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/ Сост.: Е.А. Голубев, J1.B. Гомбоева, 
Л.Н. Дарьенко, А.З. Богданова; 
под общей ред. Т. В. Паликовой. 
— Улан-Удэ, 2016.—336 е.: пл. 
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История города Улан-Удэ — столицы Республи-
ки Бурятия — богата интересными фактами, 
датами. Хронология событий легла в основу 
данной книги. Летописная история города 
Удинска - Верхнеудинска — Улан-Удэ с 1641 
по 1997 год является итогом многолетней 
работы энтузиаста краеведческого дела 
в Бурятии, председателя Республиканского 
общества краеведов, кандидата философских 
наук, доцента ВСГУТУ Е.А. Голубева. Материа-
лы, собранные Е.А. Голубевым, были допол-
нены сотрудниками Центральной городской 
библиотеки им. И. К. Калашникова по книгам 
и материалам периодических изданий из фон-
дов библиотеки за период 1998-2016 годы. 

Летопись Удинска — Верхнеудинска — 
Улан-Удэ выходит за рамки истории одного 
города и захватывает историю Бурятии. 

Книга адресована читателям, которые 
интересуются краеведением: историкам, 
преподавателям, архивистам, библиотекарям, 
студентам. 
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Сэнхир улгэн замби дээр 

Сэнгуу хотын олоши haa, 

Номин солгёон Сэлэнгын 

Ногоон хубво эрье дээр 

Д А Б Т А Л Г А : 

Ухаан зурхым хулговгшэ 

Улаан-Удэм Найхан даа - 2ДАХИН 

Олон харгын бэлшэр дээр 

Одон шэнгеэр бадаржа, 

Аласхолын айлшадаа 

Амар мэндээр угтагша 

Д А Б Т А Л Г А : 

У лад зонойм хойморшуу 

Улаан-Удэм Найхан даа - 2 Д А Х И Н 

350 

Издание осуществлено при финансовой 
поддержке Администрации г. Улан-Удэ 
в рамках празднования 350-летия 
основания города Улан-Удэ 

© Комитет по культуре 
Администрации г. Улан-Удэ, 2016 

© Центральная городская библиотека 
им. И.К. Калашникова, 2016 

© Буряад-Монгол Ном хэблэл, 
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Набша сэсэг ногоон соо 

Наран оедэ ундыНэн, 

Айдар халуун дурые 

Альган дээрээ ургэНэн 

Д А Б Т А Л Г А : 

Уужам Буряад дайдымни 

Улаан-Удэм Иайхан даа - 2ДАХИН 

У Л А А Н - У Д Э Х О Т Ы Н Д У У Л А Л . 
Хугжэмынь ПАВЛОВ Ч . , угэнь ДАМБАЕВ Д. зохёобо. 
ОршуулИан: Д У Г А РОВ Б. 



Улан-Удэ, город мой, 

Разлив огней над тайгой. 

Как зов степей Селенга, 

Окрестных гор синева. 

П Р И П Е В : 

Улан-Удэ, Улан-Удэ — 

Моей Бурятии звезда 2 Р А З А 

Улан-Удэ, город мой, 

Встречает нас, как родной, 

И обнимает друзей 

Тепло столицы моей. 

П Р И П Е В . 

Улан-Удэ, город мой, 

Горжусь тобой, как судьбой. 

Ты как улыбка любви 

И свет родимой земли. 

П Р И П Е В . 

Г и м н УЛАН-УДЭ 
Музыка Ч. ПАВЛОВА, слова Д. ДАМБАЕВА, 
перевод с бурятского Б. ДУГАРОВА 

У В А Ж А Е М Ы Е Г О Р О Ж А Н Е 
и г о с т и с т о л и ц ы ! 
Д О Р О Г И Е Д Р У З Ь Я ! 

Городу Улан-Удэ — 350 лет. Его исто-
рия — это события и факты прошедших 
столетий, революции и войны XX века, 
свершения современного периода — буд-
ничные трудовые и эпохальные дни. 

Вся жизнь города со времени его 
основания нашла отражение в «Лето-
писи города Улан-Удэ». Книга включила 
в себя хронологию крупных событий, 
происходивших в нашем городе. Экскурс 
в прошлое поможет составить картину 
развития Улан-Удэ от Удинского зимовья 
до столицы Республики Бурятия. 

Сегодня наш Улан-Удэ — современ-
ный большой город с развивающейся 
инфраструктурой, включающей в себя 
теплоэнергетику, транспорт, ЖКХ 
и промышленные предприятия, торговые 
комплексы, а также высшие и средние 
учебные заведения, школы, учреждения 
культуры, искусства и науки, обществен-
ные и молодежные организации. 

Время не стоит на месте. История 
нашего города продолжается. Надеюсь, 
авторы-составители летописи будут 
от юбилея к юбилею дополнять ее новыми 
материалами. 

A . M . Т О Л К О В 
Мэр города 

Улан-Удэ 
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Былого 
память 
возвращая 

С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й в К Н И Г Е : 

РФ — Российская Федерация 
Р Б — Республика Бурятия 
Б м п — Бурят-Монгольская правда 
и п — Информ-Полис 
с . н . м . —список неопубликованных 

материалов 

Н Е М Н О Г И М Г О Р О Д А М России, а Сибири 
в особенности, было суждено сохранить 
историю своей малой родины, иметь свои 
собственные местные летописи. К числу 
основных памятников сибирского ле-
тописания относятся Есиповская лето-
пись — сочинение диакона сибирского 
митрополита Саввы Есипова «О Сибири 
и Сибирском взятии» (1636), Строга-
новская летопись «О взятии Сибирской 
земли» (вторая половина XVII в.), Реме-
зовская летопись «История Сибирская», 
составленная в конце XVII в. тобольским 
служилым человеком Семеном Ремезо-
вым, а также «Новая Сибирская история» 
тобольского ямщика Ильи Черепанова. 

В ряду сибирских летописей значи-
тельный интерес представляют летописи 
бурят, единственного народа Сибири, 
имеющего эти самобытные памятники 
культуры. Внимание исследователей 
привлекают, в частности, такие сочине-
ния, как «Алтан тобчи» Лубсан Данзана, 
монгольская летопись XVII в. «Эрдэнийн 
тобчи» Саган Сэцэна, и работы других 
летописцев прошлых столетий. 

За последние годы многие из них 
привлекли внимание ученых и краеве-
дов Бурятии и были опубликованы. Так, 
в частности, вышли в свет: Балдаев С. П. 
«Родословные предания и легенды бурят». 
Ч. 1. (Булагаты и эхириты).— Улан-Удэ: Бу-
рят. кн. изд-во, 1973; «Бурятские летописи» 
/ сост. Ш. Б. Чимитдоржиев, Ц. П. Ванчи-
кова. - Улан-Удэ: Изд-во БИОН СО РАН, 
1995, Цыдендамбаев Ц. Б. «Бурятские 
исторические хроники и родословные: 
Историко-лингвистическое исследова-
ние».— Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1972; 
Жимбиев Ц.А. «Родословная хоринских 
бурят». — Улан-Удэ, 2001; Бадмаев Б. Б. 
«Исторические хроники и родословные: 
тестовые задания». Ч. 1,— Улан-Удэ: Изд-во 
БГУ, 2003. 

Среди сибирских летописей XIX в. 
особое место занимают иркутские. В этом 
плане Иркутск является единственным 
городом Сибири, история которого за-
печатлена летописцами. Первым лето-
писцем города был посадский Василий 
Сибиряков, составивший «Летопись г. Ир-
кутска (1652-1763)». Его труд продолжили 
сыновья Михаил и Николай, доведшие 
летопись Иркутска до 1804 г. 

Позже продолжателями этой лето-
писной традиции стали купцы Михаил 
и Захар Щегорины. Итогом кропотливого 
тридцатилетнего труда краеведа, ху-
дожника-любителя Петра Пежемского 
(1809-1861 гг.) стала «Панорама Иркутской 
губернии», охватывающая период с 1652 
по 1845 гг. Свой вклад в летописание внес-
ли протоиерей Алексей Шергин и Василий 
Кротов, в чьей летописи отражены собы-
тия за более чем двести лет (1652-1856). 
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Представляют несомненный инте-
рес «Обозрение разных происшествий, 
до истории и древностей касающихся, 
в Иркутской губернии», завершенное 
губернским землемером и архитектором 
A. И. Лосевым в 1812 г., «Летопись гу-
бернского города Иркутска», именуемая 
в исторической литературе Баснинской 
(по имени владельца рукописи — купца 
B. Н. Баснина), и мемуары «Памят-
ная с 1867 г.» купца К. А. Антонова, 
оканчивающиеся 1893 г. 

Наибольший же вклад в летопис-
ную историю края внес библиотекарь 
и краевед Н. С. Романов (1871-1942). Его 
две книги «Летопись города Иркутска 
за 1881-1901 гг.» и «Летопись города 
Иркутска за 1902-1924 гг.», подготов-
ленные к печати Н. В. Куликаускене 
и изданные в Иркутске соответственно 
в 1993 и 1994 гг., содержат очень большой 
по объему, богатый и разнообразный ма-
териал, являющийся ценнейшим источ-
ником по истории не только Иркутска, 
но и всей Сибири, в том числе и Бурятии. 

Из современных работ, в которых не-
мало страниц уделено истории Забайка-
лья, Бурятии, несомненный интерес пред-
ставляют книги профессора Иркутского 
госуниверситета, известного сибирского 
краеведа и журналиста В. И. Зоркина 
«Иркутские градоначальники — воеводы 
и вице-губернаторы (1652-1764)», одна 
за другой изданные в 2006-2007 гг. 

К сожалению, полной, обстоятельной 
летописи г. Улан-Удэ, вобравшей в себя 
более чем 350-летнюю историю, до по-
следнего времени не было. Исключение 
составляли «Путевые заметки» крае-
веда Н. В. Паршина, публиковавшиеся 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
и «Иркутских губернских ведомостях» 
в 1865-1866 гг., и его же «Летопись 
г. Верхнеудинска», опубликованная 
в нескольких номерах «Сибири» в 1878-
1879 гг., в которых содержится немало 
сведений о жизни и быте верхнеудинских 
жителей того времени. 

Безусловно, представляют интерес 
«Очерки города Верхнеудинска: прошлое 
города» Н. Козьмина (Жизнь Бурятии. 

- Верхнеудинск, 1925~№ 5-6); Н. В. Ким 
«Очерки истории Улан-Удэ» (Улан-Удэ, 
1966), а также отдельные статьи и путевые 
заметки разных авторов — путешествен-
ников, краеведов, купцов, касающиеся 
истории нашего города, впервые собран-
ные и опубликованные известным крае-
ведом Э. В. Деминым в сборнике «Удинск-
Верхнеудинск (Улан-Удэ) в описаниях 
и лицах», вышедшем в свет в 2006 г. 

Кроме того, в течение ряда лет 
«Верхнеудинская летопись» Е. А. Голубева 
публиковалась в сокращенном варианте 
на страницах республиканских газет: 
«Бурятия», «Правда Бурятии», «Вестник 
Бурятии», «Городская газета», «Традиция». 

Сбор материалов и подготовка «Ле-
тописи города Улан-Удэ» к публикации 
заняли более десяти лет. Немало усилий 
было затрачено по источниковедческой 
обработке имеющегося материала. 

При большом объеме рукописи и зна-
чительном числе событий и персоналий, 
географических объектах дать более пол-
ные сведения о них, к сожалению, было 
весьма сложно. Поэтому в ряде случаев 
в примечаниях нами указывается лишь 
один источник сведений о том или ином 
событии или же, в крайнем случае, дела-
ется ссылка на соответствующую запись 
в рукописи Е. А. Голубева. 

Следует также заметить, что, хотя 
текст публикуется в соответствии с совре-
менными нормами и правилами орфогра-
фии и пунктуации, устаревшие обороты 
речи, характерные для прошлых столетий, 
в документах сохранены. 

Даты в тексте выделены полужирным 
шрифтом. Все даты дореволюционного 
времени (до октября 1917 г.) даны по ста-
рому летоисчислению. Для иллюстраций 
в «Летописи» использованы фотоснимки 
разных лет и разных фотографов. 

Библиография представлена в конце 
издания и включает четыре раздела: 

I. ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
и с т о ч н и к и 

II . НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ 
и с т о ч н и к и 

I I I . к н и г и 
IV. СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ 

Ссылки на использованные перво-
источники даются в сокращенном виде. 
Например: 

II, В.26а - Д . 19, л . 2 4 - м а т е р и а л ы 
из раздела II (Неопубликованные источни-
ки) — Государственного архива Республики 
Бурятия (ГАРБ) Ф. Р-661 -Улан-Удэнский 
исполнительный комитет городского 
Совета народных депутатов; 
III, 102, С . 2 1 3 - 2 1 4 - о б о з н а ч а е т доку-
мент, который находится в разделе III 
(Книги) под номером 102; 
IV, 7 7 6 - с т а т ь я из раздела IV (Статьи 
в периодических изданиях) под номером 
776; 
«С.н.м. , 2 » - « С п и с о к неопубликованных 
материалов, источник №2». 

Вспомогательные указатели облег-
чают поиск материалов по предметам 
и темам, по географическим названиям 
и персоналиям. Указатели отражают даты 
событий — год, месяц, число. Например, 
в Указателе географических названий 
в термине «Улан-Удэ» цифры «1923.08.23» 
означают «23 августа 1923 года» и запись 
в Летописи идет по хронологии. Цифры 
«1923.08» — означают «август 1923 года» 
и запись в тексте Летописи стоит в конце 
событий месяца «август». В случаях, когда 
неизвестна точная дата, приводится толь-
ко год свершения того или иного события. 

Например «1923» — означает событие 
произошло в 1923 г. и запись о нем стоит 
в конце событий указанного года. Если 
в записи не указана точная дата произо-
шедшего события, то хронология соблю-
дается благодаря дате публикации статьи 
в газете или журнале. 

«Летопись города Улан-Удэ» посвяще-
на событиям, непосредственно или опо-
средованно связанным с историей города, 
располагающимся в хронологическом 
порядке по вековым периодам, и начина-
ется с 1665-1666 года — времени закладки 
зимовья (простейший вид крепостных 
сооружений в Сибири XVII в.). При этом 
история города вписывается в историю 
освоения автохтонным населением 
данной территории, начавшегося задолго 
до прихода сюда казачьих отрядов. 

Авторы-

составители 

О Т С О С Т А В И Т Е Л Е Й 
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Серебряная 
пайдза, X I V в. 

Изображения на 
Иволгинском «оленном 
камне» (конец II тыс. 
до н.э.) 

Планы и разрезы 
могил Иволгинского 
могильника. Из книги 
А. В. Давыдовой 
«Иволгинский 
комплекс (городище 
и могильник)— 
памятник хунну 
в Забайкалье» 
(Ленинград, 1985) 

% н 

тттттт ЪГТ77ТТГГТТТТТГГГГГ/ !)>И)J)1 UU1 П ' 11 П 1И H?J/, П1 'М Л ЪтУЙГ.ттЬЯГ/! 

КОНЕЦ III В. ДО Н. Э. 
— возникновение гуннского племенного 

союза. 

III, 53,143 
Н А Ч А Л О II В. ДО Н . Э . 

— смена гуннского племенного союза 
союзом племен сяньби. 

ill, 53,143 
I в . д о н . э . 

— По гипотезам ведущих российских 
ученых-археологов, два с полови-
ной тысячелетия назад возник один 
из протогородских центров государ-
ства хуннов близ Улан-Удэ. 

III, 150 
С Е Р Е Д И Н А VI В. — 7 4 5 Г. 

— образование Тюркского каганата. 
III, 53,143 

VI —X ВЕКА 
— возникновение курыканского 

племенного союза и объединение 
племен байырку. 

III, 53,143 
X I I I ВЕК 

— возникновение Монгольской империи. 
III, 53,143 
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26 ОКТЯБРЯ официальное присоеди-
нение Сибири к России по данным 
русской историографии XVII—XIX в. 

111,42, С. 21 

1 5 8 1 г о д — начало похода Ермака 
в Сибирь. 

111, 53, 143 

1 6 0 9 г о д — приняли русское подданство 
модоры, тубинцы, джесары. От них 
русские получают первые сведения 
о монголах и бурятах, которым ени-
сейские народы платили дань. 

II, Е. 32-Д. 17, л. 18 об. 

1623 
Р У С С К И Е впервые познакомились 

с бурятами, «причем енисейский вое-
вода Яков Хрипунов, проведав об их 
приходе к реке Кан за сбором ясака 
с живших там народов, отправил 
к ним казака Ждана Козлова с при-
глашением их в русское подданство, 
но результаты посольства Ж. Козлова 
неизвестны». 

II, Е. 32 -Д. 22, л. 18-19 

1628 
1 6 2 8 г о д — с о т н и к Петр Бекетов, от-

правленный с тридцатью казаками 
против бурят, живших по реке Ангаре, 
прошел до устья реки Оки. 

Ill, 42, С. 24 

1630 
1 6 3 0 год—установление подданниче-

ских отношений бурят к России. 
III, 53,143 

1631 
1 6 3 1 г о д - п о с т р о е н первый на бурят-

ской земле Братский острог. 

III, 53,143 

14 МАЯ бурятский князь Куршун Бурла-
ев присягнул русскому царю Михаилу 
Федоровичу, дав слово «под госу-
даревой высокой рукою, со своими 
улусными людьми быть в холопстве 
вовеки неотступно, ясак государю 
давать...». 

Ill, 150 
2 2 МАЯ тунгусский князьМужуй, 

принимая воеводу Петра Головина 
и поступая на службу «великому 
государю российскому», сообщил 
о том, что буряты и тунгусы, живущие 
в Прибайкалье, готовы платить ясак 
русскому царю. 

III, 150 

1647 
29 С Е Н Т Я Б Р Я воевода Федор Полибин 

в «челобитной грамоте» русскому 
царю Алексею Михайловичу сообщал 
о том, что «приплыл с Байкал-озера 
атаман Василий Колесников с товари-
щами, с собою привезли государева 
ясаку в новые земли, вновь с Байкал-
озера... Он же, Василий Колесников, 
посылал от себя из Ангарского острогу 
вверх по Баргузину-реке и по Селен-
ге-реке и в Мунгальскую землю, для 
прииску и приводу новых землиц под 
твою царскую высокую руку... четыре 
человека служилых с вожжами (про-
водниками), с тунгусскими людьми... 
В Мунгальской земле князец Турукай 
табун тебе, государю, поклонился, 
и впредь тебе государю хотел послу-
шен быть...». 

Ill, 150 

п.* I и:IX . 

m в. д о н . э . — 1 6 6 4 г . 

1 6 4 8 г о д - п о с т р о е н Баргузинский 
острог. 

111,150 

3 1 Я Н В А Р Я воевода Афанасий Пашков 
докладывал в Сибирский приказ о том, 
что «послал из Енисейского острога, 
через Байкал-озеро, Селенгою и Хил-
ком - реками в новые, немирные 
земли на Иргень-озеро и на великую 
реку Шилку, сына боярского - Петра 
Бекетова со служилыми людьми, в тех 
новых землях поставить два острога 
и приводить немирных людей под 
твою государеву руку и собирать с них 
ясак». 

III, 150 

1659 
4 А В Г У С Т А воевода Максим Ртищев 

в своей «отписке» в Сибирский приказ 
сообщал «о злоупотреблениях сына 
боярского Ивана Похабова, повинного 
в насильствах и во многих обидах на-
селению», а также о восстании бурят, 
которые «толмача Ивашка Байкала 
да служилого человека Якимка Васи-
льева убили, а многих ранили и ясаку 
с себя великому государю впредь 
платить не хотят...». 

Ill, 150 

1660 
5 Ф Е В Р А Л Я енисейский воевода Иван 

Ржевский в своей «отписке» царю 
Алексею Михайловичу сообщал, что: 
«головой Григорием Барыбиным 
со служилыми людьми «ясаку собрано 
с Байкала, с Баргузинского и с Ангар-
ского острожков и с Баунта, и с Бу-
жения озер, и с Каранги, и с Селенги, 
и с Витиму рек... 28 сороков, 23 соболя, 
3 лисицы красные». 

Ш, 150 

1665 
27 СЕНТЯБРЯ отряд казаков-землепро-

ходцев во главе с Гаврилой Ловцовым 
и Осипом Васильевым, «выбрав 
угоже место», поставил Селенгинский 
острог, дав начало Селенгинску (ныне 
Новоселенгинск). 

Ill, 150 

7 
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3 0 С Е Н Т Я Б Р Я 1665 г.—14 августа 1666 г. 
(так ориентировочно датируют уче-
ные) казачий десятник Осип Васильев 
в своей «отписке» енисейскому вое-
воде Василию Голохвастову сообщал 
о том, что «для новых призовных 
иноземцев поставлено ясачное зимо-
вье на усть Уды-реки». Так служилыми 
людьми под командованием Гаврилы 
Ловцова было основано Удинское зи-
мовье - будущий город Верхнеудинск 
(Улан-Удэ). 

Ill, 150 

2 2 С Е Н Т Я Б Р Я приехал на озеро Байкал 
царский посланник в Китай пере-
водчик Посольского приказа Нико-
лай Гаврилович Милеску Спафарий 
(1636, Румыния - 1708, Москва). Он 
составил первое подробное описание 
Китайского государства на русском 
языке и подробное описание пути 
от Тобольска до китайской грани-
цы — «Путешествие чрез Сибирь 
от Тобольска до Нерчинска и границ 
Китая русского посланника Николая 
Спафария в 1675 г-»- Первым высказал-
ся за строительство в устье Уды остро-
га, указывая на хорошие природные 
условия окружающих мест. 

Ill, 42, С. 41 

2 0 А П Р Е Л Я казачий голова Андрей 
Васильев, сын Строганов да сын бояр-
ский Василий Перфирьев докладыва-
ли енисейскому воеводе Константину 
Осиповичу Щербатому:«... Удинский 
острог стоит в большой крепости, меж 
Селенгою и Удою реками, в боровом 
лесном месте. И степи к острогу по-
дошли узкие, и пашенные крестьяне 
поселены и ясашные иноземцы живут 
от острогу в ближних местах. И ныне 
и впредь от приходу воинских людей 
служилым людям, крестьянам и ясаш-
ным иноземцам жить около Удинского 
острогу и деревням строиться будет 
бесстрашно...». 

ill, 150 

1 6 6 6 год—годвозникновения 
г. Улан-Удэ. Батарейная гора, в наро-
де прозванная «Батарейка», — место 
основания города русскими казаками, 
где были поставлены первые крепост-
ные сооружения — зимовье, а впо-
следствии стояли пушечная батарея, 
артиллерийские склады, солдатские 
казармы, конюшни, смотровой плац. 

III, 136 

ПЕРВОЕ приблизительное изображе-

ние озера Байкал в «Чертеже Земли 
Сибирской», составленное по указу 
тобольским воеводой П. И. Годуновым. 

III, 42, С. 38 

Удинское зимовье. 
Реконструкция 
Л. К. Минерта 

3 0 С Е Н Т Я Б Р Я -проезд Н. Спафария 
мимо Удинского зимовья и устья реки 
Уды в Селенгинский острог. 

9 Н О Я Б Р Я возле Удинского зимовья рас-
положился на ночлег посол Н. Г. Спа-
фарий: «ехали по лугам верст с 20 воз-
ле реки Селенги, и ночевали на усть 
реки Уды... а река Уда течет из хребта, 
и по ней казаки промышляют соболи, 
и ныне на усть реки Уды есть зимовье 
казачье... и подле реки Уды можно 
и острог ставить и суды делать». 

III, 120 

1 6 8 0 г о д — приказчик Селенгинского 
острога Иван Поршенников возводит 
вокруг Удинского зимовья тыновые 
острожные стены и превращает его 
в укрепленную крепость. Так на месте 
зимовья возник Удинский острог. 

III, 53 

ЛЕТО. МимоУдинска в Селенгинск 

проследовал торговый караван 
Козьмы Лукашевского «с товарыщи» 
с государственными подарками для 
мунгальских владельцев. 

Т О Р Г О В Ы Й человек И.О. Посаленово 
посещает Удинский острожек по пути 
в Даурию. 

П Е Р В А Я осада Удинска монголами 
и табангутами. 

III, 128, С. 152 

10 С Е Н Т Я Б Р Я в Удинский острог при-
был глава русского посольства Ф. А. Го-
ловин. Двум из трех сопровождавших 
его полков московских стрельцов 
во главе с полковниками Павлом Гле-
бовым и Антоном фон Шмаленбергом 
он приказал строить избы и готовить-
ся к зимовке. 

О К Т Я Б Р Ь — по приказу царского посла 
Ф. А. Головина из Удинского острога 
был направлен на зимовку в Ильин-
скую слободу полк московских стрель-
цов во главе с полковником Федором 
Скрипициным, поскольку «в Удин-
ском остроге дворов и зимовий было 
малое число и стоять всем полком для 
тесноты было негде». 

Ill, 6, С. 73 

1687 г о д —осада Верхнеудинского 
и Селенгинского острогов бурятами 
отбита. 

III, 155, С. 134 

1680 г. 
Удинский острог. 
Реконструкция 
Л. К. Минерта 

10 Л Е Т О П И С Ь Г О Р О Д А У Л А Н - У Д Э 



13 и ю н я Ф.А. Головин отдал распоря-
жение укрепить Удинский острог но-
выми острожными стенами, выкопать 
ров и соорудить тайный ход к реке 
Удэ. «Острожное укрепление было 
тогда в виде четырехсторонней крепо-
сти с башнями, а из оного сделанные 
потаенные проходы под землей к реке 
Удэ, с крепкими воротами, в прикры-
тии нависшего над рекой утеса. Сии 
подземные проходы были сделаны 
для того, чтоб во время осады можно 
было без препятствия от неприятелей 
получать в нужное время из реки воду. 
Около острога, по причине бывшего 
сильного ветра, с горы от наносного 
песка сделался вал». Силами москов-
ских стрельцов был возведен дере-
вянный город, квадратный в плане, 
размерами 49x49 м. Внутри города 
был построен пороховой погреб, а над 
ним — амбар. Вокруг города и слобод 
был возведен также тройной ряд на-
долб (острог в виде тына из невысоких 
бревен) периметром 66о м. 

ill, 6, С. 73 

Н А Ч А Л О А В Г У С Т А - ПОСОЛ Ф . А . ГОЛО-
ВИН получил царский Указ об увели-
чении гарнизона Удинского острога 
до тысячи человек, но исполнить его 
«за малолюдством в даурских и байка-
ловских острогах» смог лишь частич-
но (в феврале 1690 года в Удинском 
остроге стало 835 служилых людей). 

III, 42, С. 50 

1 6 8 9 год—Удинский острог пере-
именовали в Удинский город. Идея 
переименования острога в город при-
надлежит Ф. А. Головину. С именем 
Ф. А. Головина связана перестройка 
Удинского острога в рубленную кре-
пость: «Крепость на горе обнесенная 
вокруг деревянною стеной с проезжи-
ми воротами и над ними и по углам 
башни». В крепости располагались 
деревянные казенные провиантские 
магазины в семи амбарах [в крепости) 
с двумя избами, провиантский амбар 
штатной команды, два склада казен-
ных материалов, два винных подвала 
с питейными домами, караульная 
изба. 

И, В. 8-Д. 20, л. 328-328 об; 

111, 79, С. 14-15 

По Вечному Синему Небу, 

Как будто по синим долам, 

Гонит пушистое стадо 

Старик Эсэгэ-Малан. 

Небесное белое стадо 

Над степью бескрайней плывет. 

Домов этажами пестрея, 

Навстречу здесь город встает. 

Шагая по улицам людным, 

Всем сердцем я чувствую связь 

С острогом над быстрой Удою, 

С тем городом, где родилась. 

1 6 9 0 г о д — в Удинский острог прибыл 
стольник и полковник Иван И. Скри-
пицин с наградами, которыми пра-
вительство царевны Софьи отметило 
успехи русских войск в Забайкалье. 

Ill, 42, С. 51 

БУРЯТИЮ посещает русское посольство, 
возглавляемое Идесом Избрантом, 
направлявшееся в Китай. «Марта 
в 19-й день пришли в город Удинский, 
который лежит на высокой горе и хо-
рошим Кремлем укреплен. Большая 
половина тамошних обывателей 
живет под горой реки Уды, которая 
оттого места расстоянием на две 
версты к востоку в реку Селенгу впала. 
А когда мунгалы на них нападают, 
то они в Кремль убегают, где всегда 
держат гарнизон российские казаки». 
Во время пребывания посла в Удинске 
произошло землетрясение, о котором 
он сделал запись в своем путевом 
журнале: «... трясение земли, которое 
все дворы подняло и продолжалось 
с час. И хотя разорения никакого в го-
роде не случилось, однако ж, страху 
было довольно». 

ill, 7 

1 6 9 5 год—жителиУдинскаобращаются 
к Сибирским властям с просьбой раз-
решить постройку первой церкви. 

Ill, 53 

Граф Ф. А. Головин (1650-
1706 гг.), один из ближайших 
сподвижников Петра I 

Е. Х А Н Т У Р Г А Е В А . У Л А Н - У Д Э ( О Т Р Ы В О К ) 
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ВЕСНОЙ более двухсот «новоприслан-
ных полковых стрельцов» и каза-
ков-старожилов Верхнеудинска, 
к которым присоединились рядовые 
служилые люди Селенгинского, Кабан-
ского и Ильинского острогов, а также 
посадские, дворовые люди и бедня-
ки-скотоводы, взбунтовавшись против 
произвола и других злоупотреблений, 
чинимых воеводой Савеловым и его 
приказными людьми, двинулись вниз 
на лодках походом на Иркутск. 

9 - 1 6 и ю л я этого же года бунтовщики 
осадили город. Семь дней отсиживал-
ся воевода в крепости под защитой 
пушек. Лишь на восьмой день казаки 
сняли осаду, заявив воеводе, что если 
их требования не будут удовлетворе-
ны, то они придут в Иркутск зимой 
с еще большей силой. 

Ill, 150 

1696 г о д -основана Всемилостивейше-
го Спаса Спасская церковь в Удинске. 

Щ 6, С. 74 

1696 г о д - в У д и н с к и й город каза-
чьим головой назначен полковник 
Афанасий Иванович Бейтон (герои-
ческий защитник Албазина), а сын 
его Андрей «в товарищах» отцу «для 
старости его и многих служб». 

III, 42, С. 55 

ПЕРВОЕ правильное изображение озера 
Байкал в «Чертежной книге Сибири», 
составленное тобольским казаком 
С. У. Ремезовым. 

Ill, 91, С. 432 

ВЕРХНЕУДИНСКИЙ казачий голова 
Степан Рупышев переведен воеводой 
в г. Иркутск. 

III, 42, С. 60 

ЯНВАРЬ - проезд через Удинск в Се-
ленгинск тобольского подполковника 
Прокопия Ступина, для встречи 
китайских послов (в числе шести 
человек с 26-ю рядовыми), едущих 
к калмыцкому Аюк-хану. 

ill, 42, с. 60 

1 ФЕВРАЛЯ к и т а й с к и й п о с л а н н и к 

Тулишэн прибыл в Удинский острог 
(проездом к калмыцкому хануАкже), 
«где начальник сего города, поставя 
войско свое в строй со знаменами, 
учинил нам встречу...». 

III, 42, С. 60 

ПРОЕЗД через Удинск и Староселен-
гинск первой Духовной миссии 
в Китай. 

ВОЕВОДА Степан Рупышев из Иркутска 
определен комендантом в Удинск. 

Ill, 42, с. 60 

ШВЕД Лоренц Ланге, член русского 
посольства в Китай, возглавляемого 
капитаном Львом Измайловым, по-
бывал в Бурятии и опубликовал свои 
впечатления о поездке в «Дневнике 
путешествия Лоренца Ланге в Китай». 
В1727 г. он принял участие в еще 
одной поездке в качестве секрета-
ря посольства Саввы Рагузинского, 
направившегося в Китай для заклю-
чения Буринского договора, по кото-
рому в Забайкалье устанавливалась 
государственная граница между 
Россией и Китаем. 

111,7 

М А Р Т - М А Й - Забайкалье (Верхнеу-

динск, Селенгинск, Нерчинск) посетил 
митрополит Тобольский и Сибирский 
святитель Феодор (Лещинский). 

III, 51, С. 17 

18 ОКТЯБРЯ иркутский воевода 
Афанасий Савелов докладывал 
в Москву о том, что «селенгинский 
сын боярский Петрушка Арсеньев 
да новоприсланные в Удинск полко-
вые стрельцы забунтовали, подго-
воря к себе прежних селенгинских, 
Ильинского и Кабанского острога 
служилых людей... 19 мая 1696 г. 
воровски приплыли в Иркутск из-за 
Байкала человек в двести... с ру-
жьем и с знаменами, и с барабанами 
служилые люди, конные и пешие 
казаки и полковые стрельцы. Антошка 
Березовский, Миска Борисов, Ивашка 
Алемасов, Емелька Паникадильщик, 
Куземка Кудреватый, Данилка Фык 
с товарищи и пришед бунтом к городу 
и к воеводскому двору в многолюд-
стве и просили государева денежного, 
хлебного и соляного жалованья впредь 
на 1697 год...». 

Ill, 150 

Иллюстрация из рукописной 
«Чертежной книги Сибири» 
(1699-1701 гг . ) -первого 
географического атласа 
Российской империи, 
обобщившего результаты 
географических открытий 
XVI I в. Автор Семен 
Ульянович Ремезов 
(1642-1721), картограф, 
энциклопедист из Тобольска .-flatt 

(иогСпк, 
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26 АПРЕЛЯ англичанин Джон Белл 
(1691-1789), член посольства Льва Ва-
сильевича Измайлова в Китай, посе-
щает и в «Путешествиях из Санкт-Пе-
тербурга в различные части Азии» 
(в 2-х т., Глазго, 1763) описывает город 
Удинск (Верхнеудинск), особо отмечая 
добычу и плавку железной руды. 

ill, 7 

1722 
К О М М Е Р Ц - К О Л Л Е Г И Я п о р у ч и л а и н -

спектору Сибирской губернии послать 
на реки Ангара и Селенга ревизора, 
чтобы ознакомиться с судоходством 
на реках и выяснить, какие меры 
необходимы для его улучшения. 

ill, 42, С. 62 

п о В Е Д О М О С Т И в Удинском остроге 
находилось на службе девять детей 
боярских и 186 сотников, пятидесят-
ников и рядовых казаков, а в местной 
канцелярии —надсмотрщик, писарь 
и один фискал. 

III, 6, С. 75 

О С В Я Щ Е Н И Е В Удинске церкви ВО ИМЯ 
Первоверховных апостолов Петра 
и Павла. 

111, 42, С. 62 

и ю л ь — в Удинске побывал граф Савва 
Лукич Владиславич-Рагузинский, 
возглавлявший российское посольство 
в Китай. Спустя год им был заключен 
Буринский договор с Китаем. 

III, 53 

1729 
М И Х А И Л ЗИНОВЬЕВ из с в и т ы 

царского посла Саввы Рагузинского 
составляет топографический план 
Удинска. В городе — три церкви, два 
соляных амбара, рынок, винный 
подвал. 

Ill, 53 

1730 
1 7 3 0 -Е г г . — Удинский город переиме-

нован в Верхнеудинск. 
111,136 

1733 
1 7 3 3 год—по«государевууказу» 

устанавливается почтовая служба 
через Верхнеудинск до Селенгинска 
и Нерчинска. В тот год было сильное 
наводнение, ущерб от которого соста-
вил 1322 руб. 

111,42, С. 69 

Граф Савва Лукич 
Владиславич-Рагузинский 
(1669-1738), полномочный 
посол Российской империи 
в империи Цин. Портрет 
первой половины XVI I I в. 

К А П И Т А Н - Л Е Й Т Е Н А Н Т ВиТуС 

Йонссен (Иван Иванович) Беринг 
(1681-1741 гг.) между I и II Камчатски-
ми морскими экспедициями нала-
дил производство лодок в с. Исток 
на озере Байкал и установил версто-
вые столбы от с. Посольск до г. Кяхты. 
«В 1731 году внимание правительства 
было обращено на затруднительность 
сношений с Сибирью, за несущество-
ванием регулярных почт. И в 1733 году 
капитан-командору Берингу, во время 
следование его на Камчатку, было 
поручено составить подробную 
Ведомость где и как на протяжении 
от Тобольска до китайской границы 
и до Камчатки учредить почтовые 
станы, на каких основаниях и с каки-
ми выгодами для казны. Результатом 
соображений Беринга, основанных 
на истребованных им мнениях 
от местных начальств, было следу-
ющее... От Иркутска на пути к Кяхте 
оставлен неминуемый в то время 
старый путь чрез Святое море Байкал, 
на южном, возвышенном берегу ко-
торого стоит монастырь Посольский. 
От Посольского же монастыря распре-
делены почтовые станы в следующем 
порядке: первый в деревне Тварого-
вой от монастыря в 31 версте; за тем 
в деревне Дунаевой от Твароговой 
в 22 верстах; от Дунаевой в Селен-
гинском Троицком монастыре 31 в.; 
в Удинском остроге — 56 в. 350 сажень: 
в деревне Хободойской — 70 в. 400 
сажень; в Поворотном зимовье —21 в.; 
в Мостовской деревне — 34 в. 300 
сажень; в Барсуковском зимовье —30 
верст. От Барсуковского до границы 
Китайского государства —15 верст 300 
сажень и всего расстояние от Посоль-
ского монастыря до Кяхты исчислено 
чрез ю станов. 353 версты 50 сажень 
на проезд которого полагалось двое 
суток, да на выпряжку и перемену ло-
шадей 14 часов. В каждом из ю станов 
назначалось по 4 лошади, которых 
обязывались содержать местные жи-
тели, а на селенгинских обывателей, 
кроме своего стана, возлагалось еще 
содержание лошадей и на китайской 
границе...». 

IV, 767 

TtitTwi 
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1735 
2 8 М А Р Т А в У д и н с к ( В е р х н е у д и н с к ) 

прибыл участник Великой сибирской 
экспедиции, ученый, академик Петер-
бургской АН Степан Петрович Краше-
нинников (1711-1755). который оставил 
описание города: «В нем три церкви, 
одна — во имя Спаса Нерукотворно-
го, две — апостолов Петра и Павла, 
три — Одигитрии богородицы. Кругом 
жилья стоячей острог и рогатки. 
Недалеко от жилья на горе крепость, 
которой ограда рубленая, на всех 
четырех углах зделаны башни». 

III, 42, С. 70 

Л Е Т О - О С Е Н Ь — Иоганн ГеоргГмелин, 
участник большой Сибирской экспе-
диции, объезжал земли за Байкалом 
вдоль китайской границы, прибыл 
в Удинск, где соединился с участни-
ками экспедиции для путешествия 
на восток в Нерчинск, по возвра-
щении из которой вновь прибыл 
в Удинск и, сев на лодки, отправился 
по р. Селенге в Иркутск. 

III, 155, С. 252 

1 7 3 5 г о д — вУдинске (Верхнеудинске) 
116 жилых домов и за рекой Удой еще 
четыре. 

III, 42, С. 71 

1 7 3 5 и 1 7 6 4 г г . царское правительство 
предприняло две «выгонки», изгнав 
«поляков»-староверов с насиженных 
мест и сослав их в «страшную глушь», 
за Байкал, чтобы они развивали там 
землепашество и снабжали нерчин-
ских рудокопов хлебом. 

Ill, 57 

1741 
4 0 - Е г о д ы — вСеленгинскесоздается 

городовой магистрат, а затем ратуша, 
ведавшая Кяхтинскими и Верхнеудин-
скими делами. 

III, 40, С. 47 

1 7 4 1 год—начато строительство 
Одигитриевского собора —одного 
из красивейших зданий церковного 
зодчества на востоке страны. Оди-
гитрия (греч.) — путеводительница. 
Завершено строительство в 1785 г. 

11, В За.-Д. 1605. Л. 8-9 

1742 
в В Е Р Х Н Е У Д И Н С К Е и Староселенгин-

ске побывал адьюнкт Иоганн Эбергард 
Фишер для разбора исторических до-
кументов в здешних архивах, из кото-
рых делал выписки для составляемой 
им книги по истории Сибири. 

III, 42, С. 70 

1744 
Р О Д И Л С Я Иван Федорович Реслейн — 

один из первых врачей-хирургов 
Забайкалья и Восточной Сибири. 
В бо-х гг. XVIII в. работал в Санкт-Пе-
тербурге, затем отправлен в Забайка-
лье, где, в частности, в Верхнеудинске 
был врачом лазарета. 31 июля 1805 г. 
назначен в Якутию «главным медиком 
области». Трагически погиб в 1817 г. 

III, 42, С. 77 

26 Я Н В А Р Я - 1 4 ФЕВРАЛЯ Святи-
тель Софроний (Кристаллевский), 
епископ Иркутский и Нерчинский, 
впервые посещает гг. Верхнеудинск, 
Староселенгинск и Кяхту, Посольский 
и Селенгинский монастыри. 

HI, 42, С. 79 

1758 
Я Н В А Р Ь —2 0 ФЕВРАЛЯ С в я т и т е л ь 

Софроний (Кристаллевский), епископ 
Иркутский и Нерчинский, вторично 
посещает гг. Верхнеудинск, Старо-
селенгинск и Кяхту, Посольский 
и Селенгинский монастыри. 

Ill, 42, С. 81 

1761 
1 7 6 1 г о д — родился Александр Васи-

льевич Игумнов, известный монго-
ловед. Служил в гг. Кяхте, Нерчинске, 
Верхнеудинске, Иркутске. 

Ill, 42, С. 82 

1764 
1 7 6 4 г о д — Указ о расположении в го-

роде одной военной роты во главе 
с комендантом. Рота входила во вто-
рой Селенгинский приграничный 
батальон, расквартированный 
в Удинске и близлежащих населенных 
пунктах, командиром которого был 
секунд-майор Дмитрий Круглов. 

II, В. 7-Д. 2, л. 19 

Карта Удинска из Атласа 
Всероссийской империи (или 
«Атлас Кирилова»)—первого 
печатного географического 
атласа Российской империи, 
составленного известным 
географом и государственным 
деятелем И. К. Кириловым 
в 1724-1734 гг. 
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Я Н В А Р Ь — введено управление военного 
коменданта. Первым комендантом 
Удинска считается секунд-майор Иван 
Степанович Мертвецов (1714-1771), 
внесший значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Забайкалья и становление г. Удинска. 
Должность коменданта состояла 
в военном ведомстве, но при этом он 
исполнял и гражданские функции. Он 
занимался поддержанием порядка 
в гарнизоне, обеспечением солдат 
жалованием и провиантом,поддер-
жанием в боевой готовности самой 
крепости, поиском и поимкой беглых, 
контролировал городскую миграцию 
и застройку, разрешал споры мест-
ного населения и руководил общей 
полицией. 

11, В. 7-Д. 144, л. 17; 
Д. 751, л. 106-107 об. 

1 7 6 5 год—прибытие первой партии 
семейских крестьян в Забайкалье. 

Ill, 13 

25 и ю н я «... вторую ярманку учре-
дить за Байкал морем в Селенгин-
ском уезде при городе Удинске, где, 
по особливо отправленному от него 
в Правительствующий Сенат пред-
ставлению назначен Провинциальный 
город, а в какое время оную ярманку 
иметь надлежит, о том на сей случай 
до воспоследуемой на представление 
его о бытии там Провинции апроба-
ции остается без изменения; а когда 
оная воспоследует, то и должно оную 
учредить в такое время, в какое 
тамошние обстоятельства требовать 
будут, только не менее в каждом году 
дву месяцов...». 

НА 

1770 
19 Я Н В А Р Я СвятительСофроний 

(Кристаллевский), епископ Иркутский 
и Нерчинский, при Удинском (Верх-
неудинском) Свято-Одигитриевском 
соборе освятил зимнюю церковь 
во имя Богоявления Господня. 

III, 51, С. 98 

Р А З Р А Б А Т Ы В А Е Т С Я первый план 
г. Удинска. 

III, 42, С. 86 

д о 1 7 7 3 г. в Забайкалье находились 
ученые академики Петербургской 
АН Петр Симон Паллас (1741-1811), 
Иоганн Готлиб (Иван Иванович) Геор-
ги (1729-1802). П. С. Паллас в своей 
работе «Путешествие по различным 
провинциям Российского государства» 
привел интересные сведения о За-
байкалье: о гг. Верхнеудинске, Кяхте, 
Селенгинске, о местной промышлен-
ности. 

111, 42, С. 86 

1775 
3 1 Я Н В А Р Я в высочайше утвержденном 

докладе «О новом разделении Иркут-
ской губернии на Провинции, Воевод-
ства и Коммисарства и о назначении 
для правительственных нужд мест го-
родов и местечек» говорилось: Сенат 
«сообразуясь с особливым Иркутской 
губернии положением, в отвращение... 
затруднений полагает. 1. Губернским 
городом оставить по прежнему 
Иркутск, а Провинциальными быть 
пригороду Удинску и назначенному 
от Сената городу Якутску». В Удин-
ске зарегистрировано 115 домов, 43 
из которых принадлежали мещанам 
и цеховым, 13 купцам. 

1.1Б; I, В. 7-Д. 144, л. 148-148 об. 

29 и ю н я в Иркутск из Верхнеудинска 
прибыл В. В. Нарышкин, бывший 
до этого главным начальником Нер-
чинских заводов. Крестник Екатери-
ны II, он растратил казенные деньги 
на угощение людей всех сословий. 
По дороге из Нерчинска, сзывая 
народ колокольным звоном, пушеч-
ной пальбой и барабанным боем, он 
бросал деньги в толпу и поил насиль-
но взятым из питейных домов вином. 
Крестил силою тунгусов и хоринских 
бурят. Верхнеудинский воевода его 
арестовал и под стражей отправил 
в Иркутск. 

111, 73 

Иллюстрации из книги 
Петра Палласа «Путешеств1е 
по разнымъ провинщямъ 
Российскаго Государства», 
в 6-и томах (Санкт-Петербург, 
1773-1788 гг.) 

Г.,//.,j Л.-реп Тот. / Гчб X. 6 л » у л / ' JT / 
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Г О Р О Д Староселенгинск, бывший 
до этого главным административ-
ным центром Западного Забайкалья, 
в дальнейшем подчиняется Удинску 
(Верхнеудинску) и становится припис-
ным городом Верхнеудинского округа. 

III, 42, С. 90 

22 ФЕВРАЛЯ из Иркутского губернско-

го магистрата поступил указ о прове-
дении в г. Удинске (Верхнеудинске) 
ярмарок два раза в год, первоначаль-
но с 15 февраля по 15 марта и с 15 июня 
по 15 июля. Сроки ярмарок, особенно 
зимней, неоднократно переносились 
из-за разных сроков замерзания озера 
Байкал — самом коротком пути с за-
падного берега на восточный. С 1827 г. 
устанавливалась одна ярмарка с 15 ян-
варя по 1 марта. Традиционно в Рос-
сии ярмарки приурочивались к важ-
нейшим религиозным праздникам. 
Зимняя ярмарка в Верхнеудинске на-
зывалась январской Рождественской 
(осенняя — Крестовоздвиженской), 
на нее съезжались купцы не только 
со всей Сибири и Дальнего Востока, 
но и из Москвы, Нижнего Новгорода 
и других городов Европейской России, 
а также из Монголии и Китая. Товары, 
привозимые на ярмарку, разделялись 
на четыре группы: российские при-
возные товары, западно-европейские, 
китайские и предметы местного про-
изводства; в ведомости, составленной 
в 1784 г., насчитывается 348 видов 
разных товаров). 

III, 150 

6 МАРТА издан указ «Об устройстве 
Иркутского наместничества». В его 
состав вошли Иркутская, Нерчинская 
и Якутская области (первый намест-
ник генерал Иван Варфоломеевич 
Якоби). Области разделялись на уез-
ды. Иркутская область разделялась 
на Иркутский и Вернеудинский 
уезды. В Верхнеудинском уезде 
насчитывалось 252 поселения, в том 
числе два города - Верхнеудинск 
(Удинский пригород) и Староселен-
гинск, три острога (Баргузинский, 
Ильинский, Кабанский), три крепо-
сти (Троицкосавская с Кяхтинским 
форпостом — торговая слобода Кяхта, 
Петропавловская и Кударинская), 
тринадцать казачьих караулов, затем 
слободы и деревни; проживало 48437 
жителей, из них 28737 человек состав-
ляли буряты и эвенки, и около 20000 — 
русские. Верхнеудинск занимал пло-
щадь, которая «в длину простирается 
на 480, а в ширину на 400 саженей, 
фигурой наподобие треугольни-
ка». Город разделялся на две части: 
собственно городскую и слободскую. 
Первую составляла деревянная кре-
пость с башнями, пороховой погреб, 
артиллерийский цейхгауз и гауптвах-
та; вторую — провиантские и завод-
ские магазины, присутственные места, 
казармы, винные амбары, торговые 
лавки, н о частных домов и три церк-
ви. В городе учреждаются городовой 
магистрат (выборный орган управле-
ния городом), нижний земский суд, 
должность уездного стряпчего. 

I, 1В6 

3 МАЯ епископ Иркутский и Нерчинский 
Михаил (Миткевич) освятил при Верх-
неудинском Свято-Одигитриевском 
соборе храм на втором этаже во имя 
иконы Божьей Матери Одигитрии. 

III, 42, С. 91 

Исторический герб Верхнеудинска (26 октября 
1790-1920 гг.). В верхней части герб Иркутский 
(город Верхнеудинск входил в Иркутское на-
местничество). По российским геральдическим 
правилам с последней трети XVI I в. в верхней 
половине т.н. «нового» (не исторического) герба 
должно было находиться изображение герба 
губернского города, а в нижнем - эмблема 
подчиненного города. Два главных элемента 
герба, перекрещиваясь, визуально образуют 
подобие буквы «У» - заглавную букву названия 
города, так что герб относится к косвенно-глас-
ным с литерами (аналогично принятым в то же 
самое время гербам некоторых других городов 
Российской Империи) 

1 7 8 5 г о д - Иркутский генерал-губер-
натор повелел Верхнеудинскому ко-
менданту и городничему, что Большая 
улица должна застраиваться домами 
одной высоты и только на каменном 
фундаменте, т.к. дома на каменном 
фундаменте более долговечны. Проте-
сты во внимание приняты не были. Те, 
кому было не по средствам такое стро-
ительство, вольны были ставить дома 
на любых других улицах. Планировка 
города была организована по шах-
матной системе, все жилые кварталы 
были вытянуты с запада на восток. 

Ill, 155 

З А Л О Ж Е Н А каменная Верхнеудинская 

Спасская церковь (строительство 
закончено в 1801 г.). 

Ill, 42, С. 92 

с и л ь н ы й паводок в г. Верхнеудинске. 
III, 42, С. 93 

26 ОКТЯБРЯ был утвержден герб Верх-
неудинска. Причем в Своде законов 
Российской империи говорилось 
о том, что, в силу пожалованной 
Екатериной II городам грамоты, 
города должны иметь гербы, а так как 
Верхнеудинск в числе других городов 
Иркутского наместничества такового 
не имел, то «Герольдия, собрав... о тех 
городах,... изтребовав оттуда сведение 
нужное к пособствию изображения 
по пристойности гербов, сочинила 
оные...». Наложив резолюцию «Быть 
по сему», императрица утвердила 
герб города: «Верхнеудинску. Щит 
разделен на две части, в верхней 
герб города Иркутска, а в нижней 
в золотом поле Меркуриев жезл и рог 
изобилия, в знак того, что в сем горо-
де происходит знатный торг и условия 
о торге». Однако в «Топографическом 
описании» о гербе сказано так: «Мер-
курьев жезл и рог изобилия изображе-
ны в знак того, что в уезде сего города, 
в Кяхте, происходит знатный торг 
с китайцами и условия о торге...». 

1.1 Г; III, 88 

в Г О Р О Д Е открыт военный лазарет. 
III, 150 

16 Л Е Т О П И С Ь Г О Р О Д А У л А н - У д э 



174 
Ж Ж л 
1 7 9 1 г о д — в Верхнеудинске построено 

деревянное здание Гостиного двора. 

III, 78, С. 151 

СОГЛАСНО описанию податного насе-
ления городским главой А. Титовым 
от 9 июня 1798 г., в Верхнеудинске 
было 126 домов купцов, мещан 
и цеховых, в которых проживало 472 
человека (230 мужчин и 242 женщи-
ны). Основными занятиями горожан 
были сельское хозяйство, огородниче-
ство, промыслы и торговля. В городе 
работала мыловарня и три кожевни. 

II, В. 7-Д. 716, л. 1-1 об. 

1 3 А П Р Е Л Я родился старший из пяти 
братьев-декабристов — Н.А. Бестужев, 
писатель, художник, изобретатель, 
историк, общественный деятель. 
Он оставил наиболее глубокий след 
в культурном и хозяйственном разви-
тии Бурят-Монголии. 

Ш, 12 

1793 
1 4 ФЕВРАЛЯ в Верхнеудинске б ы л а 

открыта городская школа и Верхне-
удинское «малонародное» училище, 
которое 22 июля 1806 г. было преобра-
зовано в уездное училище, состоявшее 
из двух классов и двух учителей. 

111,150 

11 Д Е К А Б Р Я с т а р о о б р я д ц ы Т а р б а г а -

тайского, Мухоршибирского, Узко-
лугского, Урлуцкого и Архангельского 
ведомств обратились к властям 
с просьбой «о постройке своей церкви 
и богослужений в ней по старопечат-
ным книгам», мотивируя тем, что «не 
имея у себя ни церкви, ни священни-
ка, рождающиеся у них пребывают 
без святого крещения, а умирающие 
предстают земле без христианского 
погребения...». 

111,150 

1795 
в ВЕРХНЕУДИНСКЕ начато строи-

тельство первого частного каменного 
дома купцом Андрианом Титовым. 

III, 31 

1796 
2 0 М А Р Т А ИЗС е л е н г и н с к а ч е р е з У д и н с к 

на Иркутск прошел драгунский полк, 
направлявшийся в Усть-Каменогорск. 
В этом же году в Петербурге были 
изданы на немецком языке «Письма 
из Сибири», принадлежавшие перу 
еще одного участника Академиче-
ской экспедиции ботаника Иоганна 
Сиверса, переехавшего из Германии 
в Иркутск. В его книге содержится 
немало ценных сведений о природе 
и населении Бурятии. 

III, 89, 73 

1797 
2 1 и ю н я родился русский поэт, дра-

матург, критик, переводчик, друг 
А. С. Пушкина, декабрист Вильгельм 
Карлович Кюхельбекер (1797-1846). 

111,12 

1798 
1 ( 1 4 ) Я Н В А Р Я В городе было 298 ДО-

МОВ, из них 126 принадлежали купцам, 
цеховым и мещанам, в них проживало 
472 человека, к концу года число этих 
домов возросло до 137. Общая чис-
ленность населения города составила 
632 человека. В городе проживало 
ю чиновников, 30 купцов, 86 мещан, 
6 цеховых, 8 приказных служите-
лей, 58 военных, 14 солдатских вдов, 
30 казаков, ю церковных служителей, 
2 медицинских чина и др. 

II, В. 4-Д. 5891, л. 39: 7-Д.716, л. 1 

ю ( 2 3 ) О К Т Я Б Р Я , в воскресение со-

стоялось первое заседание городской 
полиции в присутствии коменданта 
Константинова, городского главы 
Титова, бургомистра, трех ратманов, 
квартального надзирателя и словес-
ного судьи. Собрание постановило «во 
исполнение 1798 года от 28 августа 
№ 17393 указа сего числа [ю октября] 
Верхнеудинское городское полиции 
присутствие открыто». Присягу 
сотрудники принимали в соборной 
Богородской церкви дважды (1 (14) 
января 1799). 

II.B. 7-Д.716, л. 28-29 

З А К Л А Д К А к а м е н н о й Верхнеудинской 

Троицкой кладбищенской церкви 
(строительство закончено в 1809 г.). 

III, 42, С. 97 

Зш, iwxjn* 

Вверху: гравюра с видом Удинского острога 
из альбома «Собрание российских и сибирских 
городов» (СПб., 1769-1771 гг.) 

Слева: карта из первого Атласа Российской 
империи 1745 г. «Атлась Россшской, состоящей 
изъ девятнатцати спещальныхъ картъ пред-
ставляющих Всероссшскую импер1ю съ погра-
ничными землями» (СПб., 1745 г.) 

17 
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1800 
I ( 1 4 ) Я Н В А Р Я согласно полицейской 

ведомости, в городе находились: 
деревянные —двухэтажная Спасская 
церковь с колокольней, нижней Ни-
колая Чудотворца частью, приделом 
апостолов Петра и Павла, Троицкая 
с колокольней; каменные —двух-
этажный собор во имя Божьей матери 
Одигитрии с колокольнею и нижней 
Богоявленской частью; строящи-
еся — одноэтажная с приделами 
во имя Николая Чудотворца, Дмитрия 
Ростовского, верхним приделом Петра 
и Павла с колокольнею и двухэтажная 
Троицкая с колокольней и приделом 
Покрова Богородицы. 

//.е. 8-Д.20, л. 328 

8 М А Р Т А в Благодатском руднике 
Нерчинского горного округа родился 
первый забайкальский поэт Федор 
Иванович Бальдауф (1800-18.05.1839), 
автор сатирической комедии «Хи-
трый жених», поэм «Айван и Гайро» 
и «Шаманка», повестей «Кавиту 
и Тунгильби», «Горный дух», «Тунгус», 
посвященных жизни и быту забай-
кальских эвенков,стихотворений 
«Вечер на берегу Байкала», «К бурят-
ке», «Кузнец» и других поэтических 
произведений. 

Ill, 74 
5 (19) и ю н я назначен первый 

городничий, в соответствии с «Уста-
вом благочиния или Полицейским» 
от 8.04.1782 г. возглавивший горо-
довую полицию до введения нового 
закона в 1862 г. Им стал надворный 
советник, кавалер ордена Святого 
Георгия 4-й степени Иван Алексеевич 
Сеннов (1740/41 г.р.), происходивший 
из обер-офицерских детей. 

1.1В, а 

РОДИЛСЯ Александр Иванович Орлов, 
один из первых врачей Забайкалья. 
В 1826 г. после окончания Москов-
ского отделения Медико-хирургиче-
ской академии определен в г. Кяхту 
врачом на таможню, затем служил 
на Нерчинских горных заводах, позже 
в Верхнеудинске, с 1890 г.— в Иркут-
ске. Был дружен со многими декабри-
стами и поэтом Ф. И. Бальдауфом (см. 
8 марта 1800 г.). Составитель литера-
турной газеты «Метляк», выходившей 
в 1839-1840 гг. в Верхнеудинске. 

III, 42, С. 100 

1803 
3 и ю н я на собрании купцов и богатых 

мещан г. Верхнеудинска было при-
нято постановление о строительстве 
каменного Гостиного двора на акцио-
нерных началах. После получения 
разрешения царя на строительство 
Гостиного двора его проект разрабо-
тал иркутский губернский землемер 
А. И. Лосев. 

111, 42, С. 100 

1805 
Г О Р О Д С К И Е власти приобрели «огне-

гасительную машину» (пожарную). 
Ill, 42, С. 101 

О Т К Р Ы Т А первая гражданская больница 
в городе. 

III, 42, С. 101 

2 2 и ю л я Верхнеудинское малонарод-
ное училище было преобразовано 
в уездное. 

Ш, 155, с. 365 

1 8 0 6 - 1 8 5 6 - построено здание Гости-
ного двора — главного сооружения 
общественного центра Верхнеудинска 
середины XIX в., в центре Базарной 
площади по проекту иркутского 
губернского архитектора Анто-
на Ивановича Лосева (1765-1829), 
согласно генеральному плану 1790-х 
годов. Из-за нехватки средств работы, 
начатые в 1806 г., приостанавливались 
до 1824 г., затем продолжились. 

Ill, 31 

1809 
1 8 0 9 г о д —закончена постройка 

каменной Верхнеудинской Троиц-
кой кладбищенской церкви, начатая 
в 1798 году. 

ill, 43 

Ш 

Гостиные ряды -
памятник архитектуры 
федерального значения. 
Архитектор А . И . Л о -
сев. Принят на госу-
дарственную охрану 
30.08.1960 г. (поста-
новление Совета Ми-
нистров РСФСР № 1327). 
Фото Н.Н. Бурлакова, 
начало XX в. 

Зарисовка Алексея Мар-
тоса из книги «Письма 
о Восточной Сибири» 
(Москва, 1827 г.) 

1 

20 ЛЕТОПИСЬ ГОРОЛА УЛАН-УЛЭ 



В Е Р Х Н Е У Д И Н С К И Й мещанин 
Д. М. Пахолков продал свои строения 
(двухэтажный дом и одноэтажный 
каменный флигерь — ныне ул. Ленина 
№ 13 и 15) городской казне. В здании 
размещались присутственные места, 
уездный и земский суды, городская 
полиция, уездное казначейство, под 
домом— денежная кладовая. 

111, 95, С. 59-60 

3 0 М А Р Т А в КудареТроицкосавского 

уезда Бурят-Монголии родился Семен 
Иванович Черепанов (1801-06.07.1884), 
первый писатель-самородок в литера-
туре Сибири. Из-под пера талантли-
вого литератора вышли в свет повесть 
«Сибирячка», очерки «Воспоминания 
о ловле зверей в Сибири», «Путеше-
ствие сибирского казака в Пекин», 
«Заметки о Раевском», «Отрывки 
из воспоминаний сибирского казака» 
и ряд других публикаций. 

III, 74 

1 8 1 0 г о д - в Верхнеудинске было 402 
дома, которые принадлежали казне, 
городской управе, духовенству, чи-
новникам, офицерам местной коман-
ды, мещанам, цеховым. 6 домов были 
каменными, остальные деревянными. 
Жителей — 2744 человека. 
Город состоял из 19 улиц: 12 в городе, 
6 за Удой и 1 за Селенгой (слобода 
Поселье). 

Было 4 продольных улицы: Набереж-
ная по Селенге (впоследствии Большая 
Набережная — Романовская — Смо-
лина; Трактовая (Большая — Большая 
Николаевская — Ленина); Северо-юж-
ная (Лосевская - Юного Коммуна-
ра — Сталина — Коммунистическая); 
Спасская — Калинина; 
8 поперечных: набережная по Уде 
(Набережная - Соборная — Почтамт-
ская — Первомайская — Линховоина); 
Мещанская (Мордовская — Бурят-
ская — Доржи Банзарова); Солдатская 
(Сенная - Свердлова); Троицкая (Ми-
лицейская - Куйбышева); Гостиная 
(Базарная — Коммунальная — Кирова); 
Ямская (Проезжая — Центросоюз-
ная — Каландаришвили); Луговая 
(Думская — Советская). 

Ill, 141 

1 8 1 0 -Е г г . — известный монголист 
А. В. Игумнов (см. 1761 г.) в г. Верхне-
удинске открыл частное училище, 
просуществовавшее около десяти лет. 

III, 42, С. 107 

2 3 С Е Н Т Я Б Р Я в г. Каинске Томской гу-
бернии родился поэт, педагог, краевед, 
автор слов известной песни «Славное 
море, священный Байкал...» («Думы 
беглеца на Байкале») Дмитрий Павло-
вич Давыдов (1811-01.06.1888). 

III, 74 

1814 
1 4 - 1 6 и ю н я в Верхнеудинске, Кяхте 

и других городах и селениях Бурятии 
прошли торжества по случаю взятия 
российскими и союзными войска-
ми Парижа и отречения Наполеона 
от престола. 

III, 25 

1 2 А В Г У С Т А подготовлено Положе-
ние о содержании пожарной части 
г. Верхнеудинск. При тушении 
пожаров было задействовано четыр-
надцать человек, на вооружении было 
семь лошадей, три конно-бочечных 
хода и три огнегасительные машины. 
Содержалась часть за счет денежных 
средств в порядке самообложения 
жителей города. Город был разделен 
на три участка, каждому из которых 
присвоен свой цвет. В случае пожара 
в одной из трех частей вывешивался 
флаг или зажигался фонарь соответ-
ствующего цвета. Инструментарий 
хранился при городской полиции 
и в городской больнице. 

111, 32, С. 23 

1816 
Верхнеудинская Спасская С О С Т А В Л Е Н новый проект застройки 
церковь (строительство начато Верхнеудинска. 
в XVI I в., закончено в 1801 г.) щ 141 

1817 
и ю н ь - посещение г. Верхнеудинска 

и Кяхты с миссионерской целью ка-
толическим ксензом Фадеем Машев-
ским. 

Ill, 42, С. 109 

г. Верхнеудннскъ. Спасская церковь. 

X I X 
21 



1818 
2 1 ДЕКАБРЯ в Нерчинском заводе 

родился «забайкальский Ломоно-
сов» - П. А. Кельберг (1818-0^1896), 
известный краевед, этнограф, географ, 
натуралист, друг декабристов — брать-
ев Бестужевых, один из первых 
исследователей Селенгинской долины 
и Гусиного озера. 

Щ 34 

1819 
1 8 1 9 год-открытоВерхнеудинское 

отделение Российского библейского 
общества. 

111,141 

1 8 1 9 год—графМ.М.Сперанский 
назначен генерал-губернатором Вос-
точной Сибири. 

III, 73 

1820 
7 М А Р Т А г е н е р а л - г у б е р н а т о р М . М . С п е -

ранский (с 1819 г.) вернулся в Иркутск 
после поездки в Кяхту, Верхнеудинск, 
Нерчинск и Нерчинские заводы. 

Ill, 73 

1822 
М А Р Т — вулусе Ичетуй Иркутской губер-

нии родился Доржи Банзаров, первый 
бурятский ученый. 

Ill, 42, С. 113 

и ю л ь - согласно«Уставу о сибирских 
городовых казаках» Верхнеудинская 
казачья команда вошла в Забайкаль-
ский городовой пятисотенный полк. 

Ill, 149 

1 8 2 2 год—Верхнеудинскстановит-
ся окружным центром Забайкалья 
Иркутской губернии. Учреждалось 
окружное правление, окружное казна-
чейство и городовой суд, заменив-
ший магистрат, городская полиция 
преобразована в городовую управу 
с городничим во главе. 

1.1.Д 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О первого моста через 
р. Уду на средства купца первой гиль-
дии Митрофана Кузьмича Курбатова. 

III, 141 

1 8 2 2 год—насодержание пожарной 
части городом истрачено 2464 руб. 
26 коп. Впервые появилась ставка 
трубочиста. 

II. В. 8-Д.307, л. 9. 

23 и ю н я из Иркутска через Верхне-
удинск в Кяхту выехала духовная мис-
сия под начальством архимандрита 
Петра Каменского, направляющаяся 
в Пекин. 

ill, 73 

Сперанский Михаил Михайлович 
( 1 7 7 2 - 1 8 3 9 ) - общественный и госу-
дарственный деятель, реформатор, 
законотворец. Выходец из низов, бла-
годаря своим способностям и трудо-
любию привлек внимание императора 
Александра I и, заслужив его доверие, 
возглавил его реформаторскую дея-
тельность 

Карта Иркут-
ской губернии 
(Санкт-Петербург, 
1826 г.) 

1825 
1 8 2 5 г о д - по данным «Статистическо-

го изображения городов и посадов 
Российской империи по 1825 год», 
составленного Штером, в этом году 
в Верхнеудинске проживало 2024 
человека (1203 муж. и 821 жен.), из них 
купцов 45 (учитывались мужчины). 
В городе насчитывалось 7 каменных 
и 394 деревянных дома, 4 церкви, i 
учебное заведение, 2 богоугодных 
заведения, 2 рынка, 2 питейных дома, 
при этом фабрик и заводов, тракти-
ров, бань и садов нет. 

Ill, 155, С. 465 

1826 
2 4 А В Г У С Т А ч и н о в н и к и В е р х н е у д и н -

ска и Селенгинска дали письменное 
обязательство генерал-губернатору 
Восточной Сибири о том, что «по 
чистой совести и подолгу присяги... 
ни к каким тайным обществам,— под 
каким бы названием оные не суще-
ствовали,— не принадлежат и впредь 
принадлежать не будем...». 

III, 150 

/кнкгАльллл КЛГТЛ 
ИРКУТСКОЙ ГУБЕ P1IIИ 
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1827 
2 4 Я Н В А Р Я в Верхнеудинск прибыл 

полковник Александр Николаевич 
Муравьев (1792-1863), декабрист. 
В Верхнеудинске увлекся минера-
логией. В начале 1828 г. переведен 
в Иркутск. 

Ill, 42, С. 116 

Ф Е В Р А Л Ь —проезд через Верхнеудинск 
жен декабристов: Е. И. Трубецкой, 
М. Н. Волконской, А. Г. Муравьевой. 

ill, 20, С. 35 

22 АПРЕЛЯ декабрист А. Н. Муравьев 
писал из Верхнеудинска матери своей 
жены — Е. С. Шаховской, характеризуя 
отношение к нему чиновников мест-
ной администрации:«... Всякий здесь 
меня обегает, боится, удаляется, как 
от зараженного проказою и чесоткою 
бегают». 

Ill, 12 

МАЙ — через Верхнеудинск проехала 
жена декабриста - А. В. Ентальцева. 

А В Г У С Т —через Верхнеудинск проехала 
жена декабриста - Е. П. Нарышкина. 

III, 42, С. 116 

1827 год—вышлоузаконение№837 
(ПСЗ. Т. 2) об учреждении в Верхне-
удинске из ссыльных ремесленного 
дома. 

Ill, 155, С. 477 

1828 
4 М А Р Т А из Иркутска в Верхнеудинск 

выехал архиепископ Иркутский, пре-
освященный Михаил. 

Ill, 72 

МАРТ - через Верхнеудинск проехали 
жены декабристов: Н.Д. Фонвизина, 
А. И. Давыдова, Полина Гебль, невеста 
декабриста И. А. Анненкова. 

III, 42, С. 117 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й состав г. Верхнеудин-
ска: духовенство - 6о человек, воен-
ное ведомство - 717, чиновники - 98, 
разночинцы - 480, купцы -171, 
мещане —1212, ссыльные — 28, дворо-
вые—71 чел. 

ill, 42, С. 117 

1829 
2 3 М А Р Т А прибытие в Верхнеудинск 

Осипа Михайловича Ковалевского, 
ученого монголоведа, профессора 
Казанского университета. 

Ill, 42, С. 118 

1830 
18 ЯНВАРЯ — 2 8 ФЕВРАЛЯ граж-

данский губернатор И. Б. Цейдлер 
с ревизией побывал в Верхнеудинском 
и Нерчинском округах. 

Ill, 42, С. 118 

и ю н ь - большое наводнение в Верхне-
удинске. 

Ill, 129 

А В Г У С Т — через Верхнеудинск проехали 
жены декабристов М. К. Юшневская 
и А. В. Розен. 

III, 42, С. 119 
7 С Е Н Т Я Б Р Я в пяти верстах от Верх-

неудинска, близ Шевелевой заим-
ки, во время привала декабристов, 
которых по приказу Николая Первого 
переводили из Читы в Петровский 
завод, был зачитан приказ комен-
данта С. Р. Лепарского о том, как надо 
проходить через город: «Идти при 
своих повозках, трубок не курить 
и чубуков в руках не держать, а солда-
там — не разговаривать и показывать 
свирепый вид...». 

Ill, 12 

10 ОКТЯБРЯ декабристМ.А. Бестужев 
в своем путевом дневнике, который 
вел во время перехода из Читы в Пе-
тровский завод, записал:«... Переход 
до семейского зимовья. По дороге 
в Тарбагатай (17 верст, 17 дворов) про-
ходили вновь выстроенную мельницу 
Пинского. Не в дальнем расстоянии 
от мельницы прошли мимо пчельника 
купца Шевелева, который их сюда пе-
ренес с речки Березовки. Это еще пер-
вый опыт в Иркутской губернии...». 

III, 12 

1820-е гг. Дом купца 1-й гильдии 
М.К. Курбатова на ул. Троицкой 
(ныне - ул. Куйбышева) 

1830 год—землетрясение в Иркутске, 
Верхнеудинске, Чите и Кяхте. 

III, 155, С. 498 

д о л г города по разным статьям расхо-
дов составил 3241 рубль. 

II, В.9-Д. 481, л. 2-2об. 

1830 г о д — родился Николай Василье-
вич Паршин, деятель культуры и про-
свещения Верхнеудинска, публицист, 
опубликовавший в 1865-1866 гг. под 

псевдонимом Куйтунов «Верхне-
удинск (Из путевых записок)», а также 
ряд корреспонденции «Верхнеудинск» 
в Иркутских губернских ведомостях. 

/V, 766 

X I X 
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в Верхнеудинске работала частная школа, 
открытая отставным чиновником 14 
класса Кулешовым, в которой обуча-
лись ю мальчиков и 5 девочек. 

III, 91, С. 216 

Ч Е Р Е З Верхнеудинск проехала Камил-
ла Ле-Дантю, невеста декабриста 
В. П. Ивашева. 

Ill, 42, С. 122 

План Верхнеудинска 1839 г.: 

1 — соборная церковь Одигитриевская; 
2 — Спасская церковь; 
3 —Троицкая церковь при кладбище; 
4 —деревянная церковь Вознесения 

Ильи пророка при кладбище; 
5 — присутственные места; 
6 —гауптвахта; 
7 —запасные хлебные «магазейны»; 
8 - соляные «магазейны»; 
9 —«больничный дом»; 
ю - « р а б о ч и й дом»; 
11—«тюремный замок»; 
1 2 - Г о с т и н ы й двор; 
13 - «особо выстроенные купцом 

Курбатовым под домом лавки»; 
14 - городовая ратуша; 
15 — почтовая контора; 
16 —питейный подвал; 
17 —три питейных дома; 
18 — «через реку Уду на карбазах 

деревянный мост». 

Из книги Л.К. Минерта «Архитектура 
Улан-Удэ»(Улан-Удэ,1983) 

- • o r f v i j 

\>/7/у. 

< 0 0 

2 АВГУСТА генерал-губернатор А. Л а -

винский писал верхнеудинскому 
окружному начальнику: «Предлагаю 
Вашему высокоблагородию тотчас 
по прибытию в Верхнеудинск, ежели 
тамошний купец Григорий Шеве-
лев, находящийся по делам своим 
в отлучке, возвратится уже в город, 
приказать ему явиться немедленно 
в Иркутск, для личных со мною по де-
лам службы объяснений. Ежели же его 
в Верхнеудинске еще нет, то с прика-
занием сим послать к нему нарочного 
и об исполнении сего мне донести...» 
Кстати, купец Шевелев был не только 
меценатом, но и другом декабристов, 
заботился о хозяйственном развитии 
края и даже получил золотую медаль 
Московского общества сельского 
хозяйства «за устроение опытного 
хутора близ Верхнеудинска и разведе-
ние там тонкорунных овец». 

Ill, 150 

1 8 3 2 г о д —польский путешественник 
Орест Евецкий, посетивший Верхнеу-
динск, писал: «Летом положение Верх-
неудинска очаровательно. Окрестно-
сти его можно назвать забайкальским 
раем: цветы испещряют луга и горы, 
нивы дают богатые плоды, множе-
ство дичины водится в лесах, одним 
словом, все необходимое для жизни 
достается здесь почти даром. Торго-
вые площади заполнены бурятами 
и тунгусами, которые приносят 
на продажу плоды своей промышлен-
ности; каменные лавки, построенные 
в центре города, завалены разными 
товарами. Купцы богаты и ведут 
значительную торговлю с Китаем 
и забайкальскими народами». 

III, 129 

1 8 3 2 - 1 8 3 9 г г . — отбывавших ка-
торгу декабристов отправили 
на поселение: братьев М. и Н. Бе-
стужевых (1839 г.) и К. П. Тор-
сона (1837 г.) - в Селенгинск; В. 
и М. Кюхельбекеров — в Баргузин; А. 
и П. Борисовых —вс. Подлопатки; 
Е. П. Оболенского — в с. Турунтаево; 
И. Ф. Шишкова — в с. Батуринское; 
А. Муравьева и Я. Андреева — в Верх-
неудинск; Ю. Люблинского и В. Тол-
стого — в Тунку; М. Н. Глебова — в Ка-
банск. 

Ill, 12 

1834 
В Е Р Х Н Е У Д И Н С К И Й купец первой 

гильдии Митрофан Кузьмич Курбатов 
удостоен звания «Почетный гражда-
нин г. Верхнеудинска». 

Ч, В.9-Д. 258, л. 5 

1835 
2 1 С Е Н Т Я Б Р Я в Я м ы ш е в с к о й с т а н и ц е 

родился русский исследователь Цен-
тральной Азии и Сибири, известный 
общественный деятель Григорий Ни-
колаевич Потанин (1835-30.06.1920). 
В 1863-1899 гг. (с перерывами) совер-
шил ряд экспедиций: на озеро Зайсан, 
в Монголию, Туву, Северный Китай, 
на Большой Хинган. Совместно с же-
ной А. В. Потаниной собрал ценные 
этнографические материалы. 

III, 25 

1 8 3 5 г о д — в городе проживало3544 
человека, насчитывалось 455 домов 
и 73 лавки. 

III, 155, С. 561 

1836 
4 и ю н я в Иркутск из Кяхты по «круго-

морскому тракту» приехали китайские 
пограничные чиновники — монголы. 

III, 73 

Дом Шевелевых (ныне ул. Комму-
нистическая, 16) считался одним 
из лучших в Верхнеудинске. 
Шевелев Григорий Александрович 
(около 1800 - конец 1850-х гг.) — верх-
неудинский купец 1 - й гильдии. 
Родился в старообрядческой семье. 
В 1812 г. Григорий Шевелев окончил 
Верхнеудинское уездное училище 

24 Л Е Т О П И С Ь Г О Р О Д А У Л А Н - У Д Э 



1839 
2 7 ФЕВРАЛЯ декабрист Петр Иванович 

Борисов (1800-1854) в своем письме 
сестрам, приглашая их на постоян-
ное жительство в Забайкалье, писал: 
«... Меня ни страшат ни труды, ни хло-
поты... В Сибири живут такие же люди 
и есть много людей честных и добрых. 
Если прошедшее нами уже утеряно, 
мы должны воспользоваться насто-
ящим и будущим. Мужество и тру-
ды — вот наш девиз». 

Ill, 12 

1 0 и ю л я прибыл на поселение 
в Верхнеудинск декабрист Яков 
Максимович Андреевич (1801-1840). 
Скончался в гражданской больнице 
Верхнеудинска, погребен на Заудин-
ском казачьем кладбище. 

Ill, 42, С. 129 

в К О Н Ц Е и ю л я д е к а б р и с т ы — 

братья Н. А. и М. А. Бестужевы — при-
были на поселение в Селенгинск. 

Ill, 12 

1 О К Т Я Б Р Я декабрист П. И. Борисов пи-
сал из Подлопаток верхнеудинскому 
окружному начальнику В. С. Шапош-
никову: «... Быть вместе с братом было 
и всегда будет постоянным един-
ственным моим желанием. Тюремное 
заточение казалось мне не столь тя-
гостным потому, что я был подле него, 
каждый день мог его видеть, ходить 
за ним, во время болезни утешать 
и облегчать его горести... Будучи уве-
рен в доброте Вашего сердца, я прошу 
исходатайствовать мне у генерал-гу-
бернатора дозволение провести 
остаток моей жизни вместе с моим 
братом, умереть на руках его. Я готов 
на все, только бы с ним... Если нельзя 
возвратить его ко мне на поселение 
в Подлопатки, то прошу поместить 
и меня в Удинскую больницу, чтобы 
я мог ходить сам за моим братом 
и облегчать его страдания». 

Ill, 12 

1 2 Н О Я Б Р Я декабрист Евгений Петро-
вич Оболенский (1796-1865) писал 
из Верхнеудинска своему товарищу 
И. И. Пущину: «... Из дому я не по-
лучил ни строчки, кроме Вариньки 
Прончищевой, которая, будучи 
движима необыкновенной любовью, 
вслед за первым письмом послала 
второе. Ее старшая дочь Катя сурьез-
но просила у нее позволения идти 
просить за меня... Я радуюсь за эту 
девочку и за ее мать: оба они суще-
ства необыкновенные. Дай бог им 
продолжения того пути, которым они 
идут... В Удинске знакомства не завел 
и не мог завести, приехавши только 
через год и едва увидев несколько 
человек. Я слышал о товарищах, живу-
щих в Забайкальском крае, но не могу 
тебе сказать ничего положительного. 
Я слышал, что наш Андрей Борисов 
помещен в больничный дом в Удинске. 
Вероятно, Петр последует за братом 
в Удинск, потому что Андрей не бу-
дет есть без брата... О селенгинцах 
не знаю ничего, равно как о прочих, 
но предполагаю, что они живут 
ладно...» 

ill, 12 

25 Н О Я Б Р Я декабрист П. И. Борисов 
пишет своим сестрам: «... Здесь 
есть места благословенные, чуть-
чуть не Ельдорадо, где нет примера 
неурожайных годов, где овощи всех 
родов достигают уродливой величины, 
реки и озера наполнены разного вида 
вкусною рыбою, леса — дичью, а ягод 
не оберешься — одним словом, где 
всего много и где все дешево, вкусно 
и красиво... Здесь, как и в других 
частях России, благоприятные годы 
вознаграждают труд земледельца 
с избытком...» 

111,12 

Андреевич Яков Максимович - подпоручик, декабрист, 
брат декабриста Андреевича Гордея Максимовича. Ро-
дился в марте 1801 г. в Переяславском уезде Полтавской 
губернии в дворянской семье. Потомок запорожских 
казаков. 
Был одним из самых активных декабристов: дал клятву 
пожертвовать всем для переворота, согласился на царе-
убийство. Был осужден по I разряду, ю июля 1826 г. при-
говорен к каторжной работе вечно. По указу от ю июля 
1839 г. был определен на поселение в Верхнеудинск. 
Умер в местной больнице 18 апреля 1840 г. 

2 о А П Р Е Л Я в В е р х н е у д и н с к о й граж-

данской больнице умер декабрист 
Я. М. Андреевич (1800-20.04.1840), 
находившийся на поселении в Верх-
неудинске. 

Ill, 12 

в С В О Е Й К Н И Г Е «Поездка из Иркут-
ска на Кяхту через Байкал» (1840) 
поляк Орест Евецкий и англичанин 
Ч.Х. Коттрел в «Воспоминаниях 
о Сибири в 1840-1841 годах» приводят 
немало данных о жизни и быте жите-
лей Верхнеудинска. 

Ill, 89 

1841 
НА О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 

открыта Верхнеудинская приходская 
гражданская больница 

И, 17 

1842 
1 4 А В Г У С Т А ученику 1-й Казанской 

гимназии Доржи Банзарову, по случаю 
окончания, было выдано свидетель-
ство, в котором отмечалось, что он 
«во время учения своего был пове-
дения отличного и в преподаваемых 
предметах оказал успехи: русской 
грамматике, словесности и логи-
ке — отличные, математике — хоро-
шие, истории — отличные, географии, 
статистике —отличные, в рисовании, 
черчении и чистописании — хорошие. 
В языках: латинском, французском, 
английском, турецко-татарском, мон-
гольском — отличные. 

111,150 

3 0 О К Т Я Б Р Я в Омске родился извест-
ный сибирский писатель, ученый, 
путешественник и общественный 
деятель, редактор газеты «Восточное 
обозрение», автор книги «Сибирь как 
колония», организатор и участник 
ряда экспедиций в Забайкалье, Мон-
голию, на Алтай и Хакасию Николай 
Михайлович Ядринцев (1842-1894). 

Ill, 74 

X I X 
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6 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде 
родилась Александра Викторовна По-
танина (1843-1893)-первая русская 
женщина-путешественница, участни-
ца экспедиций, исследовавших Китай 
и Центральную Азию. Ее перу принад-
лежат такие научные труды, как «Из 
странствия по Урянхайской земле», 
«Монголия и монголы», «Тибет», «Сре-
ди широголов», «Утай», рассказ «Дор-
жи — бурятский мальчик», «Тысяча сто 
верст в носилках». Умершая во время 
четвертой экспедиции отважная 
амазонка похоронена в Кяхте, на ее 
могиле установлен памятник. 

III, 72 

16 и ю л я в Нерчинском заводе родился 
первый забайкальский професси-
ональный журналист, литератор 
и историк Иван Васильевич Багашев 
(1843-08.02.1919), редактор кяхтин-
ской газеты «Байкал» (1897-1906), 
автор публикаций «Верхнеудинская 
ярмарка» (1876-1878). 

III, 74; IV, 1652 

3 0 СЕНТЯБРЯ д е к а б р и с т М . А. Бестужев 

писал из Селенгинска супругам Н.Г. 
и Ф. В. Наквасиным:«... Гибельная 
засуха, о которой я вам писал в про-
шлом письме, совершенно доканала 
всех. Травы и хлеба все выгорели. Мы 
кое-как вытеребили с десятины сусло-
нов 200. Арбузов у нас было много 
и хороших, а дынь мало... другой бич, 
посланный нам Провидением —это 
разрешение искать золото в Забай-
калье. Уже теперь около 30 партий 
пустились в разные стороны. Кандин-
ский, Баснины, Яковлев тоже скры-
лись в леса дремучие. Третий бич, по-
сланный уже не небесным, а земным 
царем, есть формальное запрещение 
всем нам выезжать куда-либо из ме-
ста нашего жительства... Брат все еще 
болен и никуда не выходит, и мне 
одному приходится хлопотать...». 

III, 12 

1845 
28 и ю н я М.К. Кюхельбекер (1798-

1859) писал из Баргузина брату 
В. К. Кюхельбекеру: «Мы живем 
по-старому, нового у нас мало. Золото 
идет плохо, на урожай надеяться 
нечего, рыба - хорошо. Опять сильная 
была засуха по всему Забайкалью, 
в Удинске сильна эпидемия. Кяхта 
погорела...». 

ill, 12 

9 Д Е К А Б Р Я родовые начальники трех 
баунтовских тунгусских родов обра-
тились в Верхнеудинский земский 
суд с жалобой о самовольном захвате 
их охотничьих угодий и кабальных 
условиях приобретения охотничьих 
припасов и продажи пушнины, «при-
чиняемых» им «хоринскими и якут-
скими братскими», а также «купече-
скими сыновьями» из Баргузинского 
и Нерчинского края. 

Ill, 150 

1846 
О Т К Р Ы Т стекольный завод М. К. Курба-

това, на котором трудились 22 челове-
ка, а стоимость продукции превышала 
ю тыс. руб. в год. 

Ill, 142 

О Т К Р Ы Т Ы залежи золота в городе 
Верхнеудинске. 

III, 155, С. 544; 92, С. 7 
Панорама Верхнеудинска. Гравюра, ок. 1840-1850-х гг. 
Из книги «Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, экономическом 
и бытовом значении. Т. 12, ч. 1. Восточные окраины 
России. Восточная Сибирь» (СПб.—М., 1895) 

llliiiniiiim 
,, Л Ш М Ш Ш Щ 
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1 8 4 7 г о д — англичанин С.С. Холл начал 
свое кругосветное путешествие, после 
завершения которого издал книгу 
«Путешествие в Сибирь», посвятив 
несколько страниц и Бурятии. 

Ill, 89 

27 МАЯ декабристМ.И. Кюхельбекер 
писал своему товарищу И. И. Пущину: 
«... Я познакомился с Д. П. Давыдо-
вым, смотрителем училищ здешнего 
округа. Удивительно, как он сам себя, 
не быв ни в каком ученом заведении, 
образовал. Математика и физико-ма-
тематические науки —его конек, и он 
для академии делает наблюдения. Это 
первый человек, которого встретил 
в Сибири, с кем мог говорить по моей 
части — вообще знакомство мне очень 
приятное...» (Д. П. Давыдов — краевед, 
педагог, поэт, автор слов песни «Слав-
ное море —священный Байкал»), 

ill, 12 

1850 
1 Я Н В А Р Я в годовом отчете Верхне-

удинской управы сообщалось, что 
в городе было купеческих капиталов 
первой гильдии — 8, второй гиль-
дии — 3, третьей — 57. На ярмарку 
1849 г. было привезено иногородними 
купцами и торгующими крестьянами 
разных российских и иностранных 
товаров на сумму 193638 руб. 29 коп. 
серебром. Лавок в городе имелось: 
каменных — 50, деревянных — 22, 
винных погребов — 1, питейных 
домов со штофными лавочками — 4. 
Кроме того, работало частных 
фабрик кожевенных —2 (6 рабочих), 
стеклянных - 1 (18 рабочих), мыло-
варенных— 1 (з рабочих). Ремеслами 
занимались: 4 портных, 6 сапожников, 
5 кузнецов, i оловянщик, 2 слесаря, 
1 столяр, 32 плотника, 2 маляра, 2 сте-
кольщика, 8 каменщиков и печников, 
1 живописец. 

Ill, 150 

15 Д Е К А Б Р Я в деревне Горяиново Са-
марской губернии родился публицист, 
археолог и этнограф Дмитрий Алек-
сандрович Клеменц (1848-08.01.1914), 
один из инициаторов создания 
Кяхтинского краеведческого музея, 
участник ряда экспедиций по Сибири 
и Монголии. 

III, 74 

1 8 4 8 г о д — о т к р ы т о Верхнеудин-
ское I городское училище. 

Ill, 94, С.75 

1 Я Н В А Р Я одновременно в Верхнеу-
динске были открыты два училища 
со штатом учителей в пять человек 
и 154 ученика, среди которых не было 
ни одной девочки. Примечательно, 
что на содержание полиции, пожар-
ной части, квартир учителей городни-
чим было израсходовано всего 953 руб. 
89 копеек. Расходы же на ратушу, суд, 
дом общественного собрания и жа-
лованье секретарю и канцеляристам 
составили 1718 руб. 43 копейки. Зато 
на содержание приходского учили-
ща было затрачено лишь 165 рублей, 
а на переправу через реку - 92 рубля. 
Общая сумма расходов равнялась 
3415 руб. 64 копейки. 

Ill, 150 

На ладонях Хамар-Дабана, 

На реке Селенге и Уде, 

День за днем просыпается рано 

Шумный город Улан-Удэ. 
Б. БУЯНТУЕВ. ГОРОД ДЕТСТВА (отрывок) 

2 3 Д Е К А Б Р Я в Урульге (ныне Карым-
ский район Читинской области) ро-
дился первый эвенкийский писатель 
и драматург, автор двухтомной этно-
графической работы «Люди и нравы 
Дальнего Востока» Г.С. Гантимуров 
(1850-23.11.1921). 

Ill, 74 

СЕРЕДИНА X I X в . — на северной сто-
роне фасада Одигитриевского собора 
была установлена кирпичная пира-
мидальная стела с металлическим 
шпилем, конец которого был скоор-
динирован относительно восточной 
долготы и северной широты. Установ-
ленный строго по оси Большой улицы 
(ныне — Ленина), Верхнеудинский 
меридиан определял географическое 
положение города на карте и являлся 
интересной достопримечательностью 
Верхнеудинска. Ныне он утрачен. 

Ill, 141 

Дмитрий Александрович 
Клеменц (1848-1914), 
один из инициаторов 
создания Кяхтинского 
краеведческого музея 

X I X 
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13 и ю н я по предложению генерал-
губернатора Муравьева было образо-
вано Забайкальское казачье войско, 
состоящее из русских, бурятских 
и тунгусских полков. 

111, 150 

2 1 и ю н я утверждено правительствен-
ное положение о пеших батальонах 
Забайкальского казачьего войска. 
По старой казачьей традиции он 
отмечается как День войскового кру-
га—в этот день проводились смотры, 
скачки, джигитовка, стрельбы. 

Ill, 150 

3 0 и ю н я Петровская горная контора 
сообщила в Верхнеудинскую город-
скую управу о возвращении ящика 
с клеймами для бродяг «поминовению 
надобности». 

III, 150 

1 1 и ю л я указом Правительствующего 
Сената № 2539 образована Забайкаль-
ская область в составе семи округов, 
в административном отношении 
подчиненная Иркутскому генерал-
губернатору. 

I.2A 

1 8 5 1 г о д —Верхнеудинск стал адми-
нистративным центром Верхнеудин-
ского округа Забайкальской области. 
В городе 499 домов, 75 лавок, 3746 
жителей. 

III, 155, С. 561 

1 8 5 1 г о д — в Верхнеудинске купцом 1-й 
гильдии А. М. Курбатовым учрежден 
капитал «Бедных» для мещан. 

II, Б. 4-Д. 1974 

р о д и л с я революционер-народник, 
«правозащитник» Николай Аполлоно-
вич Чарушин (1852-1937). Член кружка 
«чайковцев», один из организаторов 
первых рабочих кружков в Петербурге. 
В 1878 г. был приговорен к каторге. 
Отбывал на Каре. Жил на поселении 
в Троицкосавске (ныне - Кяхта). 
На каторге получил навыки фото-
графа. Став фотолетописцем Кяхты, 
а также всего западного Забайкалья, 
оставил замечательное описание свое-
го нового местожительства. Н. А. Чару-
шина называют первым фотографом 
Бурят-Монголии (Бурятии). Именно 
его фотографии сохранили для нас 
виды Кяхты, Селенгинска, Верхнеу-
динска, Байкала, Витима, Удунгинско-
го тракта, Монголии. 

IV, 1812 

1853 
Л Е Й Т Е Н А Н Т Кононов через ледяные 

проруби на озере Байкал исследовал 
предполагавшуюся трассу прокладки 
телефонного кабеля между Верхне-
удинском и Иркутском. 

III, 42, С. 144 

17 и ю н я крестьяне с. Пестерево Тар-
багатайской волости Антип Миха-
лев, Иван Пластинин и Кондратий 
Бачеев обратились в Верхнеудинский 
земский суд с жалобой на волостного 
голову Леона Сапунова, требовав-
шего с них «на водку 1 рубль медью» 
и незаконно приговорившего их «без 
всякого общественного приговора» 
к наказанию лозами. 

Ill, 150 

Наводнение 1854 г. 

1854 
2 6 и ю л я в уездных городах Высо-

чайшим повелением предоставлено 
городничим разрешать постройку 
обывательских домов, имеющих до 5 
окон включительно, в соответствии 
с образцовыми фасадами деревян-
ных домов в з, 4 и 5 окон, с воротами 
и заборами, утвержденными 28 янва-
ря 1854 г. 

1,26 

Л Е Т О М город Верхнеудинск постигло 
наводнение. 

ill, 129 

1855 
8 Ф Е В Р А Л Я , к а к свидетельствует Указ 

правительствующего Сената, «кре-
стьяне и инородцы Верхнеудинского 
округа Забайкальской области по слу-
чаю военных действий и нападения 
англо-французской эскадры на Кам-
чатку пожертвовали 2470 руб. 32 коп. 
на военные надобности тамошнего 
края, 983 руб. 12 коп. в пользу ра-
неных нижних чинов действующей 
армии и сверх того — 3351 пуд разного 
хлеба, 42 лошади, 24 быка и 4300 ба-
раньих овчин для полушубков нижних 
чинов». 

III, 150 

3 О К Т Я Б Р Я во время Крымской войны, 
когда в заливе Де-Кастри, в Приаму-
рье, появилась англо-французская 
эскадра и попыталась высадить 
десант, 130 забайкальских казаков 
под начальством есаула Пудина 
встретили огнем вражеские баркасы, 
направляющиеся к берегу, и отбили 
натиск иноземных «варягов». Урядник 
Трескин за личную храбрость в схват-
ке получил «Знак отличия» и стал 
первым среди уроженцев Бурятии 
георгиевским кавалером. 

Ill, 25 

Николай Аполлонович 
Чарушин, первый 
фотограф Бурят-Монго-
лии. Прибл. 1910 г. 

1856 
2 4 НОЯБРЯ в Верхнеудинске родился 

учитель, краевед, фотограф-любитель 
и литератор Николай Николаевич 
Бурлаков (1856-03.1928), автор поэмы 
«Верхнеудинск. Картины быта». 

111,14 
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1857 
I6 МАЯ по инициативе генерал-губер-

натора Н. Н. Муравьева-Амурского 
началось издание газеты «Иркутские 
губернские ведомости» (редактор 
Николай Александрович Спешнев). 

III, 42, С. 148 

I 6 НОЯБРЯ в г. Тихвине Новгородской 
области родился Николай Михайлович 
Астырев, известный краевед, литера-
тор, народник, публицист, автор ряда 
очерков и книги «На таежных прога-
линах», посвященных жизни и быту 
русского и бурятского населения Тун-
кинской долины, ссыльнопоселенцев 
Забайкалья. (1857-03.06.1894). 

III, 74 

1 8 5 7 год—землетрясение в Верхне-
удинске и Селенгинске. 

III, 155, С. 584 

1858 
1 8 5 8 г о д — в Бурятии побывал аме-

риканец Перри Коллинз, поездка 
которого преследовала коммерческие 
цели. Американец вынашивал идею 
создания американо-русской компа-
нии для прокладки железной дороги 
Иркутск-Чита. 

III, 89 

1 8 5 8 год—родился Александр Кузьмич 
Кобылкин — верхнеудинский купец 
1-й гильдии. В купеческом сословии 
состоял с 1889 г. Имел винокуренный 
завод в Верхнеудинске (впоследствии 
ликеро-водочный завод «Кристалл», 
затем «Ливона»). Был членом попе-
чительского совета Верхнеудинской 
женской гимназии, почетным блю-
стителем Верхнеудинского городского 
приходского училища, почетным 
попечителем церковно-приходской 
школы. Скончался в 1921 г. 

Ill, 95, С. 92-93 

1859 
1 8 5 9 год-утверждение в Верхнеудин-

ске городского женского училища. 

Ill, 92, С. 8 

В К А З А Н И опубликована поэма штат-
ного смотрителя училищ Верхнеудин-
ского округа Д. П. Давыдова «Ширэ 
гуйлгуху» (Волшебная скамеечка). 

Ill, 42, С. 152 

I860 
1 7 ОКТЯБРЯ по первопутку из Иркутска 

через Верхнеудинск в Кяхту двинулся 
обоз, груженный 11 ящиками с книга-
ми весом в 76,5 пуда. Так по инициа-
тиве прогрессивного кяхтинского гра-
доначальника А. И. Деспот-Зеновича 
местное купечество приобрело для 
кяхтинской общественной библио-
теки большое количество книг 
из частной публичной библиотеки 
М. П. Шестунова, закрытой иркут-
скими властями за «превращение ее 
в сборище демократов». 

Ill, 72 

i 8 6 0 г о д - в Верхнеудинске открылась 
первая городская больница. 

111,139 

i 8 6 0 год—учреждено женское учили-
ще 2-го разряда, позднее преобра-
зованное в прогимназию, с i августа 
1904 г. из-за ежегодного открытия 
старших классов начато преобразова-
ние прогимназии в гимназию. 

Ill, 94, С. 74 

i 8 6 0 г о д — горожане содержали 930 
лошадей, 1317 голов крупного рогатого 
скота, 894 овец, 148 свиней и 56 коз. 

II, А. 2-Д. 1, л. 169. 

1 ЯНВАРЯ число жителей составило 3112 
душ об.п., из них 1793 мужчин и 1319 
женщин. Число домов свыше 460. 
Церквей каменных 3 и i деревянная; 
домов казенных и общественных 
каменных 4 и i флигель, деревян-
ных 6; принадлежащих духовному 
ведомству, каменных 1; частные лица 
владеют 4 каменными домами; дере-
вянный тюремный замок и магазины: 
2 соляных, 2 провиантского ведомства, 
2 общественных хлебных, 2 винных 
и пороховой подвал, скотобойня, 
манеж (не используется), каменный 
акционерный гостиный двор, де-
ревянные лавки на малом базаре, 
несколько каменных и деревянных ла-
вок, принадлежащих частным лицам, 
и большое число зданий «распивочно 
и на вынос». 

IV, 856 

3 1 Д Е К А Б Р Я «в т р и часа д н я б ы л 

сильный удар, от которого попадали 
трубы, выбились стекла и в каменных 
зданиях образовались трещины. Оно 
[землетрясение] продолжалось и по-
том, в январе и в следующие месяцы, 
по июнь 1862 года»—так описывал это 
событие И. В. Щеглов. 

ill, 155, С. 609,612 

Н. Н. Бурлаков, с сыном Алексан-
дром и дочерью Надеждой. Извест-
ный верхнеудинский фотограф-
любитель, краевед, оставивший 
большое эпистолярное наследие. 
Дневники, которые он вел ежеднев-
но на протяжении нескольких лет, 
позволяют реконструировать карти-
ну повседневной жизни небогатой 
верхнеудинской семьи. Авторское 
фото, 13 августа 1908 г. 

X I X В . 
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1862 
1 2 ЯНВАРЯ произошло Цаганское зем-

летрясение силой до десяти баллов, 
охватившее территорию около двух 
миллионов квадратных километров 
с эпицентром в Цаганской степи, 
располагавшейся в северо-восточной 
части дельты Селенги и опустившейся 
под воды Байкала, вместе с 200 ква-
дратных километров его побережья, 
а также пятью находившимися там 
бурятскими улусами — Баршеровским, 
Батогаевским, Балташовским, Баха-
евским и Петрушки-шамана. Волна 
землетрясения докатилась до Селен-
гинска (7 баллов), где получил по-
вреждения каменный Спасский собор. 
В Верхнеудинске пострадал Одигитри-
евский собор, в Хоринске — главный 
храм Анинского дацана. Подземные 
толчки продолжались более года 
и ощущались в Чите, Нерчинске, Кях-
те, Урге (Улан-Баторе) и других местах 
Забайкалья. 

III, 98 

2 М А Р Т А в Петербурге родился Иван 
Иванович Попов (1862-12.02.1942), 
известный публицист, общественный 
деятель, редактор-издатель газеты 
«Восточное обозрение», выписывав-
шейся верхнеудинской интеллиген-
цией. Один из инициаторов создания 
Кяхтинского краеведческого музея 
и Кяхтинской общественной библи-
отеки. 

III, 36 

2 МАЯ в Кяхте вышел первый номер 
первой в Бурятии печатной газеты 
«Кяхтинский листок». 

III, 36, 72 

1863 
15 О К Т Я Б Р Я родился известный 

ученый, основатель и руководитель 
сибирской школы геологов, автор ряда 
научно-фантастических повестей 
и романов, исследователь Забайкалья, 
Сибири, Дальнего Востока, Монго-
лии и Китая академик В. А. Обручев 

(1863-1956). 
III, 72 

1 8 6 3 г о д — пущен первый пароход 
по реке Селенге. 

Ill, 141 

1865 
2 6 ЯНВАРЯ Забайкальское областное 

правление уведомило Верхнеудинское 
общее окружное присутствие о том, 
что «ясак, собранный с разных тун-
гусских родов Баргузинского округа, 
в виде 28 собольих шкурок на сумму 
646 руб. 6о коп. и 2764 беличьих 
шкурок на сумму 384 руб. 44 коп., 
а также денег в сумме 734 руб. 3 коп., 
засчитан и оприходован». Соболей 
предписывалось «отправить в Каби-
нет Его императорского величества», 
а белок — на торги в Верхнеудинск. 

III, 150 

Я Н В А Р Ь — за обучение в женском учили-
ще взималась плата с купцов —12 руб-
лей, с прочих сословий — 6 рублей. 
Учитель получал 40 копеек за урок. 
В пользу училища каждый год устраи-
валась лотерея-алегри (беспроигрыш-
ная). 

IV, 856 

1867 
1 Я Н В А Р Я в своем отчете инспектор 

училищ Забайкальской области 
сообщал о том, что в Верхнеудин-
ской уездном училище обучаются 58 
учеников, из коих 54 - православного 
вероисповедания, 2 - «ламайского» 
и 2 - шаманского. Детей мещан учи-
лось 19, детей чиновников и канцеляр-
ских служащих - 1 3 , казаков - 7, кре-
стьян - 8, солдат - 4, инородцев - 4, 
купцов — з, священников - 2. 

III, 150 

1 2 и ю н я основано Верхнеудинское 
окружное (уездное) полицейское 
управление, с небольшими измене-
ниями просуществовавшее до 1917 г. 
Его деятельность распространялась 
на город и уезд. 

11,2а 

Л Е Т О М город Верхнеудинск пережил 
большое наводнение. 

III, 129 

1 4 Д Е К А Б Р Я в Верхнеудинске открыта 
первая бурятская женская школа. 

III, 150 

1868 
2 8 МАЯ из Троицкосавска в Верхнеу-

динск прибыл архиепископ Иркут-
ский и Нерчинский Парфений (Попов) 
и остановился в доме у П. Д. Лосева. 

IV, 768 

«Великий Сибирский 
путь». Пароход 
«Работник» на реке 
Селенге, с маршрутом 
Верхнеудинск—Усть-Кяхта 

1866 
1 СЕНТЯБРЯ р о д и л с я у л и г е р ш и н , 

известный бурятский сказитель 
Пехон Петров. 

III, 74 

Михаил Владимирович Танский, верх-
неудинский врач, краевед (1869—1962). 
Потомок украинского писателя Танского 
(XVIII в.) и Н. В. Гоголя (по отцовской 
линии). Работал в городской больнице 
Верхнеудинска с января 1906 г. до ее лик-
видации в 1924 г. Восемь лет избирался 
гласным городской думы. В годы ДВР 
возглавлял медицинскую службу города 

Велики) ОгбпрскШ путь. 
Ппрояодъ .РеЛотникъ" hi р. Селенг!.. (Между г. Всрхнеудинскомт. н Уст1.-Кн*тоП| 

The great Siberian W3 Steamer* .Rabotnlk* on the tlver Selen (Between lite city Verkehneuilhuk and tl tnoulh of Khlaktilj 
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1869 
7 А П Р Е Л Я в деревушке Талая, близ 

курорта Аршан, в семье охотника 
и сказочника И. Ф. Сороковикова 
родился известный русский сказитель 
Егор Иванович Сороковиков-Магай 
(1869-1948). 

Ill, 74 

Л Е Т О М в г. Верхнеудинске вновь случи-
лось большое наводнение. 

ill, 129 

8 С Е Н Т Я Б Р Я в с. Сухобузиме Енисей-
ской губернии родился врач, краевед 
Михаил Владимирович Танский 
(1869-1962), автор воспоминаний 
о Верхнеудинске 1870-1880-х гг. 
и о развитии городского здравоохра-
нения. 

II, В. 29-Д. 6, 10 

З А В Е Д У Ю Щ И М В е р х н е у д и н с к о й 

городской больницей стал П. Д. Сы-
соев. В 1875 г. его сменил врач 
Н. И. Казанский (в штате больницы 
до 1912 г. были врач, два фельдшера, 
повивальная бабка (акушерка) и и 
служителей). В те годы должность 
акушерки исполняла француженка 
Марио де Пуш. В 1902-1906 гг. боль-
ницей заведовал врач И. А. Шинкман, 
в 1906-1929 гг.— М.В. Танский. 

II, В. 29-Д. 10, л . 1об.-2 об. 

1870 
28 СЕНТЯБРЯ открытие Верхнеудин-

ской женской прогимназии. 
Ill, 21 

1871 
17 МАЯ в Ставрополе родился путеше-

ственник, этнограф и писатель Петр 
Кузьмич Белецкий (1871-19.03.1934), 
автор ряда повестей, рассказов 
и очерков о Забайкалье. 

Ill, 74 

1 8 7 1 г о д — в Верхнеудинске на площади 
Базарной у Гостиного двора построе-
на миссионерская каменная часовня 
во имя Святителя Иннокентия, иркут-
ского чудотворца. 

III, 43 

1872 
2 1 Ф Е В Р А Л Я в «Забайкальских област-

ных ведомостях» была опубликована 
статья о состоянии образования среди 
девочек в Забайкалье, в которой 
отмечалось, что «и в казачьем ведом-
стве на 63458 женщин приходится 
2176 обучающихся, или на 29 —одна, 
а в округах одна обучающаяся девочка 
приходится: в Читинском на 1521, 
в Верхнеудинском на 4244, а в Селен-
гинском, Баргузинском и Нерчинском 
округах нет ни одной обучающейся 
девочки...» 

III, 150 

13 и ю н я отставной губернский се-
кретарь В. А. Динес открыл первую 
фотографию в Верхнеудинске, которая 
располагалась по улице Лосевской, 
в доме А. П. Лосева (угол улиц Комму-
нистическая и Кирова, ныне на этом 
месте расположено здание банка). 

III, 42, С. 169 

1 8 7 2 год—случился очередной по-
топ - воды Селенги и Уды залили даже 
центральные улицы Верхнеудинска. 

III, 129 

1873 
и ю н ь - приезд в Забайкальскую об-

ласть, в частности в гг. Верхнеудинск 
и Троицкосавск, Его Императорского 
Высочества Великого Князя Алексан-
дра Александровича, сына императо-
ра Александра III, возвращавшегося 
из кругосветного путешествия. 

III, 42, С. 171 

28 ОКТЯБРЯ Верхнеудинское городское 
общество приняло решение о вы-
делении на устройство приюта для 
арестантских детей 500 рублей. Был 
решен вопрос об отведении участка 
и строительстве дома. Открытый 
в 1874 г -> о н был единственным 
в Забайкалье. Купцы и попечители 
помогали этому заведению, устраи-
вали розыгрыши лотереи и спектакли 
в Общественном собрании. Выручен-
ные средства отдавали приюту. 

111,31 

1874 
2 Ф Е В Р А Л Я торжественно открыт при-

ют для арестантских детей. Первым 
директором назначен Верхнеудин-
ский купец 2-й гильдии П. В. Гирченко. 

II, В. За-Д. 300, л. 7 

1 8 7 4 г о д — построенаусадьба селенгин-
ской купчихи Александры Анеподи-
стовны Труневой (ныне — магазин 
«Оптика», аптека № 2, стоматологиче-
ская поликлиника на ул. Ленина, 29). 

Ill, 31 

HA К О Н Е Ц Г О Д А - в городе прожи-
вало 19 дворян, 136 купцов и 1661 
мещанин об.п.; 1620 православных, 
33 римско-католика, 112 иудеев и i ма-
гометанин; горожане содержали 780 
лошадей, 360 голов крупного рогатого 
скота, 120 овец, 38 свиней и 26 коз 
(всего 1284); работало ю предприятий 
с 14 рабочими, производившими про-
дукции на сумму в 4468 руб., из них 
выделкой сальных свечей занимались 
6, выделкой кож 4. В городе имелось 
городское и приходское училища для 
мальчиков, прогимназия при уездном 
училище для девочек и приют для аре-
стантских детей. Бюджет города со-
ставлял в приходной части 39991 руб. 
25 и Yi коп., в расходной — 35 869 руб. 
6о и И коп. В городе насчитывалось 
4 церкви (из низ 3 каменных), 4 часов-
ни (из них 2 каменных), 6 казенных 
домов (из них 5 каменных), 465 обы-
вательских домов (из них 15 камен-
ных), 165 торговых лавок (из них 141 
каменные, принадлежащие акционе-
рам (32), обществу (6о), купцам, и 24 
деревянных, принадлежащих чинов-
никам, купцам, крестьянам). Городу 
принадлежало и 189 десятин земли. 

II, В. 11-Д.1384.Л. 19-59 

XIX в. 
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1875 
9 Н О Я Б Р Я н а о с н о в а н и и Городового 

положения 1870 г. были созданы Верх-
неудинская городская дума и испол-
нительный орган при ней — городская 
управа, которые в совокупности име-
новались городским общественным 
управлением. Всего в городскую думу 
вошло 36 человек (9 представителей 
от 1 курии, 5 — от 2 курии, 22 — от з ку-
рии). Городским главой был назначен 
Верхнеудинский 1 -й гильдии купец 
Иакинф Петрович Фролов. 
В протоколе заседания Верхнеудин-
ской думы было записано: «После 
божественной литургии и приведения 
к присяге городского головы, членов 
и секретаря в здании городской думы 
и распорядительной управы прине-
сено Господу Богу молебное служение 
и затем открыты Верхнеудинская 
городская дума и распорядительная 
управа в присутствии бывших тут 
гласных». 

II, В. За-Д. 9, л. 20-22об. 

В Е Р Х Н Е У Д И Н С К А Я управа приобрела 
для больницы аппарат для перелива-
ния крови. 

II, В. За-Д. 1 
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1 О К Т Я Б Р Я п о о д н о д н е в н о й п е р е п и с и 

в городе проживало 4130 жителей 
(2124 муж. и 2006 жен.): потом-
ственных дворян 90, дворян личных 
и чиновников 172, духовенства и их 
семей 43, купцов и почетных граждан 
227, мещан 1378, крестьян 333, нижних 
воинских чинов на службе 637, бес-
срочники, временные отпускники, от-
ставные нижние воинские чины и сол-
датские семьи — 932, инородцы —135, 
ссыльнопоселенцы и их семьи —130, 
иностранных подданных — 53. 

III, 156, С. 336 

1 4 О К Т Я Б Р Я начато строительство 
каменного здания городской тюрьмы, 
оконченное в 1885 году. По условиям 
содержания заключенных это была 
одна из лучших тюрем в Сибири. 

II, В. За-Д. 105. л. 9-9об. 

1877 
1 8 7 7 г о д — на Базарной площади 

верхнеудинским купцом 2 -й гильдии 
А. П. Лосевым (во время его служения 
старшим членом городской управы) 
и купцом 1 -й гильдии И. П. Фроловым 
(в бытность его городским головой) 
был построен первый общественный 
колодец в виде каменной двухъярус-
ной постройки. 

III, 31 

19 МАЯ на заседании городской думы 
Верхнеудинским городским головой 
стал купец 2 -й гильдии Александр Пе-
трович Лосев (служил по 1881 г.). При 
нем на правом берегу р. Уды начато 
строительство дамбы, протяженно-
стью 400 саженей (852 м) и шириной 
3 сажени (6,4 м). Постройку закончили 
в 1880 г. (она представляла собой вал 
из бревен в обрубе, наполненный 
навозом). 

а, В. За-Д. 30, л. 66 

, J.y*'"* 

9 ноября 1875 г. после 
проведения торжественной 
Литургии и приведения 
к присяге городского Голо-
вы открыты Верхнеудинская 
городская Дума и Распо-
рядительная Управа (ГАРБ 
Ф . ю . Оп.1. Д.30) 

1878 
Я Н В А Р Ь - В городе проживало 4244 

человека. 

II. в. За-Д. 220, л. 17 

Я Н В А Р Ь - доходная часть бюджета 
составила 34280 руб. 99 коп., расход-
н а я - 3 6 1 2 6 руб. 48 коп. 

II, В. а.-Д. 245, л. 2-2об. 

М А Р Т - цена диких уток на базаре соста-
вила 20-30 коп., диких гусей - 50-60 
коп. за штуку, говядина-от 2,5 руб. 
до з руб. бо коп., воз сена (14-16 пу-
дов) - 2,5 р у б . - 2 , 8 руб. 

IV, 857 

15 МАЯ в улусе Укыр Боханского района 
Иркутской области родился Ми-
хаил Николаевич Богданов (1878-
1920) — видный бурятский обществен-
ный деятель, историк и публицист. 

III,25 

ю и ю н я колокол Одигитриевского 
собора известил горожан о самом 
большом за всю историю Верхне-
удинска пожаре. В течение нескольких 
дней город был превращен в груду 
пепла и развалин, ибо сгорело более 
87 усадеб со всеми надворными по-
стройками. По сведениям городской 
управы, сгоревшие дома в соответ-
ствии с получаемым доходом оценены 
в 95000 руб., действительный убыток 
мог составить 475000 руб. без движи-
мого имущества. 

IV, 859 

1 6 и ю н я в местности Могойтуй Агин-
ского национального округа Читин-
ской области в семье скотовода-ко-
чевника родился видный бурятский 
ученый и общественный деятель 
Базар Барадин (1878-1937). 

III, Ю 

2 9 и ю н я в Верхнеудинске родился 

Владимир Петрович Гирченко (1878-
1953) - известный историк-краевед, 
первый заведующий архивом РБ, внук 
декабриста В. А. Бечасного. 

III, 22 

и ю н ь — живой осетр холостой прода-
вался по 4 рубля, икряной - 5 рублей 
за пуд, соленые каргинские ому-
ли _ 3 - 7 коп. в зависимости от ве-
личины и «достоинства», стоимость 
перевоза через реки возов с кла-
дью—26 коп. 

IV, 858 
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и ю л ь — цены на продукты питания 
на рынках: огурцы - 1 руб. за сотню 
(начало месяца), 50 коп. за крупные 
и 30 коп. за мелкие (конец месяца), 
мясо говяжье — 6 коп. за фунт, барани-
на — 7-8 коп. за фунт, молоко - 6 коп. 
за штоф, ржаной хлеб —1,1-1,2 руб. 
за пуд. 

IV, 859 

2 3 А В Г У С Т А родился Александр Петро-
вич Вагжанов (1878-0.5.06.1919) —со-
циал-демократ, депутат Второй 
Государственной Думы, председатель 
Прибайкальского подпольного коми-
тета большевиков. 

111,8 

С Е Н Т Я Б Р Ь - в Верхнеудинске работало 

3 учебных заведения — уездное и при-
ходское училище для мальчиков, про-
гимназия для девочек и арестантский 
детский приют для воспитания детей 
арестантов, а также детей малоиму-
щих жителей города и сирот. 

II, В. За-Д. 220, л. 15. об. 

О К Т Я Б Р Ь — в е р х н е у д и н с к и м городским 

головой избран купец 2-й гильдии 
Алексей Петрович Лосев. Служил 
до 28 октября 1881 г. 

11, А. 1 

ю НОЯБРЯ В е р х н е у д и н с к о е у е з д н о е 

училище преобразовано в городское. 
II, В. За-Д. 226 

1 8 7 8 г о д — в Верхнеудинске, по улице 
Большой, построено каменное здание 
для пожарных машин. В 1881 г. приоб-
ретен новый пожарный инвентарь. 

II, В. За-Д. 226 

1 8 7 8 г о д — родился Василий Матвеевич 
Серов (1878-1918), профессиональ-
ный революционер, один из видных 
организаторов Советской власти 
в Бурят-Монголии, первый председа-
тель Верхнеудинского Совета (март 
1917 г. —август 1918 г.). 

Ш,8 

ЯНВАРЬ - открыто Верхнеудин-
ское II городское училище. 

III, 94, С. 75 

13 ОКТЯБРЯ в Бичуре родился 
Константин Андреевич Масков 
(1880-1918) - первый председатель 
Троицкосавского Совета, видный ре-
волюционный деятель Бурят-Монго-
лии, член Прибайкальского комитета 
РСДРП(б). 

Ill, 8 

1877 г. План уездного 
города Верхнеудинска 

1 4 М А Р Т А в « В ы с о ч а й ш е м рескрипте» 

говорилось об открытии по всей стра-
не подписки на сооружение в Кремле 
памятника погибшему от рук наро-
довольцев императору Александру II 
Освободителю. Верхнеудинское город-
ское общество собрало 206 руб. 25 коп. 

II, А. 1-Д. 1935, л. 1, 72 

2 5 АПРЕЛЯ — 2 4 МАЯ проходили 

второй и третий учительские съезды 
в Восточной Сибири: в Верхнеудинске 
съезд учителей начальных училищ 
западной половины Забайкалья. 

Ill, 155, С. 725 

27 ОКТЯБРЯ Верхнеудинским город-
ским головой стал купец 2-й гильдии 
Константин Романович Мордовской 
(служил до 1884 г.). 

Ill, 55, С. 47 

1 НОЯБРЯ в Верхнеудинске по иници-
ативе смотрителя Верхнеудинского 
училища Н.С. Нелюбова откры-
лась первая публичная библиотека. 
Первоначальный книжный фонд 
был небольшим. Он состоял из книг 
и журналов, приобретенных во время 
распродажи на аукционе, а также 
из книг, пожертвованных собира-
телями литературы А. П. Лосевым 
и Г. Л. Меньшиковым (849 томов). 
Дума приняла решение благодарить 
купцов от всего городского общества. 
По принятому 5 ноября уставу, библи-
отека была собственностью города. 
К 1908 г. книжный фонд увеличился 
до 3015 томов. 

II, В. За-Д. 30, л. 58-58об. 

1 8 8 1 г о д — в семье зайсана (старосты) 
Хойто-Агинского родового управ-
ления родился Цыбен Жамцарано 
(1881-1942) - выдающийся ученый-ис-
следователь, востоковед, этнограф, 
фольклорист, публицист, обществен-
ный деятель, доктор филологических 
наук, профессор, член-корреспондент 
АН СССР. 

Ill, 151 

1 8 8 1 г о д — н а Базарной площади 
заложен городской сад в честь царя 
Александра I. В 1911 г. было получено 
разрешение именовать сад Алексан-
дровским. 

Ill, 31 

Так в XIX в. выглядела главная улица горо-
да - Большая (после 1913 г. Большая Николаев-
ская, ныне улица Ленина), бывшая Трактовая, 
названная так из-за того, что проходила через 
весь город и совпадала с Московским трактом 

И И Ш 

ЧЫ&Ш11 ГОРОДА 

в е « й г ш ю « 
'J3VJ, 
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1882 
2 2 А В Г У С Т А в В е р х н е у д и н с к е б ы л 

открыт городской общественный банк, 
первым директором которого стал 
Петр Васильевич Гирченко, купец 2-й 
гильдии. 

II, В. За-Д. 35 

6 Д Е К А Б Р Я о б щ е с т в е н н о с т ь В е р х н е -

удинска, Кяхты, Селенгинска, Бар-
гузина и других селений Бурятии 
отметили 300-летие присоединения 
Сибири к России. 

Ill, 36 

в В Е Р Х Н Е У Д И Н С К Е построено здание 
еврейского молитвенного дома — си-
нагоги, которая была закрыта в 1929 г. 
Ныне в перестроенном здании 
находится учебный корпус ВСГТУ (ул. 
Смолина, 8). 

II, В. За-Д. 280 

1883 
12 Ф Е В Р А Л Я в Верхнеудинске родился 

И. Г. Шульц (1883-12.02.1906) - слесарь 
паровозного депо, активный член 
подпольной группы РСДРП. По при-
говору военного суда, утвержденному 
командующим карательным отрядом 
генералом Ренненкампфом, Шульц 
«за принадлежность к революционной 
партии, содействие всеми имеющи-
мися в его распоряжении средствами 
к ниспровержению существующего 
государственного строя и верховной 
власти» был приговорен к смертной 
казни и повешен вместе со своими 
товарищами А. А. Гольдсобелем, 
А. А. Гордеевым, Н.А. Милютинским, 
М.Д. Медведниковым. На месте казни 
революционеров установлен памят-
ник, а именем Шульца названа одна 
из пристанционных улиц г. Улан-Удэ. 

Ill, 150 

в В Е Р Х Н Е У Д И Н С К Е 4130жителей, 
из них мужского пола 2124, женско-
го — 2006. 

Ill, 42, С. 184 

15 МАЯ вечерний перезвон колоколов 
в церквях Верхнеудинска возвестил 
обитателям города о том, что в сто-
лице прошло коронование импера-
тора Александра Третьего. 15-18 мая 
по этому поводу в Верхнеудинске 
была устроена иллюминация на зда-
нии городской думы. А для населе-
ния устроено гуляние с бесплатным 
угощением пивом. 

III, 62 

Верхнеудинское городское училище. 
Здание строилось в 1805 г. по проек-
ту Н. Е. Разгильдеева, в 1806 г. было 
передано для уездного училища. 
В 1846-1860 гг. здесь работал Штатный 
смотритель училищ Верхнеудинского 
округа Д. П. Давыдов - автор песни 
«Славное море, Священный Байкал». 
Слева на снимке - здание купца Лосева, 
справа - одноэтажное здание женской 
гимназии, далее - Троицкая церковь. 
Фото Н. Н. Бурлакова, начало XX в. 

2 9 - 3 0 и ю н я л и в н е в ы м и ДОЖДЯМИ 
затопило низменные участки долины 
реки Селенги, а на Кругобайкальском 
тракте снесло все мосты. 

Ill, 109 

2 5 А В Г У С Т А русский посланник при 
Пекинском дворе Попов в сопрово-
ждении чиновника особых поручений 
Кутьева отбыл из Иркутска в Верхне-
удинск. 

III, 109 

2 9 А В Г У С Т А по сообщениям местных 
газет, в магазины Верхнеудинска 
и Иркутска поступило в продажу сочи-
нение Г. Осокина- кадриль «Кяхтин-
ские вечера». 

III, 109 

2 3 С Е Н Т Я Б Р Я из И р к у т с к а через 

Верхнеудинск в Кяхту выехал путеше-
ственник, исследователь Центральной 
Азии Н.М. Пржевальский, направляю-
щийся в свою очередную экспедицию. 

Ill, 109 

1884 
1884 год-вулусеСагаанЧулутай 

родился первый бурятский револю-
ционер, участник трех революций, 
политкаторжанин, один из активных 
организаторов Советской власти 
в Забайкалье Цыремпил Ранжуров 
(1884-1918). 

111,8 

В Е Р Х Н Е У Д И Н С К И М городским голо-
вой стал мещанин Николай Ананьевич 
Шляпкин (служил до 1888 г.). 

Ill, 55, С. 47 

1885 
9 О К Т Я Б Р Я из Санкт-Петербурга вдова 

писателя и издательница его сочине-
ний Анна Григорьевна Достоевская 
отправила письмо о передаче полного 
собрания сочинений Ф. М. Досто-
евского в 14 т. в Верхнеудинскую 
общественную библиотеку на общую 
сумму в 34 руб. 6о коп. (письмо было 
получено в Верхнеудинске 29 ноября). 

ill, 42, С. 186 

В Е Р Х Н Е У Д И Н С К А Я управа приняла 
решение об устройстве на Верхней 
Березовке пруда для скопления воды 
и проведения канавы для орошения 
городских дач. 

II, В. За-Д. 464,465 

1885 год—Военный губернатор За-
байкальской области назвал Верх-
неудинскую общественную библио-
теку лучшей из всех существующих 
в окружных городах. 

III, 87, С. 63 

1885 год—открытоВерхнеудин-
ское III городское училище. 

Ill, 94, С. 75 

Элбек-Доржи Ринчинович Ринчино 
(1888-1938) - выдающийся бурятский 
общественно-политический, государствен-
ный и военный деятель, один из лиде-
ров революционного и национального 
движения бурятского народа, активных 
участник международного революционного 
коммунистического движения. 
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1886 
МАРТ — в Верхнеудинске во дворе при 

уездном училище (угол улиц Лени-
на и Куйбышева, ныне детский сад 
«Колобок») основана метеостанция. 
Для ее устройства директор Иркут-
ской магнитно-метеорологической 
обсерватории Э. В. Штеллинг при-
вез барометр Туреттино, который 
употребляется для наблюдений. 

III, 42, С. 187 

2 6 ОКТЯБРЯ из Кяхты через Верхнеу-
динск в Иркутск прибыли исследова-
тель Центральной Азии Г. Н. Потанин 
и его верная спутница и помощница 
жена А. В. Потанина, совершившие 
трехлетнее путешествие по Китаю. 

Ill, 109 

1887 
2 4 С Е Н Т Я Б Р Я Верхнеудинская город-

ская дума обратилась с ходатайством 
перед правительством о том, чтобы 
строящаяся Сибирская железная 
дорога обязательно прошла через 
город: «Проходя через Верхнеудинск, 
дорога обоймет самые населенные 
и хлебородные местности. Коль 
скоро же будущая железная дорога 
обойдет Верхнеудинск, это, несомнен-
но, будет полнейшей гибелью для 
города. В Верхнеудинске падет всякая 
торговля, ярмарка уничтожится, 
а город превратится, как Селенгинск, 
в деревушку». 

II, В. За-Д. 577, л. 1-3об. 

1888 
16 МАЯ в улусе Хилгана нынешне-

го Баргузинского района в семье 
старшины Сэнгэлдэрского родового 
управления родился Элбек-Доржи 
Ринчинович Ринчино — известный 
общественно-политический деятель 
Бурят-Монголии и Монголии. Нахо-
дился у истоков создания националь-
ной автономии — Бурят-Монгольской 
Республики. 

Ill, 42, С. 190 

15 и ю л я в честь доо-летия Крещения 
Руси городской голова Н. Шляпкин 
просил всех домовладельцев укра-
сить свои дома днем национальными 
флагами, вечером осветить плошка-
ми, фонарями, свечами и выставить 
транспаранты. 

II, В. За-Д. 610, л. 40 

1889 
ФЕВРАЛЬ. Верхнеудинским городским 

головой стал купец Александр Васи-
льевич Овсянкин (служил по з мая 
1899 г. с перерывами). 

III, 55, С. 47 

ю М А Р Т А в улусе Бахтай Аларского 
района Иркутской области родился 
первый Председатель ЦИК республи-
ки, глава правительства Бурят-Мон-
гольской АССР Михей Николаевич 
Ербанов (1889-1938). Был председа-
телем Верхнеудинского городского 
Совета депутатов с декабря 1926 г. 
по сентябрь 1927 г. Имя М. Ербанова 
носят одна из главных улиц г. Улан-
Удэ, Бурятский агроколледж. Улица 
Читинская была переименована 
решением исполкома Улан-Удэнско-
го горсовета депутатов трудящихся 
от 23 ноября 1961 г. 

111,8 

9 м А я в улусе Кижинга родился пи-
сатель, один из основоположников 
бурятской советской литературы Хоца 
Намсараевич Намсараев (1889-1959). 

ill, 96 

13 МАЯ в улусе Обуса Осинского района 
Усть-Ордынского национального 
округа в семье крестьянина родился 
драматург и фольклорист, народный 
писатель Бурятии Аполлон Иннокен-
тьевич Шадаев (1889-1969). 

Ill, 96 

18 МАЯ утверждены штаты Верхнеудин-
ской тюрьмы. 

III, 93, С. 19 

СЕНТЯБРЬ — открытие городской бога-
дельни имени Ивана Флегонтовича 
Голдобина. 

II, В. За-Д. 656 

18 О К Т Я Б Р Я в с. Хохорск Балаганского 
уезда родился ученый-фольклорист 
и этнограф Сергей Петрович Балдаев 
(Абагайн Тургэн) (1889-1979). 

Ill, 151 

1890 
1 2 - 1 5 и ю н я проезд через Бурят-Мон-

голию писателя А. П. Чехова на остров 
Сахалин - «куда он послан в качестве 
наблюдателя жизни и нравов одной 
большой петербургской газеты» 
(14 июня был в Верхнеудинске). 

Ill, 42, С. 192 

1891 
13 ФЕВРАЛЯ получено предписание 

военного губернатора Забайкальской 
области о проезде цесаревича Нико-
лая Александровича по Забайкалью 
с маршрутами его продвижения. 

II, В. ф. 5, on. 1, д. 1129, л. 6-9 

29 МАРТА Императорским рескриптом 
объявлено о начале строительства 
Транссибирской железной магистра-
ли — от г. Челябинска до Владиво-
стока. Строительство началось в мае. 
К1902 г. эта стройка была в основном 
завершена. Сегодня Транссиб — самая 
длинная в мире железнодорожная ли-
ния (9438 км от Москвы до Находки). 

III, 42, С. 194 

6 МАЯ в Верхнеудинске прошел молебен 
и освящение духовенством места 
закладки триумфальной арки для 
встречи городом «Его Императорско-
го Высочества Государя наследника 
цесаревича». 

III, 42, С. 194 

16 МАЯ в своем отчете о развитии 
народного образования и состоянии 
здравоохранения за 1889 год Верхнеу-
динская городская управа писала: «На 
средства города содержалось город-
ское приходское училище, состоявшее 
из трех отделений при трех учите-
лях, содержалось и воспитывалось 
три мальчика беднейших жителей 
города в Верхнеудинском приюте для 
арестантских детей. Израсходовано 
375 РУб-
Содержалась городская библиотека 
за плату, получаемую от подписчиков 
за чтение книг, журналов и прочее 
и субсидии от города в размере 
400 рублей. Управляющий библиоте-
кою служил по выбору думы безвоз-
мездно. 
На средства города содержалась боль-
ница, которой заведовал городовой 
врач с получением жалованья, аптека 
с провизором. Отпускались бесплатно 
на средства города медикаменты бед-
нейшим жителям города. В 1889 г. их 
отпущено на 449 руб. 50 коп.». Име-
лись также постоянные — лекарский 
помощник, акушерка, оспопривива-
тель, получавшие жалованье из город-
ских средств. Нанимались люди для 
истребления шляющихся по улицам 
города собак... 

III, 122 
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