеко-
вой крестьянский опыт, лю-
бовь к земле, выносливость, 
стойкость перед невзгода-
ми. На протяжении столе-
тий семейские ревностно 
оберегали свое этническое 
своеобразие, выраженное в 
сохранении древнерусской 
одежды, в строительстве до-
мов, в строгом соблюдении 
обрядов и обычаев. Тру-
долюбие, гостеприимство, 
нравственное и физическое 
здоровье, стремление к чи-
стоте и опрятности в доме, 
отмеченные еще первыми 
путешественниками, дека-
бристами, исследователями, 
остаются неотъемлемыми 
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свойствами их характера и 
быта и в XXI веке. 

До сегодняшнего дня во 
многих семьях бережно со-
храняется старинная жен-
ская одежда: красочные 
сарафаны, запоны, кички, 
кокошники, украшенные 
позументом и золотным ши-
тьем, позытыльники, цвета-
стые платки. В житейской 
судьбе семейских есть еще 
одна сторона, которая не 
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иссякнет с веками, – это 
песня, которую отличает со-
хранение самобытных черт, 
многоголосье, своеобраз-
ный строй. Недаром песен-
ное творчество семейских 
признано достоянием миро-
вого культурного наследия.

В наше время культура 
семейских требует к себе 
внимания и бережного от-
ношения. Поэтому, в целях 
поддержки, сохранения и 
популяризации традицион-
ной народной культуры се-
мейских– старообрядцев, 
в Забайкальском крае уже 
во второй раз проводится 
Межрегиональный фести-
валь «Семейская круговая». 
Первый состоялся в июне 
2012 года. Он собрал участ-
ников из Республики Буря-
тия, Забайкальского края и 
Китайской Народной Респу-
блики. Фестиваль объеди-
нил фольклорные коллекти-
вы семейских, в том числе и 
молодежные, а также масте-
ров декоративно-приклад-
ного творчества. Разнообра-
зие творческих площадок 
позволило узнать многое о 
культуре и традициях на-
рода, привлечь большое ко-
личество желающих позна-
комиться с праздничной 
одеждой, приобщить- ся 
к ремеслу, поиграть в 
фольклорные и спор-
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тивные игры, исполнить 
старинные семейские песни, 
воочию увидеть Троицкие 
обряды, попробовать блюда 
традиционной русской кух-
ни. 

Фестиваль назначается в 
день Святой Троицы и про-
должается в Духов день, как 
особо почитаемые русским 
православным людом. На 
Троицу принято было сла-
вить цветущую раститель-
ность, завивать березку, 
устраивать девичьи гада-
ния. Этот день, как правило, 
проводили на берегу реки. 
Водили хороводы, играли 
возле наряженной березы. 
На другой день топили «ку-
мушку» в реке. В памяти се-
мейских еще сохранились 
воспоминания о характер-
ных обрядовых действиях, 
проводимых в эти дни. Од-
нако сегодня смысл этих 
действий позабыт, не со-
хранились в практике та-
кие обычаи, как завивание 
березки, хождение с ней по 
улицам села, гадания на вен-
ках и др.

Вот и II Межрегиональ-
ный фестиваль «Семейская 
круговая» прошел как раз в 
эти Троицкие дни, а именно 
с 7 по10 июня. Как после до-
ждя расцветает радуга, так 
и фестиваль вобрал в себя 
все краски лета, старинное 
одеяние семейских, звуча-
ние песен, многообразие 
русского фольклора и на-
родного художественного 
творчества. И на этот раз 
на «Семейскую круговую» 
съехались коллективы из 
Забайкальского края, Респу-
блики Бурятия, Новосибир-
ской области и Китайской 
Народной Республики. 

Торжественным, ярким и 
праздничным было откры-
тие «Семейской круговой» в 
селе Захарово. Из Красного 
Чикоя на больших автобусах 
прибыли участники и гости 
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фестиваля. Праздник села 
развернулся на площади во-
круг Крестовоздвиженской 
церкви, где раскинулись им-
провизированные улицы – 
Праздничная, Семейская, 
Кедровая, Хлебосольная, 
Спортивная.

По русскому обычаю 
хлебом-солью встречали 
первых лиц: губернато-
ра Забайкальского края 
К.К.Ильковского, министра 
культуры Забайкальского 
края В.К. Колосова, депу-
тата Законодательного Со-
брания А.П. Романова, гла-
ву муниципального района 
«Красночикойский район» 
М.С. Куприянова и дру-
гих. Был поднят флаг фе-
стиваля. По всей площади 
звучали песни коллективов, 
приехавших на фестиваль. 
Выступали Захаровский на-
родный хор, фольклорная 
группа поселения «Захаров-
ское», чикойские «Верея» 
и «Кудёсы, «Судьбинушка», 
«Былина» и «Родник» из Ре-
спублики Бурятия, «Здра-
вица» из Александрово-За-
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татьяна зенкова,
директор гук «учеБно-Методический центр культуры и народного творчества»

  

песня – это традиция
Несмотря на то, что в XX веке уклад жизни старообрядцев претерпел значительные изменения, они сохранили многие важные элементы материальной культуры: жилище, предметы быта и утвари, одежду. Но главной особенностью семейских Забайкалья является их песенная традиция. Необрядовые жанры в настоящее время занимают главенствующее положение в традиции семейских, тогда как обрядовые песнопения уходят на периферию песенной культуры, становятся менее значимыми в быту и се-мейной обрядности. 

Песенная народная культура семейских, которая в настоящий момент представлена в основном женскими ансамблями, опре-деляется, тем не менее, влиянием мужской традиции. Это выражается во многих ис-полнительских характеристиках ансамбле-вого пения. Однако надо подчеркнуть, что изначально песенная культура семейских была «мужской», что объясняется религиозно-культовой традицией. Возможно, что данное влияние на женскую традицию – это стремление сохранить специфическую особенность старинного песнетворчества. В селах Красночикойского района, на территории компактного проживания семейских,  песенная традиция выполняет функцию обеспечения социокультурной преемственности. «Семейских любого возраста объединяет любовь к русской песне. Дома, на праздниках, народных гуляньях они поют плясовые, хороводные, лирические песни. Об этом заявили 94% молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, свыше 95% 20-30 – летних, столько же  взрослых и пожилых. Чаще всего дети учатся петь у родителей, поют те песни, которые пели и поют отец или мать». 
Сегодня еще возможно если не полное сохранение, то хотя бы торможение процессов ухода из культурного обихода повседневности ярких образцов народной культуры.

водского района, «Селяночка» 
из Верх-Читы, «Славянка» из 
Линева Озера, «Светелка» из 
Урлука, «Огонек» из Хилка, « 
Берегиня» из Энгорока, «От-
рада» из Борзи, «Земляки» из 
КНР, «Полынь» из Новоси-
бирска, « Живая старина» из 
Читы и «Читинская слобода» 
из Читинского района, 

Каждый день фестиваля 
приносил новые события: кон-
курсы фольклорных коллек-
тивов и мастеров народного 
творчества, мастер-классы по 
обучению игре на ложках и 
балалайке, игровому фолькло-
ру с элементами фольклорной 
хореографии. На творческих 
площадках демонстрирова-
ли свое песенное мастерство 
коллективы. На других – 
устраивались старинные на-
родные игры. Впервые на 
фестивале было проведено 
несколько круглых столов, 
посвященных проблемам со-
хранения традиционной на-
родной культуры, современ-
ным формам ее трансляции, 
детскому фольклору. Среди 
сосен и берез развернулась 
выставка – ярмарка изделий 
народных мастеров. Она при-
влекла внимание многих. Сам 
губернатор внимательно ос-
мотрел ее, примечая интерес-
ные работы.

Прошла творческая встре-
ча с фольклорным ансамблем 
из с. Архангельское, посвя-
щенная празднованию 60-ле-
тия коллектива. По традиции, 
кульминацией фестиваля 
стала реконструкция обряда 
«Троица». С песней, с наря-
женной в руках березкой дви-
нулись участники к реке, где 
топили «кумушку». И поплыла 
березонька по воде, в надеж-
де на то, что жизнь будет «до-
брой, сытной и спокойной».

А фестивалю «Семейская 
круговая» многая лета! 
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В последнее время становится модным проводить 
молодежные вернисажи, открывая публике новые имена в 
изобразительном искусстве. Слава Богу, что недостатка в 
них нет. Ведь существующие в крае учебные заведения – 
художественные школы и соответствующего профиля 
факультеты и отделения среднего профессионального 
и высшего звена ежегодно выпускают из своих стен по 
несколько десятков будущих гениев. Кто-то из них выбирает 
для себя «денежный» путь дизайнера, другой, может быть, 
меняет профессию, кто-то выходит на педагогическую 
стезю, а есть и такие, кому по плечу пройти путь истинного 
творца. 

Елена ИМАНАКОВА

новые звезды  
на забайкальском 
небосводе

Е.
Ти

то
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Имя Александра Числова достаточно известно в молодежной 
среде. Вот уже несколько лет он преподает художественные 
дисциплины то на факультете художественного образования 
ЗабГУ, то на отделении дизайна Забайкальского техникума 
искусств. 

Мимо работ Александра зрителю трудно 
пройти. Кого-то останавливает необычность 
художественных образов, кого-то – технич-
ность рисунка, иной просто удивляется – «и 
у нас такое бывает!». 

Бывает. Особенно тогда, когда молодой ав-
тор стремится выразить себя не только в раз-
ных жанрах и видах изобразительного искус-
ства, но и опробовать различные техники и 
материалы. 

К этому Александр Числов шел все годы 
своего ученичества. Сначала – на художе-

ственном отделении Читинского музыкально-
го училища, у заслуженного художника Рос-
сии В.И. Форова, затем – в Красноярском 
государственном художественном институте в 
творческой мастерской «Станковая графика» 
под руководством профессора, заслуженно-
го художника России, члена-корреспондента 
Петровской Академии наук и искусств В. П. 
Теплова. По решению Выпускной государ-
ственной комиссии за диплом, принятый на 
«отлично», он был рекомендован для поступле-
ния в Академию художеств, но изменил ход 
судьбы, став преподавателем на факультете 
художественного образования в Забайкаль-
ском государственном гуманитарно-педагоги-
ческом университете им. Н.Г. Чернышевского. 

За прошедшие годы Александр успел поу-
частвовать в массе выставок, как в России, так 
за рубежом, оформлял интерьеры, занимался 
дизайном печатной продукции и рекламой.

И всё же главным среди всех этих забот 
было творчество. Он часами сидит над листом 
бумаги, покрывая ее белое пространство сет-
кой нежных карандашных штрихов. Их плот-
ность варьируется от состояния костной тка-
ни до жесткости металлической поверхности. 
Насыщенность графитовых линий передает то 
эффект полусгоревшего дерева, то коррозий-
ную пленку, то трепетность живой ткани при-
родной формы. 

Даже обращаясь к сюжетам из повседнев-
ной жизни, Числов удивляет и озадачивает не-
посвященного в его размышления зрителя соб-
ственным строго индивидуальным видением. 
Такой структурный подход к восприятию мира 
позволяет художнику делить его на составля-

А.Числов «Железнодорожный вокзал г. Чита»

А.
Чи
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ов
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ющие 
элементы, конкретизи-

ровать частное в общем, систематизировать, 
и, организовывая собственное пространство, 
заново открывать структуру мироздания. 

Значительное место в его творчестве за-
нимает анималистический жанр. В нем, наря-
ду с общепризнанными птицами и собаками, 
образуют свою «цивилизацию» насекомые – 
стрекозы, кузнечики, жуки. Используя прием 
гиперболы, художник внимательно выписыва-
ет их членистые ножки и заумные рисунки 
трепетных крылышек, отражаясь в выпучен-
ных глазках и с физически ощущаемым же-
ланием не попасть в их объятья. А в серии 
литографий «Зоопарк» мир будто смешива-
ется в вавилонском столпотворении – зве-
ри, живущие в картонных коробках-клетках, 

птицы, более похожие на чучела, 
морские кораблики, застывшие на 
полке, словно бабочки, приколотые 
на булавки…

Графические листы Александра 
удивляют скрупулезностью и тех-
ничностью карандашного рисунка, 
а главное – благоговением самого 
художника перед серебристостью 
тонового решения каждой работы.

Акварельно-пастельные сюже-
ты осенне-цветочного упоения 
(«Осень») гармоничны и эмоцио-
нально выдержанны. Их колори-
стическая выстроенность сродни 
карандашным раздумьям, когда 

цвет не доминирует, а формирует 
и формализует внутреннее состояние и вы-
веренность пространства. Растекаясь пятнами 
по листу, цвет напоминает лишь о полифонич-
ности мира, не рассчитывая на полнозвучное 
его решение. Эта кажущаяся простота пятна 
еще раз напоминает о многомерности одного 
цвета, лишенного радужного построения, но 
владеющего его внутренним напряжением. 

И словно работами-откровениями из дру-
гого мира смотрятся карандашные рисунки, 
посвященные горной стране – Адун-Челону, 
вызывающему в последнее время живой инте-
рес у наших творцов. Жемчужно-серебристые 
расплывы карандаша позволяют передать и 
особенности местности, и состояние погоды, 
и фантастичность ландшафта, замешанную на 
древних легендах бурятского народа. 

А.Числов «Звери и коробки»

А.Числов «Кузнечик в коробке»

А.Числов «Осень»
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В отличие от графически четкого Адун-Челона 
Александра Числова, у Евгения Титова эта горная 
страна наделена активным колоритом и живописно 
решена. 

Пройдя обучение на факультете худо-
жественного образования ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского, Евгений много работает и 
выставляется. Увлечение изобразительным 
искусством возникло у него в детстве. И по-
скольку в селе Улеты не было художествен-
ной школы, Евгений стал дружить с местным 
художником-самоучкой Иваном Тарасовым, 
посвятившим паренька в тайны творчества и 
художественной грамоты. Подходя к 30-летне-
му рубежу, он уже владеет разными техника-
ми и работает во многих жанрах. 

Желание запечатлеть сиюминутное ощу-
щение от действительности, поймать настрое-
ние в природе и в собственной душе, ощутить 
биение пульса времени часто подталкивает 

художника к написанию пейза-
жей. И рождаются у него на моль-
берте «Пейзаж с красной точкой», 
«Осенний день», «Розовая луна», 
«Черемуха в серый день» и др. Или 
«Страсти по Матиссу», где искрен-
не проявляется ученическое жела-
ние увидеть мир глазами великого 
мастера. 

Профессионально смотрится цикл его ра-
бот о скалах, выполненных маслом и в сме-
шанной технике. На каждой запечатлены 
конкретные места, но в основном это скалы в 
окрестностях Улёт, откуда родом Евгений. Ху-
дожник тщательно отбирает предметные фор-
мы, прорисовывая каждую щербинку, разлом, 
его увлекает игра света и тени на каменных 
склонах, он словно упивается их мощью, 
стойкостью перед природными катаклиз-
мами, ощущением вечного бытия 
и непреходящей монумен-
тальностью.

Любопытны на-
т ю р м о р т н ы е 
композиции 

Е.Титов «Адун-Челон»

Е.Титов «Колесо»
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Евгения Титова, открывающие не только его 
композиторские способности, но и склады-
вающееся мастерство живописания. Правда, 
графические работы у Евгения чаще моно-
хромны, в них главную партию ведет линия, и 
только после ее подхватывает цвет. 

Художнику любопытен «мир как он есть», 
а главная ценность – собственный опыт. Вот 
и появляются в его натюрмортах предметы из 
прожитых периодов – сельскохозяйственные 
орудия и домашняя утварь из детства, старень-
кий портфель из школьной жизни, атрибуты 
художника из студенческой поры. Он пыта-
ется переосмыслить действительность в соот-
ветствии с собственным видением ее смыслов, 
поиграть формой и цветом, трансформируя 
пережитое в образы. Этим же можно объяс-
нить и его постоянный поиск технических и 
стилистических решений.

«На нынешнем этапе своего творчества 
я сформировал концепцию, которая заключа-
ется в сознательном отказе от привержен-
ности к одному определенному стилю, – го-
ворит художник. – Мне кажется, что стиль 
подчас закрепощает и ограничивает творче-
скую свободу. Но это не означает, что я пы-
таюсь «объять необъятное»: круг тем моего 
творчества всегда остается в пределах окру-
жающей меня реальности, меняются только 
приемы для их воплощения». И сам подводит 
итог: «Творчество – это, прежде всего, иссле-
дование. Я сторонник интеллектуального ис-
кусства, я говорю «да» мукам творчества и 
пафосу живописи».

Именно эти «муки творчества и жизни» в полной мере 
мы можем ощутить на графических листах Нины Елиной. 
Ее работы вместе с живописью Елены Изместьевой мы 
поместили в отдельный зал. С одной стороны их объединяет 
сквозная для обеих тема – наша сегодняшняя жизнь во 
всей ее неповторимости, а с другой – добрые дружеские 
отношения. Это женское начало и является основой их 
творческих устремлений.

Нина приехала в Забайкалье почти пят-
надцать лет назад. После окончания средней 
школы, без подготовки поступила на факуль-
тет художественного образования ЗабГГПУ 
им. Н.Г. Чернышевского, не до конца пред-
ставляя свою будущую профессию. Активное 
участие в выставках еще в студенческие годы, 
увлеченность учёбой, талантливые педагоги, 
всегда готовые поддержать и раскритиковать, 
творческая среда Дворца искусств, такие же 
всецело увлеченные искусством друзья помог-
ли сформироваться ее творческой личности и 
обрести неповторимое лицо. 

Однажды на одном из студенческих пока-
зов она продемонстрировала лист с бытовой 
сценкой, который был позитивно оценен ее 
педагогом С.М. Павлуцким. Он и стал для 
Нины своеобразным «билетом» в мир художе-
ственных поисков и открытий. 

События нашей обыденной жизни получа-
ют в работах Елиной свое неповторимое по 
выразительности звучание и несколько шо-
кирующее решение. Внимательный взгляд ху-
дожницы выхватывает из кружева повседнев-
ности фасон шляпки, белозубую улыбку, жест 
руки или декольте нарядного платья, чтобы 
затем, переплавившись в горниле творческого 
порыва, лечь на бумагу незамысловатым сю-
жетом графического рассказа о нашей еже-
дневной жизни. 

Неустроенность личной жизни женщины, 
проблемы в семейных отношениях, убогость 
и безрадостность ежедневного существования, 
лицемерие и обман, заменившие душевность и 
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Е.Титов «Пейзаж с красной точкой»
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ответственность в наших поступках – веч-
ные темы, которые являются для худож-
ницы богатейшим источником творческих 
поисков. Некая уродливость и даже кари-
катурность изображения являются худо-
жественными приемами, определяющими 
стилистику работ Елиной. Её линии рвутся 
и мечутся по картинному полю, цвета раз-
ливаются бесформенными пятнами, не сме-
шиваясь друг с другом и конфликтуя между 
собой. Это создает эффект эмоционального 
напряжения и внутреннего противоречия. 
Подчеркнутая реалистичность ситуации, де-
тализированность места действия, анекдо-
тичность ситуаций эпатируют публику, и в то 
же время формируют концепцию творчества 
молодого автора. 

«Я люблю своих героев. Наши женщины все 
просто замечательные, – замечает художни-
ца. – Я вовсе не смеюсь над своими персона-
жами. Наоборот, часто я испытываю к ним 
даже чувство жалости, а в некоторых вижу 
саму себя. Просто это мое собственное виде-
ние действительности, я нахожусь в актив-
ном поиске своего языка, своего стиля».

Летом 2013 года Нина была участницей мо-
лодежного проекта «Мост через реальность», 
в котором получила Гран-при в виде права 
провести в стенах Музейно-выставочного 
центра персональную выставку. А в конце 
года состоялся ее первый персональный по-
каз, где она представила полсотни графиче-
ских листов, посвященных социальной тема-
тике. Одновременно она стала экспонентом 
традиционной зональной выставки «Сибирь» 
в городе Омске. Там работы молодого автора 
отметил профессиональный выставком и ре-
комендовал к участию во Всероссийской ху-
дожественной выставке в Москве. Можно с 
уверенностью сказать, что складывающиеся 
перспективы помогут художнице не останав-
ливаться на достигнутом, а идти дальше и со-
вершенствоваться.

Социальная тема оказалась близка и Елене Изместьевой. В 
ее живописных работах бытовой жанр разворачивается в 
подробностях, живописном благополучии и периодически 
молодеет. Эта способность Елены замечать погрешности 
жизни, нюансировку отношений разворачивается в 
точное акцентирование на конкретном мгновении, в 
умении выстроить мизансцену события, обнажить его 
несуразность или противоречивость, призвав на помощь 
профессиональные навыки, полученные за годы обучения на 
факультете художественного образования ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского и «свободного полета» во взрослой жизни. 

Создавая в принципе реалистические сю-
жеты, художница стремится найти к ним не-
типичный подход, трансформировать точку 
зрения или отсчета, привлечь в качестве ху-
дожественного приема гиперболу и выразить 
всё это в цвете и композиции. 

Так незаметно она переходит к легендар-
ной тематике, где метафоризация образов и 
пространства превращается не столько в ху-
дожественный прием, сколько становится 
логической нормой. Елена материализует ли-

Н.Елина «Тетки»

Н.Елина «Бесса ме»
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тературные образы, впечат-
лившие и подтолкнувшие 
художницу на создание их 
изображений своими дей-
ствиями, поступками или 
особенностями внешности. 
Эти персонажи наделяются 
антропоморфными чертами, 
с человеческими особенно-
стями характера и внешнего 
облика. Однако для понима-
ния происходящего зрителю 
порой требуется знание ис-
ходного материала, школь-
ного учебника или энцикло-
педии. И почему-то верится, 
что у ее зрителя хватит на 
это терпения – найти, про-
читать, осознать и, главное, 
разгадать загадку, заверну-
тую в рутину повседневно-
го и обыденного, но хорошо 
сдобренную молодым задо-
ром и стремлением к само-
выражению.

Творческие открытия наших молодых 
художников наталкивают на мысль, 
что, несмотря ни на что (в смысле 

разных кризисов и непогоды), 
на забайкальском небосводе 

зажигаются новые звезды.
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Е.Изместьева «Весна»
Е.Изместьева «Семейный ужин»
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