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носу // маленькое колечко, они также грязны и неопрятны, плава-
ют в лодках странного устройства, чрезвычайно легких и удобных.

В деревне делали много подарков и окрестили одного малень-
кого тунгуса. Проплыв 116 верст, ночевали на левом берегу.

12-го

На правом берегу тянется хребет чрезвычайно высоких гор в 
значительном расстоянии, в удобных местах по обоим берегам 
встречается много деревень; к нам подплыли гилякиж и привезли 
рыбу, им дали табаку, который им достается очень дорого: мань-
чжурыз за соболя дают по одной папушеи 36; они вообще жалуются 
на притеснения, которые делают им маньчжурык; Бог даст, чрез 
несколько лет свет Христианской веры просветит и этот бедный, 
но живой и бойкий народ. //

В этот день мы прошли до селения Джай, отстоящего от Кизи в 
280 верст.

13-го

Противный ветер после полудня усилился до того, что мы долж-
ны были остановит[ь]ся. Дорогой встречались нам маленькие дере-
вушки; берег по большой части гористый, река ужел не разделяется 
на такое множество проток, как прежде, в некоторых местах видны 
были оба берега. Весь отрядм сегодня шел дружнон и пристал к бе-
регу ненадолго, чтобы не терять времени и доплыть завтра в Кизи. 
Генерал приказал приготовит[ь]ся к отъезду; рано поужи наво, уда-
рили сбор; раздался пушечный выстрел и вся флотилия в порядке 
отвалила от берега; вечер тихий, ясный, легкий противный ветер 
дышитп прохладою, вдалеке видны огоньки плывущих, потом по-
степенно темнеет, огоньки // делаются яснее, каждый удар весла 
был слышен; мы благополучно плыли всю ночь.

14-го

День жаркий, ветер легкий противный, местоположение одно-
образно, встречаются деревни; жители привозили к нам рыбу и 
брали за нее табак и разные безделушки; мы остановились ноче-
вать в деревне Джайр, жители этой деревни обожаютс медведя, ко-

ж подчеркнуто карандашом; з карандашом испр. из манжуры; и испр., в ркп попуши; к испр. каран-
дашом из манжуры; л над строкой карандашом проставлен знак ударения у́же; м-н подчеркнуто 
карандашом, на левом поле карандашом приписка Выше не видать, чтобы прежде отряд шел 
не дружно; о испр., в ркп по ужинав: п испр., в ркп дышет; р подчеркнуто карандашом; с подчеркну-
то карандашом, на левом поле приписка обожают в женских институтах, а идолопоклонники 
боготворят, т.е. творят себе богов;
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торого однакож они бьют и мучаютт, держат его в клетке и кормят 
рыбою и по прошествии одного года убивают.

В десять часов утра нас встретил на байдарке капитан 1-го ран-
га Невельской37, начальник Амурской экспедиции. И к обеду мы 
были уже в Кизи. Кизи – укрепление38, в котором останутся каза-
киу и артиллерияф; отряд остановился в удобной бухте около са-
мой деревни (если так назвать два дома, один из них // казармы, 
а другой офицерский). Место сырое, растительность отличная, 
против наших строений на другой стороне бухты есть гиляцкоех 
селение Котово.

16-го

На другой день отправили на пароходе десант, назначенный 
для Камчатки: сводный линейный баталион39, пришедший с нами, 
чрез Де-Кастриц 40, по озеру Кизи, а 18 числа генерал отправился 
в Императорскую гавань41 (Де-Кастрич) для свидания с генерал-
адъютантом вице-адмиралом Путятиным42, который прибыл с 
японских берегов на фрегате «Паллада», весь штаб, кроме Свербе-
ева, остался в Кизи и дождался парохода, который пришел уже 19 
числа; я отправился в тот же день на лодке вперед, другие остались 
до следующего дня.

Я плыл день и ночь, но, несмотря на это, пароход на другой 
день к вечеру // нас догнал и пришел в Николаевск прежде; в рас-
стоянии 100 верст от этого укрепления начал дуть свежий n[ord-]
o[st], так что идти было опасно, но в это время мичман Разград-
ский встретился нам на десятке (катере) и отдал ее мне, а сам на 
байдарке уехал в Кизи.

Несмотря на все усилия попасть засветло в Николаевск, ранее 
двух часов пополуночи я приехать не мог по причине сильного 
противного ветра.

Я узнал дорогою, что у гиляков, самогерцев и ангунцевш 43 есть 
родовая месть. Если кто-нибудь был убит, то родственники его 
для успокоения души убитого обязаны наказать убийцу или род-
ственника его. Если же убийца умер, а родственников не осталось, 
то мститель убивает одного человека из того племени, к которому 
принадлежал убийца. Если же родственник // убитого не найдет-

т испр. карандашом из мучат; у подчеркнуто карандашом, на левом поле приписка какие?; ф под-
черкнуто карандашом, на левом поле приписка какая?; х испр., в ркп гилякское; ц испр., в ркп 
Декастрия, карандашом испр. на Декастри; ч испр., в ркп Декастрия; карандашом вычеркнуто; 
ш так в ркп;
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сящ отмстить сам, то нанимает человека, который получает за то 
несколько соболей и убивает виновного.

Один из них был у нас на лодке, его зовут Цырей, принадлежит 
он к роду самогерцев.

Обожают они существо, могучееъ, неизвестное, они думают, что 
этот дух обитает на высоких горах и потому приносят ему жерт-
ву, как то: убивают на самой верхушкеы медведя или какое-нибудь 
другое животное, сажают на высокую палку головы водяного жи-
вотного белухи, которой здесь чрезвычайно много, как я сказал 
выше, это животное бывает до 30 аршин, породы кита, имеет не-
большие лапы, носит детей на спине и пускает фонтаны из отвер-
стия, которое находится немного выше лба*, // оно очень часто 
выходит на поверхность воды и плавает целыми стадами.

Николаевск. Укрепление на левом берегу реки, окруженное ле-
сом; оно состоит из семи домов, довольно хорошо построенных, 
пристань удобная, но не для больших судов; иногда глубина за-
лива бывает не более четырех футов, прилив и отлив моря здесь 
едваь заметенэ. Погода в продолжение трех дней стояла пасмурная 
дож[д]ливая, постоянно дул свежий n[ord-]o[st]. 29-го пришел от-
ряд, 30-го мы приготовились к отъезду и 1-го июля в 4 часа утра 
вышли из Николаевска; здесь чем далее, тем река становится шире 
ию мельчея, фарватер остается на правом берегу, но выходить на 
него на небольших судах опасно, далее левый берег покрыт // бан-
ками44. От Николаевска до ПетровскаV, а 45 считается 90 миль; в 30 
верстах от Николаевска Амур впадает в море, дорога идет около 
берега, в двух и более верстах по причине мелей и банок, кото-
рыми усеян весь лиман; Петровское укрепление стоит на морской 
кошке46, покрытой мелким кедровником, в заливе Счастия, оно со-
стоит из 7 домов и есть небольшая часовня.

От Петровска до Аяна47 250 миль, направление к северо-за-
паду. Аян стоит в ущелии окружающих его гор, местоположение 
прекрасное, бухта защищена мес[т]ностью, при входе в залив есть 
подводные камни и проход весьма узок.

* Имеет цвет кожи совершенно // (л. 25) белый, кожа этой рыбы или животного не по-
крыта чешуею.
щ подчеркнуто карандашом, на левом поле вопросительный знак; ъ испр., в ркп могущее; ы испр., 
в ркп верьхушке; ь-э подчеркнуто карандашом, на левом поле приписка Очень заметен; ю-я под-
черкнуто карандашом, на левом поле вероятно ошибка переписчика, ибо по протоке глубже.

V, а Испр. карандашом на Петровского;

л. 25
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Генерал-губернатор Н. Н. Муравьев приехал в Аян на шку-
не «Восток», имеющейб вспомогательную винтовую машину в 
16 сил. //

По приезде в Кизи мы узнали, что генерал-адъютант Путятин 
уже прибыл в Императорскую гавань на фрегате «Паллада». Фре-
гат «Диана» под командою капитан-лейтенанта Лисовского48 при-
шел уже после; фрегат «Аврора» прошел в Камчатку.

л. 26

б испр., в ркп имеющий.



Полный послужной список  
капитана 2[-го] Восточно-Сибирского линейного батальона  

Раевского

Составлен апреля 30 дня 1870 года
I. Чин, имя, отчество и фамилия.
Капитан Юлий Владимиров Раевский.
II. Должность по службе.
Субалтерн-офицер.
III. Ордена и знаки отличия.
Имеет орден Св. Станислава 3[-й] ст. и бронзовую медаль на Андреевской 
ленте в память войны 1853–1856 годов.
IV. Когда родился.
В 1835 году.
V. Из какого звании происходит и какой губернии урожденец.
Из крестьян Иркутской губернии, а в 1856 г. Всемилостивейше даровано по-
томственное дворянство.
VI. Какого вероисповедания.
Православного.
VII. Где воспитывался.
В Иркутской гимназии.
VIII. Получаемое на службе содержание.
Жалованья в год 549 руб.

IX. Прохождение службы: Когда в службу вступил 
и произведен в 1-й офицерский чин; производство 
в следующие чины и дальнейшая служба: военная, 
гражданская и по выборам; переводы и перемещения 
из одного места службы или должности в другую, с 
объявлением по какому случаю: по воле начальства 
или по собственному желанию; когда отправился и 
прибыл к новому месту службы; награды: чинами, 
орденами, знаками отличия, Всемилостивейшие ре-
скрипты, Высочайшие благоволения
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В службу вступил казаком в 3[-й] конный полк За-
байкальского казачьего войска 

[1]852 сент[ября] 2

Младшим урядником [1]852 нояб[ря] 29

За отличие по службе произведен в хорунжие [1]854 дек[абря] 22

Командирован в распоряжение начальника казачье-
го отделения и советника Главного управления Вос-
точной Сибири по делам Амурской экспедиции

[1]855 февр[аля] 10

За отличие по службе произведен в сотники [1]856 мар[та] 13

Исправляющим должность адъютанта Наказного 
атамана Забайкальского казачьего войска

[1]856 мар[та] 17

Переведен в 4-й конный полк того же войска [1]856 сент[ября] 1

За отлично-усердную и ревностную службу объяв-
лено Высочайшее благоволение в приказе 1857 года 
января 8 дня 

[1]857 янв[аря] 8

Награжден орденом Св. Станислава 3[-й] ст. [1]857 мар[та] 16

Назначен адъютантом к Наказному атаману того же 
войска генерал-майору Карсакову

[1]857 мар[та] 21

Переведен в Каргопольский драгунский Его Импе-
раторского Высочества Великого князя Константина 
Николаевича полк с переименованием в поручики

[1]859 мар[та] 7

Прибыл к полку [1]859 апр[еля] 20

Адъютантом командира 2[-го] Армейского корпуса 
генерал-лейтенанта (ныне генерала от инфантерии) 
Липранди, с переводом в Елизаветградский гусар-
ский Ее Императорского Высочества Великой кня-
гини Ольги Николаевны полк

1860 янв[аря] 5

Отправился к полку 1860 янв[аря] 24

В штаб 2-го армейского корпуса “ – “ февр[аля] 20

Штаб-ротмистром “ – “ июля 14

Со старшинством с 16 мая 1860 года “ – “ мая 16

Прикомандирован к Лейб-гусарскому Павлоград-
скому полку, куда и отправился 

[1]861 окт[ября] 5

Переведен в Белорусский (ныне гусарский Белорус-
ский же) Его Императорского высочества Великого 
князя Михаила Николаевича полк

“ – “ дек[абря] 21

Отправлен к полку [1]862 янв[аря] 19
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6 Разрешалось заменять вытянувших жребий казаков другими – высказавшими 
согласие, здоровыми и женатыми.

7 Кукель Болеслав Казимирович (1829–1869) – по окончании в 1850 г. Главного 
инженерного училища служил в Восточной Сибири: с 1851 г. по особым поручениям 
при генерал-губернаторе, с 1856 г. управляющий казачьим отделением, член Совета 
Главного управления, с 1858 г. начальник штаба войск, в 1862–1864 гг. и.д. забай-
кальского военного губернатора и наказной атаман ЗКВ, с 1865 г. начальник штаба 
Восточно-Сибирского военного округа. С 1862 г. генерал-майор.

8 Манухин Петр Иванович – войсковой старшина, командующий 3-м полком 2-й 
конной бригады, чин получил в 1858 г., в 1857 г. был награжден орденом Св. Ста-
нислава 3-й ст. (Расписание войск, в Восточной Сибири расположенных, по 20 марта 
1858 г. СПб., 1858; Список майорам по старшинству на 1859 год. СПб., 1859. С. 558).

9 Цурухайтуй (ныне Староцурухайтуй) – село на р. Аргуни, основано в 1728 г. как 
Цурухайтуевская слобода – пограничный караул и торговое поселение, с 1850-х гг. – 
станица, где размещались штабы 2-й конной бригады, а затем 41-го конного полка 
ЗКВ (Дроботушенко А. В. Цурухайтуевская слобода // ЭЗ. Т. 4. С. 279; Новикова М. С. 
Староцурухайтуй // Там же. С. 99).

10 Кайласутуй – правильно Кайластуй, село на берегу р. Аргуни, основано в 1729 г. 
как Хайластуйский пограничный караул, с 1851 г. станица Кайластуевская 2-й кон-
ной бригады ЗКВ (Григорьева Н. И., Патрина С. К. Кайластуй // ЭЗ. Т. 3. С. 46).

11 Чалбучей – Чалбучи-Килга, село на юге Нерчинско-Заводского района совре-
менного Забайкальского края, на левом берегу р. Аргуни. Основано в 1751 г. как 
пограничный караул, с 1851 г. станица в составе пешего казачьего войска ЗКВ, с 
1872 г. – 3-го военного отдела, в 1898–1917 гг. – 4-го военного отдела (Морозов И. В. 
Чалбучи-Калга // ЭЗ. Т. 4. С. 286).

12 В 1857 г. зауряд-сотник Александр Яковлевич Пешков значился в составе 2-й 
сотни Амурского конного полка, направленной на Амур (Абеленцев В. Н. Амурское 
казачество. XIX–XX вв. Возвращение Приамурья России. 1856–1861. Документы Го-
сударственного архива Читинской области. Благовещенск, 2005. С. 9).

13 Переселяющиеся казаки должны были иметь обувь, одежду, хозяйственные 
принадлежности, в том числе земледельческие орудия, колеса, инструменты и т.д. 
(Сергеев О. И. Казачество на русском Дальнем Востоке… С. 68–69).

14 Чеботной (вят., перм., сиб.) – от чеботы, т.е. сапоги или обувь вообще (Даль. 
Т. 4. С. 586).

15 Кондуй – селение в 95 км от Борзи, основанное в XVIII в. (Солодова Н. Б. Кон-
дуй // ЭЗ. Т. 3. С. 113).

16 Борзя – современный город в Забайкальском крае, поселение основано в на-
чале 1770-х гг., после постройки Забайкальской железной дороги – станция (Солодо-
ва Н. Б. Борзя // ЭЗ. Т. 2. С. 141); река, правый приток р. Онон (Обязов В. А. Борзя // 
Там же).

17 Хадабулак – Хада-Булак, село на севере Баргузинского района современного 
Забайкальского края (Солодова Н. Б. Хада-Булак // ЭЗ. Т. 4. С. 238), ранее станция 
Забайкальской железной дороги и казачий поселок Цаган-Олуевской станицы (Го-
ловачев Д. М. Поселки по линии Забайкальской железной дороги. Чита, 1908. С. 34).
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18 Бригадные округа конного войска делились на сотенные, казачьи сотни име-
новались как по номерам, так и по местам дислокации. Цаган-Олуй – современное 
село на востоке Борзинского района Забайкальского края. Основано в 1720 г. как по-
граничный пост, с 1851 г. казачья станица, в которой размещался штаб батальона 2-й 
конной бригады ЗКВ (Солодова Н. Б. Цаган-Олуй // ЭЗ. Т. 4. С. 266).

19 Эпов Савва Андреевич – с 1858 г. зауряд-хорунжий 2-й конной бригады ЗКВ 
(Амурские казаки. Т. 2. С. 330), впоследствии сотник (Эпов Н. К. Род Эповых. Крат-
кие сведения, составленные по рукописям А. Е. Эпова и С. Е. Эпова Н. К. Эповым. 
СПб., 1899). Н. К. Эпов замечал: «…первый стал писать нашу фамилию через Э сот-
ник Андрей Андреевич Эпов. Его примеру последовали и другие» (Там же. С. 15).

20 Бянкина (Бянкино) – село на юго-востоке Нерчинского района современно-
го Забайкальского края, при слиянии рек Борщовки и Шилки. Основано в 1660 г. 
В 1851 г. – станица, в которой располагался штаб 3-й пешей бригады ЗКВ (Бидюк Е. Б. 
Бянкино // ЭЗ. Т. 2. С. 171–172).

21 Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпович, 1808–1883) – с 1856 г. епископ, 
в 1858–1860 гг. архиепископ Иркутский и Нерчинский, в 1860–1878 гг. архиепископ 
Могилевский, позже член Св. Синода.

22 То есть казаки, ранее жившие в станице Ключевской. Ныне с. Ключевское на 
юго-востоке Борзинского района Забайкальского края, основано как караул в 1779 г. 
(Солодова Н. Б. Ключевское // ЭЗ. Т. 3. С. 91).

23 Сретенск (Стретенск) основан в 1689 г. как сторожевой пост (Стретенский 
острог) при впадении р. Куренги в Шилку, в 1775–1798 гг. – уездный город, с 
1798 г. – горнозаводское селение, с 1851 г. – казачья станица. Современный город – 
центр Сретенского района Забайкальского края (Амурские казаки. Т. 2. С. 301). Во 
время освоения Приамурья играл важную роль как исходный пункт для дальнейшего 
продвижения на восток.

24 Отуривать, отурить (волжск.) – «о судне, идущем по воде: оборотить силою те-
ченья поперек реки или даже кормою вперед» (Даль. Т. 2. С. 627).

25 Сотня с центром в Усть-Стрелочной станице, которая располагалась на левом 
берегу р. Аргуни близ слияния ее с Шилкой.

26 В 1857 г. старший урядник Амурского конного полка Лев Матвеевич Муромов, 
назначенный к переселению на Амур, был произведен в зауряд-хорунжие. В 1859 г. 
он стал командующим 2-й сотней 2-го полка Амурской конной казачьей бригады 
(Абеленцев В. Н. Амурское казачество... С. 9, 16, 21).

27 Чеснок Михаил Акимович – в 1857 г. командующий сотней, сотник, с 1866 г. 
войсковой старшина, в 1867 г. командир Амурского пешего казачьего батальона, в 
1859 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (Там же. С. 9; Список майорам по 
старшинству на 1867 год. СПб., 1867. С. 544).

28 Станица Пояркова основана в 1858 г. на Амуре в районе расселения Амурского 
конного полка (Материалы, относящиеся до земельного и экономического положе-
ния Амурского и Уссурийского казачьих войск. СПб., 1902. Вып. 1: Казачья колони-
зация Приамурского края. С. 9). Названа в честь воеводы XVII в. В. Д. Пояркова.

29 Расколодка – имеется в виду планировка (раскладка) будущей станицы.
30 Историк Амурского казачьего войска писал, что М. А. Чеснок, «ведя простой 

и, можно сказать, скупой образ жизни, был в то же время слишком строгий, много 
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порол неисправных казаков и особенно пьяниц, но службу знал прекрасно, требовал 
знания от подчиненных и был всегда трезвым» (Иванов Р. Краткая история Амур-
ского казачьего войска. По распоряжению Войскового наказного атамана генерал-
лейтенанта Лечицкого составил войсковой старшина Амурского казачьего войска 
Иванов. Благовещенск, 1912. С. 172).

31 Олларовский Серапион Сократович – в 1857 г. ротмистр, адъютант военного гу-
бернатора Забайкальской области (РГВИА. Ф. 712. Д. 65. Л. 286. Краткий послужной 
список С. С. Олларовского).

32 Муравьев Николай Николаевич (1809–1881) – с 1858 г. гр. Амурский, в 1847–
1861 гг. – генерал-губернатор Восточной Сибири, инициатор и руководитель присо-
единения и заселения Амурского края.

33 Маньчжуры (маньчжу нялма, мань-чжу-жэнь, ци жэнь) – коренное население 
Северо-Восточного Китая, язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтай-
ских языков (Амурские казаки. Т. 2. С. 253–254).

34 Тунгусы (устар.) – эвенки, проживают от левобережья Енисея до Охотского 
моря и от заполярной тундры до Амура. Говорят на эвенкийском языке тунгусо-
маньчжурской группы. Орочоны – дореволюционное название ряда групп оленных 
эвенков, живущих к востоку от оз. Байкал в Забайкальском крае и Амурской области.

35 Для оказания помощи переселенцам привлекались солдаты регулярных войск.
36 Станица Куприяновская основана на Амуре в 1858 г. в районе расселения Амур-

ского конного полка (Материалы, относящиеся до земельного и экономического по-
ложения... Вып. 1. С. 9). Названа в честь участника первого амурского сплава моряка 
Я. И. Куприянова (Купреянова).

37 Вероятно, книга «Утешение в скорби и болезни» Евсевия (Е. П. Орлинского), 
издавалась неоднократно с 1849 до 1899 г.

38 Балясина – точеный столбик под перила (Даль. Т. 1. С. 44); здесь балясы, веро-
ятно, столбы для ограды.

39 Заездок – правильно заезок, заязок (сев., сиб.) – плетень поперек реки, наи-
скось, для ловли рыбы (Даль. Т. 1. С. 577).

40 Станица Константиновская основана в 1858 г. на Амуре в районе расселения 
Амурского конного полка (Материалы, относящиеся до земельного и экономическо-
го положения… Вып. 1. С. 9). Названа в честь вел. кн. Константина Николаевича.

41 В 1857 г. старший урядник Амурского конного полка Василий Фалилеев, назна-
ченный к переселению на Амур, был произведен в зауряд-хорунжие (Абеленцев В. Н. 
Амурское казачество... С. 9, 16).

42 Буссе Николай Вильгельмович (Васильевич, 1828–1866) – военный губернатор 
Амурской области в 1858–1866 гг. В 1845–1853 гг. служил в лейб-гвардии Семенов-
ском полку, в 1853 г. переведен в армию майором и назначен офицером для особых 
поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, в 1853 г. подполковник, в 
1856 г. полковник, в 1857 г. начальник штаба войск Восточной Сибири, в декабре 
1858 г. генерал-майор и военный губернатор Амурской области (РГВИА. Ф. 395. 
Оп. 49, 1857 г. Д. 1833. Послужной список Н. В. Буссе).

43 В 1859 г. Н. Н. Муравьев-Амурский отправился вниз по Амуру в Японию.
44 Аввакум (Честной Дмитрий Семенович, 1801–1866) – архимандрит, миссионер, 

востоковед, сопровождал Муравьева в качестве переводчика.
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45 Вага – рычаг для подъема тяжестей (Даль. Т. 1. С. 159).
46 Бригадное управление состояло из бригадной канцелярии и бригадного прав-

ления. В бригадное правление входили председатель – бригадный командир, и два 
заседателя (Свод военных постановлений. Кн. 2. Ст. 6037, 6039. С. 1286). Бригадная 
канцелярия, в свою очередь, состояла из бригадного адъютанта и аудитора (Там же. 
Ст. 6037, 6038).

47 Черняев Георгий Федорович (1825–1885) – на службе в Сибири с 1858 г., в 
июле 1858 г. временный командующий Амурским конным казачьим полком, в ноя-
бре 1858 г. майор, с 1859 г. – командир Амурской конной казачьей бригады, с 1860 г. 
подполковник, в 1863 г. полковник, с 1866 г. – для особых поручений при генерал-
губернаторе Восточной Сибири (РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 1734. Л. 57–68. Послужной 
список Г. Ф. Черняева), в 1876–1885 гг. якутский губернатор.

48 Идти, ехать лямкой или бичевой – тянуть судно против течения лошадьми или 
людьми, идущими по берегу.

49 Горбица – село на левом берегу р. Шилки, ранее станица Горбиченская (Че-
чель А. П. Горбица // ЭЗ. Т. 2. С. 255). Горбица Малая – приток Шилки.

50 Караксар – село на северо-западе Оловяннинского района современного Забай-
кальского края, на правом берегу р. Онон (Чечель А. П. Караксар // ЭЗ. Т. 3. С. 61).

51 Улятуй – село на севере Оловянинского района, на р. Улятуй, правом притоке 
р. Онон (Баянова С. Е. Улятуй // ЭЗ. Т. 4. С. 191).

52 Турга-слобода – известна р. Турга, правый приток р. Онон (Обязов В. А. Турга // 
ЭЗ. Т. 4. С. 170).

53 Арака – алкогольный напиток из молока.
54 Будберг фон Александр Годгардович – барон, с 1856 г. войсковой старшина, 

и.д. старшего члена войскового правления ЗКВ (Список майорам по старшинству на 
1857 год. СПб., 1857. С. 437).

55 Коллан Петр Петрович – с 1864 г. майор, в 1866 г. командующий 1-й конной 
бригадой ЗКВ, войсковой старшина, в 1871 г. подполковник (Список майорам по 
старшинству на 1866 год. СПб., 1866. С. 286; Памятная книжка Забайкальской об-
ласти на 1871 год. Иркутск, 1871. С. 42).

56 Корсаков (Карсаков) Михаил Семенович (1826–1871) – двоюродный брат и 
ближайший помощник Н. Н. Муравьева-Амурского, в 1856–1860 гг. военный гу-
бернатор Забайкальской области и наказной атаман ЗКВ, в 1860–1861 гг. помощник 
генерал-губернатора, председательствующий в Совете Главного управления Восточ-
ной Сибири, в 1861–1870 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири.

57 Осенью 1859 г. Н. Н. Муравьев-Амурский возвращался из поездки на Даль-
ний Восток по Амуру и больше полутора месяцев прожил в Благовещенске (Барсу-
ков И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официаль-
ным документам, рассказам современников и печатным источникам: Материалы к 
биографии. М., 1891. Кн. 1. С. 572).

58 Из выселенных на Амурскую линию казачьих сотен и пеших батальонов ЗКВ 
1 ноября 1856 г. образована Амурская бригада (Казин В. Х. Казачьи войска. Справоч-
ная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1912. С. 311).

59 В образцовый полк направлялись для обучения казаки, в том числе и Забай-
кальским войском.
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60 Токмаков Сивириан Андреевич – зауряд-хорунжий, в 1857 г. командир Уссу-
рийского военного поста (Крюков В. В. Амурское казачество: вчера и сегодня. Хаба-
ровск, 2008).

61 Чиндантский караул – вероятно, современный Чиндант 2-й. Образован в XVIII в. 
как казачий караул, с 1851 г. станица 2-го военного отделения ЗКВ (Солодова Н. Б. 
Чиндант 2-й // ЭЗ. Т. 4. С. 305).

62 В ЗКВ под непосредственным начальством наказного атамана состояло войско-
вое дежурство, а у самого атамана, как главы военной и гражданской администрации, 
имелась канцелярия.

63 Соктуй (Соктуй-Милозан) – село на юго-западе Краснокаменского района Чи-
тинской области, основано в 1769 г. как казачий караул (Яковлева Л. Г., Патрина С. К. 
Соктуй-Милозан // ЭЗ. Т. 4. С. 68).

64 Есаул Соколов Григорий Петрович в 1871 г. был командующим 1-м пешим бата-
льоном ЗКВ, дислоцировавшимся в с. Кайдалово (Памятная книжка Забайкальской 
области на 1871 год. С. 55).

65 Акша – современное село, центр Акшинского района Забайкальского края. Ос-
новано в 1750 г., со времени образования ЗКВ – казачья станица Акшинская (Дибир-
деев В. И. Акша // ЭЗ. Т. 2. С. 36).

66 В «Расписании сухопутных войск, в Восточной Сибири расположенных, на 
1858 год» значится есаул Овсянников, временно командующий 5-м полком 2-й кон-
ной бригады ЗКВ. В списках майоров офицера с такой фамилией нет.

67 Могойтуй – бывший караул, основанный в 1770 г., с 1851 г. – поселок в составе 
ЗКВ, расположен на р. Могойтуй (правый приток р. Онон), в 55 км от станицы Ак-
шинской (Чечель А. П. Могойтуй // ЭЗ. Т. 3. С. 270).

68 Вероятно, Суханов Алексей Матвеевич, в 1871 г. есаул, временно командующий 
3-м конным полком ЗКВ, расположенным в станице Акшинской (Памятная книжка 
Забайкальской области на 1871 год. С. 46).

69 Кобылкин В. Г. – командующий 3-й сотней 4-го полка ЗКВ в 1861 г.
70 Абагайтуй – село в Забайкальском районе Забайкальского края в долине р. Ар-

гуни. Возникло в XVIII в. как пограничный караул (Чечель А. П. Абагайтуй // ЭЗ. Т. 2. 
С. 13).

71 Мирсанов Михаил Николаевич числился среди основателей Константиновской 
станицы (Абеленцев В. Н. Амурское казачество... С. 48).

72 Эпов Андрей Андреевич, есаул ЗКВ (Эпов Н. К. Род Эповых... С. 6–7; см. ком-
мент. 19).

73 Морошный, морочный, моркотной – пасмурный (Элиасов Л. Е. Словарь русских 
говоров Забайкалья. М., 1980. С. 210– 211).

74 Буксгевден фон Рудольф Антонович – с 1864 г. майор, в 1866 г. командующий 
2-й конной бригадой ЗКВ (Список майорам по старшинству на 1866 год. С. 364).

75 Бутан (сиб.) – одинокий степной холм (Даль. Т. 1. С. 145).
76 Икарал – село на северо-востоке Ононского района современного Забайкаль-

ского края, основано в XIX в. (Дибирдеев В. И. Икарал // ЭЗ. Т. 3. С. 15).
77 Известно два поселения с близкими названиями: Верхний Цасучей и в 3 км от 

него Нижний Цасучей. Оба основаны в XVIII в.: первое – в 1770 г., второе – в 1727 г. 
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(Дибирдеев В. И. Верхний Цасучей // ЭЗ. Т. 2. С. 185; Он же. Нижний Цасучей // ЭЗ. 
Т. 3. С. 343).

78 Очевидно, современный Старый Дурулгуй – село в Ононском районе Забайкаль-
ского края, на правом берегу р. Онон. Основано в 1728 г. как казачий караул, с обра-
зованием ЗКВ – казачий поселок (Дибирдеев В. И. Старый Дурулгой // ЭЗ. Т. 4. С. 99).

79 Сухотин Михаил Николаевич – в 1855–1857 гг. командир Иркутского конного 
казачьего полка, войсковой старшина, в 1858–1860 гг. майор, иркутский полицмей-
стер, в 1860–1862 гг. командир 4-го конного полка ЗКВ.

80 Сивакова – ныне с. Сивяково в центральной части Читинского района современ-
ного Забайкальского края, на правом берегу р. Ингоды. Основано в XVIII в. по проше-
нию Е. Ершова и С. Сивакова (Новиков А. Н. Сивяково // ЭЗ. Т. 4. С. 46). В 1850-е гг. 
в станице Сиваковой производилась постройка барж, которые затем сплавлялись по 
Амуру (Рагоза А. Ф. Краткий очерк занятия Амурского края и развития боевых сил 
Приамурского военного округа. Хабаровск, 1891. С. 99).

81 Малиновский Марцелий Иосифович – с 1863 г. майор, в 1866 г. войсковой стар-
шина 3-го конного полка ЗКВ (Список майорам по старшинству на 1866 год. С. 374).

82 Ал. Е. Разгильдеев – вероятно, Алексей Евграфович Разгильдеев, шестой сын 
пристава пограничных казаков Евграфа Ивановича, младший брат горного началь-
ника Нерчинских заводов Ивана Евграфовича и архитектора Александра Евграфо-
вича. Судя по формулярному списку отца, в 1849 г. Алексею было 18 лет (РГИА. 
Ф. 1349. Оп. 5. Д. 4994. Л. 959–966).

83 Мыльников Иван Яковлевич – в 1871 г. зауряд-сотник 4-го конного полка 
ЗКВ, жил в станице Цурухайтуевской (Памятная книжка Забайкальской области на 
1871 год. С. 47).

84 Педашенко Иван Константинович (1833 – после 1890) – в 1859 г. войсковой 
старшина, дежурный штаб-офицер при генерал-губернаторе Восточной Сибири, в 
1866–1874 гг. военный губернатор Амурской области.

85 Кайдалова (Кайдалово) – село на юго-востоке Карынского района современно-
го Забайкальского края, на р. Ингоде. Основано ок. 1706 г., жители были приписаны 
к Нерчинскому горному правлению, в 1851 г. перечислены в казаки, село получило 
статус станицы (Афонасьев П. В. Кайдалово // ЭЗ. Т. 3. С. 45); Урульга – село на бере-
гу р. Урульги, при впадении ее в р. Ингоду, железнодорожная станция Забайкальской 
железной дороги (Мищенко А. П., Шахурова И. П. Урульга // ЭЗ. Т. 4. С. 204).

86 Начальники рейсов назначались наказным атаманом ЗКВ по представлению на-
чальника сплава из регулярных и войсковых зауряд-офицеров, в помощь каждому 
прикреплялись молодые офицеры, следующие в войска, расположенные на Амуре. 
В ведении начальника рейса находилось 15–20 барж, которые отправлялись по Ин-
годе до Читы, где сдавались начальнику сплава. Рейсы отправлялись по одному, два 
или три в день (Рагоза А. Ф. Краткий очерк... С. 101–103).

87 В 1857 г. зауряд-сотник Никита Иванович Щеголев Амурского конного полка 
значился в списке офицеров, переселявшихся на Амур. В 1859 г. он был назначен 
командующим 2-й сотней 1-го полка Амурской конной казачьей бригады (Абелен-
цев В. Н. Амурское казачество… С. 9, 21).

88 Имеются в виду склады, предназначенные для хранения продовольственных и 
иных припасов.
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89 Кантарить, контарить – проветривать и перевесыпать снова в кули муку (Даль. 
Т. 2. С. 152).

90 По сведениям историка Амурского казачьего войска Р. Иванова, Сухотин, 
подсчитывая израсходованные на постройку 100 барж и сплав их с грузом на Амур 
деньги, не досчитался более 3 тыс. Тогда он «верхом заехал на утес возле станицы 
Титовой и выстрелом из револьвера покончил с собой, свалившись в пропасть. На 
прибежавшем коне была найдена заткнутою в седло перчатка с запиской, что он не 
может пережить того стыда, когда товарищи, а особенно Муравьев, узнают о растрате 
им казенных денег. Назначенная же ревизия и следствие обнаружили, что все суммы 
целы» (Иванов Р. Краткая история Амурского казачьего войска… С. 96).

91 Атамановка – село на левом берегу р. Ингоды, в 18 км от Читы, основано в 
1858 г. (Гончаренко Р. В., Пономарев В. П., Новиков А. Н. Атамановка // ЭЗ. Т. 2. С. 73).

92 Казачий поселок Кручининский, ныне поселок городского типа Новокручинин-
ский, первоначально находился на берегу р. Ингоды, после наводнения 1897 г. был 
перенесен далее от берега (Новиков А. Н., Ковалева Н. М. Новокручининский // ЭЗ. 
Т. 3. С. 351).

93 Одно из многочисленных селений, называвшихся Александровка или Алексан-
дровское, находилось в месте впадения в р. Ингоду ее притока р. Аленгуй (Батор-
ский А. Н. Опыт военно-статистического очерка Монголии // Сборник географиче-
ских, топографических и статистических материалов по Азии. СПб., 1889. Вып. 37. 
Карта № 1).

94 Известны р. Тура (правый приток р. Ингоды) и Туринская впадина на северо-за-
паде Агинского Бурятского Автономного округа современного Забайкальского края 
(Кулаков В. С. Туринская впадина // ЭЗ. Т. 4. С. 172). Туриноповоротная – станица 
ЗКВ в 24 верстах от станицы Кайдаловой (Маршрутами губернаторов: Документы и 
материалы / сост. Н. А. Троицкая. Владивосток, 2004. С. 30).

95 Современное с. Арта на берегу р. Ингоды, с 1785 г. – дер. Артинская, с образова-
нием ЗКВ станица (Дибирдеев В. И. Арта // ЭЗ. Т. 2. С. 67).

96 Кайдалово – село на берегу р. Ингоды, основано в 1796 г., с 1851 г. – казачья 
станица (Афонасьев П. В. Кайдалово // ЭЗ. Т. 3. С. 45).

97 В 1868 г. войсковой старшина Габерланд Эдуард Владимирович числился ко-
мандующим 3-й бригадой ЗКВ (Список майорам по старшинству на 1868 год. СПб., 
1868. С. 50; Расписание сухопутных войск на 1864 год. С. 181).

98 В 1871 г. почтовая станция Князе-Береговая значилась между Читой и Нерчин-
ском (Памятная книжка Забайкальской области на 1871 год. С. 150).

99 Галкина, станица – современное с. Галкино на западе Шилкинского района За-
байкальского края, основано в XVIII в. на правом берегу р. Ингоды, впоследствии 
перенесено на левый берег реки (Ураева Л. А. Галкино // ЭЗ. Т. 2. С. 224); Размах-
нина, станица – ныне с. Размахнино в центральной части Шилкинского района За-
байкальского края, на левом берегу р. Ингоды. Основано в 1680 г., с 1851 г. в составе 
пешего войска ЗКВ (Ураева Л. А. Размахнино // ЭЗ. Т. 3. С. 503).

100 В 1871 г. Городищенская почтовая станция значилась по пути от Читы к Нер-
чинску, не доезжая более 56 верст до Нерчинска (Памятная книжка Забайкальской 
области на 1871 год. С. 150).
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101 Пешкова, станица – ныне с. Пешково на юге Нерчинского района Забайкаль-
ского края, в месте слияния рек Пешковой и Урульги. Основано в начале XIX в. (Би-
дюк Е. Б. Пешково // ЭЗ. Т. 3. С. 437).

102 Переселением или ссылкой на Амур штрафованным солдатам заменялось 
преду смотренное законом наказание.

103 Эпов Константин Егорович – родственник А. А. Эпова, представитель много-
численного забайкальского рода (см. коммент. 19).

104 Ломы – село на юго-западе Сретенского района современного Забайкальского 
края, на р. Шилке. Основано в XVIII в., в 1851 г. жители перечислены в казачье со-
словие, с преобразованием села в станицу пешего войска ЗКВ (Калугина Т. В. Ломы // 
ЭЗ. Т. 3. С. 297).

105 Шилкинский Завод – село на р. Шилке в 94 км от Сретенска, основано в 1767 г. 
На заводе строились баржи для амурских сплавов и пароход «Аргунь» (Калугина Т. В. 
Шилкинский Завод // ЭЗ. Т. 4. С. 381).

106 В 1920-е гг. село Половинское значилось в Усть-Карийском районе Сретенско-
го округа (Список населенных мест Дальневосточного края: по материалам всесоюз-
ной переписи населения 17 декабря 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 гг. 
Хабаровск; Благовещенск, 1929. С. 55).

107 По Шилке, начиная от станицы Сретенская, ходили пароходы «Чита», «Ин-
года», «Зея», «Онон» (почтовые, 35–40 л. с.), «Уссури», «Сунгари» (буксирные, 
40 л. с.), «Лена», «Успех», «Польза», «Буксир» (инженерные буксирные). Самыми 
крупными (100 л. с.) были буксиры «Амур», «Константин», «Корсаков». Некоторые 
пароходы принадлежали судовладельцам-частникам (Амурская компания). Первый 
рейс из Сретенска в Читу совершил в 1864 г. пароход «Гонец» (Константинов М. В. 
Судоходство // ЭЗ. Т. 4. С. 110).

108 Покровка – село на юго-востоке Могочинского района современного Забай-
кальского края, на р. Амур, близ устья р. Шилки (Леонтьева И. А. Покровка // ЭЗ. 
Т. 3. С. 454).

109 Амазар – река, левый приток Амура, и населенный пункт на ее берегу в Амур-
ской области.

110 Станицы Игнашина и Сгибнева основаны в 1857 г., неподалеку от будущего 
Благовещенска (Материалы, относящиеся до земельного и экономического положе-
ния… Вып. 1. С. 8). Игнашина названа по имени р. Игнашиной, в устье которой она 
была основана (Венюков М. И. Путешествия по Амуру, Китаю и Японии. Хабаровск, 
1970. С. 63), или существовавшей близ этого места в XVII в. крестьянской слободы 
Игнашино (Амурские казаки. Т. 2. С. 231); Сгибнева – в честь командира первого па-
рохода на Амуре «Аргунь», участника первых амурских сплавов и автора ряда работ 
по истории Амура А. С. Сгибнева (Венюков М. И. Путешествия… С. 63).

111 Станицы Свербеева и Рейнова основаны в 1858 г. в районе расселения Амур-
ского пешего батальона, на берегу Амура (Материалы, относящиеся до земельного 
и экономического положения... Вып. 1. С. 9). Названы в честь участников первых 
амурских сплавов Н. Д. Свербеева и Э. Р. Рейна (Венюков М. И. Путешествия... С. 63).

112 Богданов Кирик Афанасьевич – пограничный забайкальский казак, один из 
любимцев Н. Н. Муравьева-Амурского, зауряд-хорунжий и сотенный командир в 
Амурском казачьем войске (См. воспоминания его сына: Богданов Р. К. Воспомина-
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ния амурского казака о прошлом, с 1849 по 1880 г. // Записки Приамурского отде-
ла ИРГО. Хабаровск, 1900. Т. 5, вып. 3; Мемуары сибиряков. XIX век. Новосибирск, 
2003. С. 223–242; Амурские казаки. Т. 2. С. 5–112).

113 Станица Черняева основана в 1858 г. в районе расселения Амурского конно-
го полка (Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения… 
Вып. 1. С. 9). Названа в честь Г. Ф. Черняева, участника сплава 1858 г., командира 
1-й Амурской конной казачьей бригады в 1859–1865 гг.

114 Станица Кумарская основана в 1848 г. казаками с Онона и Аргуни на Амуре в 
211 верстах выше будущего Благовещенска (Амурские казаки. Т. 2. С. 247).

115 Станица Казакевичевская основана в 1857 г. в 40 верстах от Хабаровки вниз по 
Амуру от будущего Благовещенска. Современное с. Казакевичево Хабаровского рай-
она (Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения... Вып. 1. 
С. 8; Амурские казаки. Т. 2. С. 236). Названа в честь П. В. Казакевича.

116 Станица Корсакова (Карсаковка) основана в 1858 г. в 18 верстах от Хабаровки, 
современное с. Корсаково 1-е Хабаровского района (Амурские казаки. Т. 2. С. 244).

117 Буссе Федор Федорович (Теодор Фридрихович, 1838–1896) – географ, этно-
граф, исследователь Дальнего Востока, двоюродный брат Н. В. Буссе (см. ком-
мент. 42), с 1861 г. служил на Дальнем Востоке.

118 Михайло-Семеновская станица основана в 1858 г. на Амуре, в районе расселе-
ния Амурского пешего батальона (Материалы, относящиеся до земельного и эконо-
мического положения... Вып. 1. С. 9). Как и Карсаковская, названа в честь М. С. Кор-
сакова.

119 Перфильев Виссарион Сергеевич – в 1871 г. зауряд-сотник, числился в 3-м кон-
ном полку ЗКВ (Памятная книжка Забайкальской области на 1871 год. С. 46).

120 В 1871 г. зауряд-есаул Лоншаков Антип Герасимович числился в 12-м пешем 
батальоне ЗКВ, дислоцировавшегося в с. Ломовском (Памятная книжка Забайкаль-
ской области на 1871 год. С. 56).

121 Зимин Тимофей Панфилович (1816 – после 1865) – иркутский 1-й гильдии 
купец, известен успешной коммерческой и широкой благотворительной деятельно-
стью. Компания «Т. П. Зимин и А. П. Серебренников» занималась торговлей и под-
рядами на сплав казенных грузов на Амуре (Гаврилова Н. И., Зимина В. Ю., Зуева Е. А. 
Зимины // Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции: в 2 т. 
Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 250–251).

122 Бат – лодка долбленка, или однодеревка, иногда остроносая, но верткая и опас-
ная (Даль. Т. 1. С. 54).

123 Куларки – в настоящее время известны села Верхние Куларки и Нижние Кулар-
ки на юго-востоке Сретенского района современного Забайкальского края, на левом 
берегу р. Шилки (Чечель А. П. Верхние Куларки // ЭЗ. Т. 2. С. 185).

124 Напольный – относящийся к наполью, обширным полям; напольный огонь – 
пал, пожар напольной травы (Даль. Т. 2. С. 453).

125 Кубухай – село на севере Ононского района, расположено на берегу р. Онон 
(Дибирдиев В. И. Кубухай // ЭЗ. Т. 3. С. 155–156).

126 Курулгон – вероятно, современное с. Курулга на юго-западе Акшинского рай-
она Забайкальского края, в долине р. Курулги, левого притока р. Онон (Чечель А. П. 
Курулга // ЭЗ. Т. 3. С. 172).
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127 Апрелково – село на востоке Шилкинского района, известное с 1735 г., с 1865 
относилось к ЗКВ (Ураева Л. А. Апрелково // ЭЗ. Т. 2. С. 58).

128 Бархот, баркот, бархоут (вост.) – пояс наружной судовой обшивки (Даль. Т. 1. 
С. 51).

129 Людорф (Luehdorf) Фридрих Эвальд Август (Эвальд Карлович, Август Ивано-
вич) – предприниматель, один из первых коммерсантов на Дальнем Востоке. Нико-
лаевский купец 1-й гильдии (1856 г.), староста г. Николаевска (1865 г.), в 1861 г. 
открыл магазины в Благовещенске и Хабаровке (Деловой мир Приамурья (середина 
XIX – начало XX в.): в 2 т. Благовещенск-на-Амуре, 2013. Т. 2. С. 115 –116). В 1856 г. 
доставлял по контракту товары в Николаевск (ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 4. Д. 273).

130 Военный пост Хабаровка заложен 30 мая 1858 г. в месте слияния рек Амур и 
Уссури, назван в честь Е. П. Хабарова. С 1884 г. – город и центр Приамурского гене-
рал-губернаторства, с 1893 г. – Хабаровск.

131 «Участок Амурского телеграфа от Николаевска до с. Михайловского был открыт 
в декабре 1862 г. … к концу 1865 г. телеграфная линия дошла до Хабаровки» (Высо-
ков М. С. Очерки истории связи на Дальнем Востоке. Южно-Сахалинск, 1985. С. 30).

132 Возможно, Мамонтов Гавриил Петрович, в 1871 г. зауряд-есаул, числился в 12-м 
пешем батальоне ЗКВ (Памятная книжка Забайкальской области на 1871 год. С. 56).

133 Де Витте Виктор Павлович (1832–1882) – адъютант генерал-губернатора Вос-
точной Сибири в 1861–1865 гг., чиновник для особых поручений при генерал-губер-
наторе Восточной Сибири, подполковник с 1863 г., полковник с 1867 г. губернатор 
Якутской области в 1869–1876 гг.

134 Гиляки (устар.) – нивхи, коренное население нижнего течения Амура и о. Са-
халин.

135 Новицкий Василий Васильевич (1825–1865) – морской офицер, с 1854 до 
1864 г. служил на Амуре и Тихом океане, в 1864 г. переведен на Балтику (Болгур-
цев Б. Н. Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 
Америки: XVII – начало XX в. Владивосток, 1998. С. 141). Офицера по фамилии 
Морхнь или Морхень обнаружить не удалось.

136 В 1860-е годы готовились проекты нового положения о казачьих войсках, в том 
числе и Забайкальского, при этом собирались сведения о применимости общего по-
ложения к местным условиям.

137 Вероятно, Успенский Семен Иванович, ветеринар, числившийся по военному 
ведомству (Российский медицинский список на 1865 год. СПб., 1865. С. 289).

138 Курулюн – р. Керулен; Далай-нор, Далайнор (монг. Далай нуур), или Хулун-
Нур – озеро в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае.

139 Капараки Михаил Георгиевич – предприниматель, вместе с М. О. Мокеевским в 
1866–1867 гг. основал первый винокуренный завод в Благовещенске (Тимофеев О. А. 
Русско-китайские отношения в Приамурье. Середина XIX – начало XX в. Благове-
щенск, 2003).

140 Зерен – дикий козел, или сайга, Даурии (Даль. Т. 1. С. 680).
141 Имеются ввиду магазины для хранения запасов продовольствия и иных при-

пасов.
142 Скорее всего, речь идет о последних отголосках восстания тайпинов 1850–

1864 гг., менее вероятно – восстание в Сяньцзине в 1864–1878 гг.
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143 Даба (сиб.) – китайская бумажная ткань (Даль. Т. 1. С. 412).
144 Любарский Сергей Степанович – с 1863 г. майор, в 1867 г. войсковой старшина 

Амурского казачьего войска, командующий 2-м конным полком (Список майорам по 
старшинству на 1867 год. С. 285).

145 П. В. Белокопытов в это время исполнял обязанности бригадного адъютанта.
146 Заборовский Николай Климентьевич – плац-майор Комендантского управ-

ления на Нерчинском заводе, майор с 1865 г. (Список майорам по старшинству на 
1867 год. С. 474).

147 Переслени Владимир Михайлович – майор с 1864 г., в 1867 г. войсковой стар-
шина ЗКВ (Список майорам по старшинству на 1867 год. С. 361).

148 Имеется ввиду противопоставление офицеров-казаков и офицеров, переведен-
ных из регулярной армии.

149 Шестаков Василий Федотович – в 1871 г. зауряд-есаул, член Войскового прав-
ления по хозяйственной части ЗКВ (Памятная книжка Забайкальской области на 
1871 год. С. 41).

150 Такого владельца золотого прииска обнаружить не удалось.
151 Ретирадное – отхожее место.
152 Драбант – денщик или вестовой.
153 Хилковский Николай Александрович (ок. 1810 – ок. 1890) – подполковник, 

командир 2-й конной бригады ЗКВ; имел конный завод, в 1863 г., уже находясь в от-
ставке, открыл суконную фабрику (Дроботушенко Н. Е. Хилковский Н. А. // ЭЗ. Т. 4. 
С. 248).

154 Аравтуй – возможно, оз. Аралтуй, расположенное недалеко к юго-западу от 
Соктуевского караула (Баторский А. Н. Опыт военно-статистического очерка Мон-
голии. Карта № 2). Что такое Сурутуй, установить не удалось.

155 Борокчан – годовалый теленок; хамунный (от бурят. хаму – кожная заразная 
болезнь) – больной кожной заразной болезнью (Абросимова О. Л. Заимствования 
и их адаптация в забайкальских говорах // Гуманитарный вектор. 2011 № 4 (28). 
С. 6, 8).

156 Атан – холощеный (кастрированный) верблюд.
157 Землетрясение зафиксировано 29 декабря 1874 г. в два часа пополудни в Се-

ленгинске (Мушкетов И. В., Орлов А. П. Каталог землетрясений Российской империи. 
СПб., 1893. С. 460).

158 Буда и майза – злаковые растения и мука из них (Касимова Е. В. Адаптация ки-
тайских заимствований в дальневосточном региолекте русского языка в конце XIX – 
начале XX в. // Вестн. Амурского гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 66. 
С. 101).

159 Уртуй – река бассейна р. Онон, поселок (Баянова С. Е. Уртуйский поселок // 
ЭЗ. Т. 4. С. 202).

160 Барун-Кондуй – река, приток р. Урулюнгуй (Константинов А. В. Кондуйский 
городок // ЭЗ. Т. 3. С. 113).

161 Кобылка – род насекомых семейства саранчовых.
162 Ага – река, левый приток р. Онон (Обязов В. А. Ага // ЭЗ. Т. 2. С. 17).
163 Харанор – поселок при станции Забайкальской железной дороги.
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164 В начале 80-х гг. XIX в. в российско-китайских отношениях «сформировался 
целый комплекс проблем и противоречий» (Дацышен В. Г. Война в Приамурье // 
Военные события в Приамурье. 1900–1902. Благовещенск-на-Амуре, 2008. С. 165). 
Одним из них был так называемый Кульджинский (Синьцзянский) кризис 1879–
1881 гг. Подписание Ливадийского договора, по которому Китаю возвращался не 
весь Илийский край, вызвало недовольство цинского правительства, которое отказа-
лось ратифицировать договор. Командующий войсками в Западном Китае призывал 
к войне в России, в дальневосточные воды была направлена русская эскадра. В 1881 г. 
был подписан новый договор (История дипломатии. М., 1963. Т. 2: Дипломатия в но-
вое время. 1871–1914. С. 221–222). В Приамурье в 1881 г. произошло обострение по-
граничных проблем, в ряде случаев русские власти использовали силу (Дацышен В. Г. 
Война в Приамурье. С. 166–167).

165 Возможно, имеется ввиду пос. Шиванда, расположенный на р. Шиванде, прито-
ке р. Ингоды, в Шилкинском районе Забайкальского края (Ураева Л. А. Шиванда // 
ЭЗ. Т. 4. С. 377).

166 Речь идет о Большой сентябрьской комете, ярчайшей комете XIX в., была за-
мечена 1 сентября, ее можно было видеть до начала марта 1883 г. (URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/621502 (дата обращения: 15.09.2015).

167 Баргуты – монголоязычный народ.
168 Унда – река в Забайкалье, правый приток р. Онон (Обязов В. А. Унда // ЭЗ. Т. 4. 

С. 192).
169 Кужир (гужир; сиб.) – солончак, содержащий не соль, а соду (Даль. Т. 1. С. 406).
170 В Маньчжурии имелось три провинции: Мукденская, Хэйлунцзянская, Гирин-

ская. Цицикар – центр провинции Хэйлунцзян, Гирин – русское название г. Цзилинь, 
административного центра одноименной провинции.

171 Яман (ямынь, ямунь) – орган административного аппарата, присутственное 
место (Мороз И. Т., Маркина Е. Н., Турчак Т. М. Терминологический словарь // Рус-
ско-китайские отношения в XIX в. 1803–1807. М., 1995. Т. 1. С. 958).

172 Уршун, Оршун-гол – река в западной части Маньчжурии, вытекает из оз. Буир-
Нур и впадает в оз. Далай-Нор.

173 Хила – один из притоков р. Ага (Обязов В. А. Ага // ЭЗ. Т. 4. С. 247).
174 В Шилкинском районе в 1920-е гг. имелись поселения Верхний Теленгуй и 

Усть-Теленгуй (Список населенных мест Дальневосточного края... С. 42).
175 Полоса полного солнечного затмения 19 /7 августа 1887 г. прошла по всей тер-

ритории России с запада на восток: началась вблизи западной границы России, затем 
прошла севернее Москвы, по Уралу и пересекла Сибирь (города Томск, Красноярск, 
Иркутск) до Забайкалья и далее, пройдя южнее Владивостока через Японию, ушла 
в Тихий океан. Наибольшая продолжительность полной фазы составила 3 мин 50 с 
(в Забайкалье), а ширина полосы достигала 220 км (URL: http://www.eclipse-2008.
ru/eclipse/1887.php; http://www.secl.ru/eclipse_catalog/1887_8_19.html (дата обра-
щения: 15.09.2015).

176 Адун-Зилон – вероятно, Адун-Чилон – горный кряж в Забайкалье.
177 Грива – горный хребет, гряда (Даль. Т. 1. С. 395).
178 Тимошкина – деревня вблизи станции железной дороги Харанор (Путеводи-

тель по великой Сибирской железной дороге: От Санкт-Петербурга до Владивостока. 
1909–1910. СПб., 1909. С. 275).
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179 Черновина – топкая грязь, яма или окошко в болоте (Даль. Т. 4. С. 595).
180 В «Хронике сибирской жизни» есть информация о сильном землетрясении, 

ощущавшемся в Забайкалье 5 декабря 1889 г. (Восточное обозрение. 1890. № 1, 1 ян-
варя).

181 Арца, арса – род сухого сыра, творога (Даль. Т. 1. С. 24; Элиасов Л. Е. Словарь 
русских говоров Забайкалья. С. 56).

182 Частичное солнечное затмение произошло 6 апреля / 24 марта 1894 г. (URL: 
http://www.secl.ru/eclipse_catalog/1894_4_6.html (дата обращения: 15.09.2015).

183 Угроза русско-японского столкновения во время Китайско-японской войны 
1894–1895 гг. привела к началу мобилизационных мероприятий и усилению военно-
го присутствия России в регионе (Дацышен В. Г. Война в Приамурье. С. 196).

184 Все регулярные и казачьи войска Приамурского военного округа было при-
казано перевести на военное положение 18 апреля 1895 г., первым днем мобилиза-
ции приказано было считать 20 апреля (Васильев А. П. Забайкальские казаки... Т. 3. 
С. 246).

185 О разрушительном наводнении писалось в газете «Байкал» (№ 15 за 1897 г.).
186 Газимур – река, левый приток Аргуни. Известен также населенный пункт Га-

зимурский Завод, расположенный на берегу этой реки. С 1851 г. в нем располагался 
штаб 1-й пешей бригады ЗКВ, в 1872–1918 гг. – в составе 3-го (пешего) военного от-
дела войска (Дибирдеев В. И. Газимурский Завод // ЭЗ. Т. 2. С. 222).

187 Куликова – деревня Нерчинского округа (Васильев А. П. Забайкальские каза-
ки... Т. 2. С. 260).

188 В 1900 г. Россия приняла участие в подавлении восстания ихэтуаней. Эти собы-
тия вошли в историю под названием Китайского похода или даже Русско-китайской 
войны. Мобилизация и перевод Приамурского военного округа на военное положе-
ние начались 11 июня 1900 г. (Кирхнер А. В. Осада Благовещенска и взятие Айгуна // 
Военные события в Приамурье. 1900–1902. Благовещенск-на-Амуре, 2008. С. 9).

189 Восстание ихэтуаней (в Европе их называли большие кулаки или боксеры, так 
как организовавшее и возглавлявшее его тайное общество называлось «Кулак во имя 
справедливости и согласия») 1899–1901 гг.

190 Ихэтуани нападали на строительные отряды, разрушали полотно железной 
дороги, в июле 1900 г. КВЖД была почти полностью захвачена, часть охранявших 
строительство военных, строителей и мирных жителей была эвакуирована, часть по-
гибла при отступлении (Дацышен В. Г. Война в Приамурье. С. 209–217).

191 В 1872 г. ЗКВ было по военному управлению разделено на три отдела, в 1898 г. 
было создано четыре отдела. Военными отделами управляли атаманы, которых на-
значал наказной атаман (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. 
Т. 47. С. 611. Ст. 50822, 6 мая 1872 г.; Собр. 3. Т. 18. С. 346. Ст. 15431, 21 мая 1898 г.; 
Константинов А. В., Константинова Н. Н. Забайкалье: ступени истории (с древней-
ших времен до 1917 года). Новосибирск, 2010. С. 91).

192 Воробьев Федор Степанович (р. в 1844 г.) – подполковник с 1883 г., в 1896–
1899 гг. командир 1-го Читинского полка, с 1899 г. атаман 2-го отдела ЗКВ, полков-
ник с 1896 г. (Список полковникам по старшинству на 1900 год. С. 499).

193 Мациевский Иосиф Иосифович – в 1898 г. войсковой старшина, командующий 
1-м Нерчинским полком, подполковник с 1896 г. (Список подполковникам по стар-
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шинству на 1898 год. СПб., 1898. С. 555), в 1901 командир 3-го Верхнеудинского пол-
ка (Памятная книжка Забайкальской области на 1901 год. Чита, 1901. С. 16, 2-я паг.).

194 Софронов Александр Дмитриевич – есаул, в 1901 г. помощник командующего 
3-м Верхнеудинским полком И. И. Мациевского (Там же).

195 Орлов Николай Александрович (1855–1915) – генерал-майор, профессор Ака-
демии Генерального штаба, в 1900 г. командир Забайкальской казачьей пешей бри-
гады, начальник Хайларского отряда, участник Русско-японской войны. Автор ряда 
военно-исторических работ, в том числе «Забайкальцы в Маньчжурии – очерк по-
хода Хайларского отряда» (ВЭ. Пг., 1914. Т. 17. С. 163–164).

196 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – генерал от инфантерии (1881), 
генерал-адъютант (1878). Успешные действия во время Русско-турецкой войны 
1877–1778 гг. создали ему большую популярность среди солдат и офицеров.

197 Вероятно, Фолимонов Владимир Николаевич, войсковой старшина, командир 
2-й Забайкальской казачьей батареи (Памятная книжка Забайкальской области на 
1901 г. С. 18, 2-я паг.).

198 Отряд под командованием генерал-майора Н. А. Орлова был создан специ-
ально для занятия Хайлара и линии КВЖД. 17 июля 1900 г. у железнодорожной 
станции Ангунь (Онгунь) был разбит пятитысячный китайский отряд, китайцы бе-
жали к Цицикару, и Хайлар был занят без боя (Овсяный Н. Р. Боксерское восстание 
1900–02 гг. // ВЭ. СПб., 1911. Т. 4. С. 619). По другим сведениям, у Онгуни «русским 
вой скам противостояло до 10 тыс. чел., в основном монгольской конницы… шедший 
вторым эшелоном Верхнеудинский полк рано утром смял передовые позиции про-
тивника, отступающие войска преследовались почти на 50 верст» (Дацышен В. Г. Вой-
на в Приамурье. С. 225–226).

199 Шелопугино – село на берегу р. Унды, в 72 км от Сретенска. С 1851 г. в нем 
располагался штаб 2-й пешей бригады и батальона ЗКВ, с 1872 г. – в составе 3-го, в 
1898–1918 гг. – 4-го военного отдела ЗКВ (Дибирдеев В. И., Егоров С. Д. Шелопуги-
но // ЭЗ. Т. 4. С. 372).

200 Благовещенский гарнизон был 29 июня 1900 г. отправлен в Хабаровск, город-
ское население организовало отряды самообороны. Для защиты города имелись «два 
орудия, одна рота 2-го Восточно-Сибирского линейного батальона, местная команда 
и одна рота запасного благовещенского батальона… и одна сотня Нерчинского ка-
зачьего полка. Начиная с 15 июля к городу начали подходить войска, в том числе 
и отряд генерала Ренненкампфа» (Кирхнер А. В. Осада Благовещенска… С. 16, 34–
36). «Позднее были сформированы крестьянская (480 чел.) и городская охранная 
(670 чел.) дружины» ([Чепелев В. Р. Благовещенский гарнизон] // История Благо-
вещенска. 1856–1917. Благовещенск-на-Амуре, 2009. Т. 1. С. 74). О трагических со-
бытиях в Благовещенске см. также: Там же. С. 72–84; Дятлов В. И. Благовещенская 
«утопия»: из истории материализации фобий // Евразия. Люди и мифы. М., 2003. 
С. 123–141; Сорокина Т. Н. Еще раз о «благовещенской „утопии“» 1900 г. // Миграци-
онные процессы на Дальнем Востоке (с древнейших времен до начала ХХ в.): матери-
алы Междунар. науч. конф. (Благовещенск, 17–18 мая 2004 г.). Благовещенск, 2004. 
С. 295–303; Дятлов В. И. Благовещенская «утопия»: историческая память и истори-
ческая ответственность // Местные сообщества, местная власть и мигранты в Сиби-
ри на рубежах XIX–XX и XX–XXI веков. Иркутск, 2012. С. 146–170; Сорокина Т. Н. 
«Благовещенская паника» 1900 года: версия власти // Там же. С. 114–145.
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201 Ренненкампф Павел Карлович фон (1854–1918) – генерал от кавалерии 
(1910). В 1900–1901 гг., будучи полковником Генерального штаба, был начальни-
ком штаба войск Забайкальской области (Памятная книжка Забайкальской области 
на 1900 г. Чита, 1900. С. 175; Памятная книжка Забайкальской области на 1901 год. 
С. 1, 2-я паг.). В 1900 г., командуя кавалерийской бригадой, участвовал в подавлении 
Ихэтуаньского восстания в Китае. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
командовал Забайкальской казачьей дивизией и отрядом. В 1905–1907 гг. подавлял 
революционное движение в Восточной Сибири.

202 «Из Хайлара генерал Орлов выслал 22 июля конный отряд… под командой рот-
мистра Булатовича», китайцы отступили на Хинган и «заняли сильную позицию». 
Получив подкрепление, «генерал Орлов 11 июля заставил китайцев обратиться в бег-
ство» (Овсяный Н. Р. Боксерское восстание… С. 617).

203 Булатович Александр Ксаверьевич (1870–1919) – офицер, исследователь, пу-
тешественник. В 1900 г. направлен в Маньчжурию, прикреплен к Хайларскому от-
ряду (Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. По неизведанным землям Эфиопии. М., 1975). 
В 1901 г. штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, помощник командира 3-го 
Верхнеудинского полка (Памятная книжка Забайкальской области на 1901 год. С. 16, 
2-я паг.). В июне 1901 г. убыл с Дальнего Востока. С 1906 г. в отставке, в 1907 г. при-
нял схиму (Кацнельсон И. С., Терехова Г. И. По неизведанным землям Эфиопии).

204 Гродеков Николай Иванович (1843–1913) – в 1898–1902 гг. приамурский ге-
нерал-губернатор и командующий войсками округа. В 1900 г. организовал оборону 
края и контрнаступление на территорию Маньчжурии.

205 Казачьи части под командованием генерала Д. И. Субботича 22–23 июля 1900 г. 
с боем взяли Айгун. Конные сотни под командованием П. К. Ренненкампфа пресле-
довали китайцев по дороге к Цицикару и вернулись в Айгун в ночь с 24 на 25 июля 
(Военные события в Китае (1900–1901 гг.). Редактирован во 2-м бюро французского 
генерального штаба / пер. подполковника Будзко П. В. СПб., 1912. С. 73–74).

206 Мыргэн, Мэргэн, Мерген – город в Маньчжурии, в Хэйлунцзянской провинции.
207 Отряд генерала Ренненкампфа «4 августа пошел к Мергеню и после часовой 

перестрелки занял его без боя», после нескольких дней отдыха, «продолжая стреми-
тельное движение, Ренненкампф 15 августа с 460 казаками и 8 орудиями подошел к 
Цицикару, который, как выяснилось впоследствии, был занят китайским отрядом в 
6700 чел.» (Овсяный Н. Р. Боксерское восстание… С. 617).

208 Джанджун (цзянцзюнь, цзян-цзюнь, жанжун) – главнокомандующий, генерал-
губернатор. Глава провинции в Маньчжурии, китайские власти приравнивали его к 
генерал-губернаторам, русские – к военным губернаторам.

209 Отряд Ренненкампфа «остановился в версте от города, и цзянь-цзюню был по-
слан ультиматум: сдать Цицикар в течение часа и самому явиться к начальнику от-
ряда. Вскоре к генералу Ренненкампфу явился начальник штаба китайских войск и 
представитель от города; сам же цзянь-цзюнь, потеряв надежду победить русских, 
лишил себя жизни» (Там же). В. Г. Дацышен приводит выдержку из донесения ки-
тайского администратора, в которой утверждается, что Шоу Шань дважды пытался 
покончить с собой: в первый раз он принял яд, но «чиновники силой влили ему ле-
карство», и он пришел в себя. На следующий день, когда началась артиллерийская 
канонада, Шоу Шань «закололся» (Дацышен В. Г. Война в Приамурье. С. 227).
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210 Н. А. Орлов писал о забайкальских казаках: «Бывает, что часть семьи живет в 
Забайкалье, а другая в Монголии. Между ними постоянные сношения. Забайкальцы 
пасут свой скот в Монголии: весной отдают свох быков монголам, а осенью берут 
обратно, плата им по 25 коп. с головы, причем никогда никаких недоразумений в рас-
чете не бывает» (Забайкальцы в Манчжурии в 1900 г. Очерки из похода Хайларского 
отряда генерала Н. А. Орлова в Китае в 1900 г. СПб., 1901. С. 7).

211 Фуляэрди – станция КВЖД в Северо-Западной Маньчжурии.
212 «Н. А. Орлову было приказано остаться в Цицикаре и заняться устройством 

этапных линий, но он заявил о бесполезности данного дела и самовольно продолжил 
наступление» (Дацышен В. Г. Война в Приамурье. С. 226).

213 Сунгари (Сунхуацзян) – крупнейший правый приток Амура в среднем течении.
214 Военные столкновения харбинского гарнизона с китайскими войсками нача-

лись 10 июля. Силы осажденных состояли из 2 тыс. чел. Охранной стражи (специаль-
ное воинское формирование, охранявшее строительство КВЖД), около 1 тыс. чел. за-
пасных нижних чинов, «полицейских, пожарных, музыкальной команды и „вольной 
осетинской дружины“». Первый штурм был отбит, второй планировался на 22 июля, 
но 21 июля отряд русских, прибывший по Сунгари, а также три сотни Охранной ста-
жи, пришедшие по линии КВЖД, деблокировали Харбин (Там же. С. 214–217).

215 Для возвращения южной части КВЖД «надлежало овладеть главными насе-
ленными пунктами – Гирином и Мукденом». Отряд генерала Орлова был возвращен 
в Цицикар, отряд Ренненкампфа 24 августа выступил из Цицикара по направлению 
к Гирину, подошел к городу 10 сентября. Город был сдан без боя (Овсяный Н. Р. Бок-
серское восстание… С. 620).

216 Накануне прибытия отряда Ренненкампфа в Гирин прибыл разъезд из Николь-
ского отряда (сформированного в Новокиевском районе), сам отряд находился в 80 
верстах от Гирина. 13 сентября отряд Ренненкампфа ушел от Гирина, а город был 
занят Никольским отрядом. «Таким образом, быстрое наступление отряда генерала 
Ренненкампфа ускорило… занятие Гирина с лишком на 3 недели» (Там же).

217 Этот эпизод зафиксирован в литературе: в одной из встреч с неприятелем Рен-
ненкампф «чуть не получил удара пикой и был спасен одним казаком, бросившимся 
вперед и принявшим этот удар на себя. Этот казак, раненный в плечо, был награжден 
знаком отличия Военного ордена», т.е. «солдатским Георгием» (Военные события в 
Китае. С. 85).

218 Отряд под командованием Ренненкампфа по дороге из Цицикара к Гирину за-
нял город Кауньченцзы (Овсяный Н. Р. Боксерское восстание... С. 620).

219 Хунхузы («хунхуцзы») – краснобородые, одно из названий китайских разбой-
ников.

220 Н. А. Орлов привел два примера потерь в отряде Булатовича. В первом слу-
чае отряд потерял «убитым одного очень храброго казака». Во втором «китайцы от-
резали трех казаков, пропавших без вести», причем «эти казаки впоследствии были 
найдены около кумирни с отрезанными головами» (Забайкальцы в Манчжурии в 
1900 г. ... С. 28).

221 Высочайшее повеление о вступлении русских войск в Маньчжурию было издано 
26 июня, со взятием Гирина (10 сентября) «военные действия в северной Маньчжурии 
можно было считать оконченными» (Овсяный Н. Р. Боксерское восстание... С. 620).
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222 Алексеев Евгений Иванович (1843–1918) – адмирал (1903), генерал-адъютант 
(1901). С августа 1899 г. главный начальник и командующий войсками Квантунской 
области и морскими силами на Тихом океане. Участвовал в подавлении Ихэтуань-
ского восстания. С 30 июля 1903 г. наместник императора на Дальнем Востоке.

223 Печилийский полуостров – вероятно, провинция Печили на западном берегу 
Печилийского (Бохайвэнь) залива.

224 Возможно, Мукден (Мугдень), крупный город и историческая столица Мань-
чжурии, резиденция генерал-губернатора (наместника).

225 Взятие объединенными силами иностранных отрядов Тяньцзиня, «где в боль-
шом количестве были собраны лучшие китайские войска, имело огромное моральное 
значение» и сделало возможным поход на Пекин (Там же. С. 616).

226 Анисимов Константин Андреевич (р. в 1850 г.) – командир 12-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка с 1898 г., подполковник с 1893 г., полковник с 1898 г., 
награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. (1878), Св. Станислава с мечами и бантом 
(1879), Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й ст. (1892), Св. Владимира 4-й ст. (1896), Св. Влади-
мира 4-й ст. с мечами (1900) (Список полковникам по старшинству на 1900 г. СПб., 
1900. С. 659). Участник подавления восстания ихэтуаней и «китайского похода», 
отряд под его командованием сыграл решающую роль в обороне Тяньцзиня от вос-
ставших. По итогам войны «награжден золотым оружием и произведен в генерал-
майоры с назначением начальником 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады». 
В 1906 г. награжден орденом Св. Анны 1-й ст. и в конце 1908 г. вышел в отставку (ВЭ. 
Т. 2. СПб., 1911. С. 559–560). Под «европейским Тяньцзинем» имеется в виду особо 
охранявшийся посольский квартал, в котором находились европейские концессии.

227 Клеменс фон Кеттелер, посол Германии в Китае, убит в Пекине 20 июня 1900 г. 
на улице.

228 Наступление на Пекин иностранных войск началось 22 июля, город был взят 
1 августа, двор покинул столицу 2 августа.

229 Дэлбэрхэй – село на востоке Агинского района Агинского автономного округа, 
к северу от р. Онон (Дашидондоков Ш.-Н. С. Дэлбэрхэй // Энциклопедия Забайкалья: 
Агинский Бурятский округ. Новосибирск, 2009. С. 128).

230 Суворовск – казачий поселок, образованный в 1899 г. около железнодорожной 
станиц Борзя (Головачев Д. М. Поселки по линии Забайкальской железной дороги. 
С. 37).

231 Завозня – сарай с широкими воротами, в котором хранится хозяйственный ин-
вентарь (Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров Забайкалья. С. 116).

232 Харанор, бурят. Хара-Нор (черное озеро) – горько-соленое озеро в Борзин-
ском районе Забайкальского края.

233 Барга, баргуты – субэтническая группа в составе монголов, живут в Китае, в 
Автономном районе Внутренняя Монголия (Жуковская Н. Л. Барга // Народы мира: 
Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 88).

234 Калка (Халха) – территория Северной Монголии и ее население (Жуковская Н. Л. 
Халха // Там же. С. 490).

235 Урулюнгуй – река в Забайкальской области, левый приток р. Аргуни (Обя-
зов В. А. Урулюнгуй // ЭЗ. Т. 4. С. 208) и село на ее берегу (Новикова М. С. Урулюн-
гуй // Там же. С. 204). Кличка – поселок на склоне Кличкинского хребта, на западе 
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Приаргунского района Забайкальской области (Новикова М. С. Кличка // ЭЗ. Т. 3. 
С. 88). Имя дано в честь иркутского губернатора в 1779–1883 гг. Ф. Н. Клички.

236 По китайскому календарю год кролика.
237 О кольцеобразном солнечном затмении, которое можно было наблюдать в Си-

бири, писали газеты (Сибирская жизнь. 1903. № 60, 15 марта).
238 Возможно, от топнуть (тонуть), топь или топка (вост.-сиб.) – горное болотце 

(Даль. Т. 4. С. 415–416) или ростопель – пора распутицы (Там же. С. 74).
239 В 1920-е гг. в Улус-Борзинском районе значились населенный пункт и долина 

Нарын (Список населенных мест Дальневосточного края. С. 14).
240 Шарасун – станция Забайкальской железной дороги (Головачев Д. М. Поселки 

по линии Забайкальской железной дороги. С. 41).
241 По китайскому календарю год дракона (монг. луу, бурят. лу, кит. лун).
242 Русско-японские дипломатические отношения были разорваны 24 января 

(6 февраля) 1904 г. Высочайшее повеление о мобилизации войск и учреждений Си-
бирского военного округа последовало 28 января 1904 г. (Русско-японская война 
1904–1905 гг. / Работа Военно-исторической комиссии по описанию Русско-япон-
ской войны. СПб., 1910. Т. 2, ч. 1. С. 18). «Первым днем мобилизации» Забайкальско-
го, Амурского и Уссурийского казачьих войск «было приказано считать» 28 января 
1904 г. (Сергеев О. И. Участие казаков Уссурийского казачьего войска в Русско-япон-
ской и Первой мировой войнах // Казачество Дальнего Востока России в XVII–
XXI вв. Хабаровск, 2014. Вып. 4. С. 108).

243 Нападение японской эскадры на Порт-Артур произошло в ночь на 27 января / 
9 февраля 1904 г. Три из выпущенных японскими эсминцами торпед попали в цель, 
были серьезно повреждены броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», крейсер «Пал-
лада».

244 О «повальном бегстве японских подданных из Артура» (которых там к 1 (14) 
января 1904 г. было 659 чел.) и «о спешной распродаже японцами своих товаров» 
редактор порт-артурской газеты «Новый край» еще 25 января 1904 г. сообщил по 
телефону дежурному адъютанту наместника, как и о лично виденном им закрытии 
ремесленных заведений, принадлежавших японцам. На это он получил «объяснение, 
что наместнику доложено об этом полицмейстером, и известно, что за японцами при-
был консул из Чифу и потребовал немедленного их выселения из Артура и Дальнего» 
(Русско-японская война 1904–1905 гг. / Работа исторической комиссии по описанию 
действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском генеральном штабе. СПб., 1912. 
Кн. 1: Действия флота на южном театре от начала войны до перерыва сообщений с 
Порт-Артуром. С. 189).

245 Наместник Е. И. Алексеев и посол России в Японии Р.Р. Розен сообщали в 
МИД о неизбежности войны с Японией (Русско-японская война 1904–1905 гг. в до-
кументах внешнеполитического ведомства России: Факты и комментарии. М., 2006. 
С. 82–83, 134 и др.). Русское правительство и военное командование опасались пре-
ждевременных известий о войне, которые могли бы спровоцировать начало воен-
ных действий. Однако на основании ряда мемуарных свидетельств в общественном 
мнении сложилось убеждение о том, что в штабе наместника «серьезно не думали 
о возможности войны и полагали, что дело ограничится демонстрациями» (Залес-
ский С. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. // История СССР с древнейших вре-
мен до наших дней. М., 1968. Т. 6. С. 88).
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246 При общем значительном превосходстве сухопутных сил, русская армия имела 
на театре военных действий к началу войны 98 тыс. и, кроме того, 24 тыс. чел. Охран-
ной стражи. Переброска новых воинских соединений по железной дороге занимала 
немало времени. Соотношение морских сил на Дальнем Востоке было не в пользу 
России: русских кораблей на Тихом океане имелось 63, японских – 80. Японские 
корабли были более современными, к тому же русские военно-морские силы были 
рассредоточены (История русско-японской войны 1904–1905 гг. / под ред. И. И. Ро-
стунова. М., 1977. С. 75, 91).

247 Речь идет, очевидно, о «безобразовской клике» – группе сановников, помещи-
ков и предпринимателей во главе с А. М. Безобразовым и А. М. Абазой, сложившейся 
в 1898 г. с целью «устройства акционерного общества по эксплуатации естественных 
богатств Кореи и Маньчжурии», в частности «использования площади лесной кон-
цессии, протянувшейся по всей длине маньчжурско-корейской границы». Созданное 
ею в 1901 г. «Русское лесопромышленное товарищество» в 1903 г. потерпело фи-
нансовый крах. Выступала за войну с Японией, захват Маньчжурии и Кореи. Про-
тивниками этого варианта дальневосточной политики России были С. Ю. Витте и 
А. Н. Куропаткин (Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской 
войны. 1895–1907. М., 1955. С. 11–113; Залесский С. А. «Безобразовская клика» // 
Советская историческая энциклопедия. М., 1962. Т. 2. Стб. 205).

248 От бутор (сиб.) – хлам, скарб, пожитки (Даль. Т. 3. С. 145).
249 Дурой – село на юго-востоке Приаргунского района Забайкальского края. Ос-

новано в 1745 г. как пограничный караул, с 1851 г. – Дуроевская станица ЗКВ (Нови-
кова М. С., Саратова А. М. Дурой // ЭЗ. Т. 2. С. 329).

250 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал от инфантерии (1901), 
генерал-адъютант (1902), в 1898–1904 гг. военный министр, 7 февраля 1904 г. назна-
чен командующим Маньчжурской армией, с 13 октября 1904 по 3 марта 1905 г. глав-
нокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке. После поражения под 
Мукденом смещен и назначен командующим 1-й Маньчжурской армией. С 1906 г. 
член Государственного совета.

251 Линевич (Леневич) Николай Петрович (1838–1908) – генерал от инфантерии 
(1903), генерал-адъютант (1905). С 1895 г. командующий войсками Южно-Уссурий-
ского отдела. С 1900 г. командир корпуса. Во время подавления Ихэтуаньского вос-
стания штурмом взял Пекин. С 1903 г. командующий войсками Приамурского во-
енного округа и генерал-губернатор Приамурья. В начале Русско-японской войны 
1904–1905 гг. командовал Маньчжурской армией, а с октября 1904 по март 1905 г. – 
1-й Маньчжурской армией; с 3 марта 1905 г. главнокомандующий вооруженными 
силами на Дальнем Востоке.

252 Маньчжурия – пограничная станция на КВЖД.
253 Кобылкин Василий Дмитриевич – с 1897 г. подполковник (Список подполков-

никам по старшинству на 1898 год. С. 645); войсковой старшина, помощник коман-
дира 1-го Верхнеудинского казачьего полка по строевой части (Дацышен В. Г. Война 
в Приамурье. С. 276).

254 Надаровск – поселок при железнодорожной станции Шарасун (Головачев Д. М. 
Поселки по линии Забайкальской железной дороги. С. 41).
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255 Во время войны службу по охране границы несли «нештатные отряды … из ка-
заков запасного разряда ЗКВ» (Баяндин В. И. Казачьи войска Сибири в годы Русско-
японской войны // Забайкалье: некоторые аспекты истории края. Чита, 1993. С. 30).

256 Метелев Евстафий Васильевич (1874–1918) – казак, полный георгиевский 
кавалер, во время Русско-японской войны вахмистр в 1-й сотне 1-го Нерчинского 
полка, за отличие получил чин зауряд-прапорщика (Константинова Н. Н., Апрел-
ков В. Ю., Перминов В. В. Метелев Е. В. // ЭЗ. Т. 3. С. 253).

257 Сак или саква – род холщевой переметной сумы (Даль. Т. 4. С. 129).
258 Аргал (монг.) – навоз, кизяк, сухой скотский помет на топливо (Мороз И. Т., 

Маркина Е. Н., Турчак Т. М. Терминологический словарь // Русско-китайские отно-
шения в XIX в. М., 1995. Т. 1: 1803–1807. С. 950).

259 Шантой – гора на хр. Цаган-Хуртэй в Хилокском районе (Руденко Ю. Т. Шан-
той // ЭЗ. Т. 4. С. 364).

260 Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. обе стороны использовали воз-
душные шары для наблюдения за противником. «Восточно-сибирская воздухоплава-
тельная рота, сформированная в Европейской России, прибыла в Ляоян к 26 июня; 
ее штатный состав – 5 офицеров, 120 строевых и 73 нестроевых нижних чинов» (Рус-
ско-японская война 1904–1905 гг. / Работа Военно-исторической комиссии… Т. 2, 
ч. 1. Прилож. 1. С. 28).

261 Далее идет текст, очевидно написанный в 1905 г.
262 Локомобиль – передвижная или стационарная паросиловая установка из объ-

единенных в один агрегат паровой машины, котла и вспомогательных устройств 
(Большой русский академический словарь. М.; СПб., 2007. Т. 9. С. 337).

263 Даурия – железнодорожная станция и поселок при ней.
264 «Летучая почта – одно из средств для установления связи между войсками; 

может быть конная, на самокатах, мотоциклетках, на повозках и пешая, причем по-
следняя применяется обыкновенно только в бою. Линия летучей почты состоит из 
постов» (ВЭ. СПб., 1914. Т. 14. С. 591).

265 Мищенко Павел Иванович (1853–1917/19) – полковник (1896), генерал-май-
ор (1901), генерал-лейтенант (1905), генерал-адъютант (1905), с 1899 г. помощник 
начальника охранной стражи КВЖД, в 1900–1901 гг. командовал южным отделом 
охраны дороги. 23 марта 1903 г. был назначен начальником отдела Забайкальской 
казачьей бригады. «Во главе этой бригады, ставшей в 1904 г. передовым конным 
отрядом Маньчжурской армии, Мищенко и прославил свое имя в русско-японскую 
вой ну, став самым популярным ее героем» (ВЭ. СПб., 1914. Т. 16. С. 365–366).

266 Кондратенко Роман Исидорович (1857–1904) – генерал-лейтенант с 1904 г., 
с 1903 г. командир 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, развернутой в 
1904 г. в дивизию. После начала Русско-японской войны одновременно начальник 
обороны сухопутного фронта крепости Порт-Артур. Погиб при артобстреле 2/15 де-
кабря 1904 г.

267 Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) – генерал-лейтенант (1901), с 
августа 1903 г. комендант Порт-Артура и с января 1904 г. командир 3-го Сибирского 
корпуса. После начала Русско-японской войны с марта 1904 г. начальник Квантун-
ского укрепленного района. 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.), вопреки решению 
военного совета, подписал капитуляцию. В сентябре 1906 г. уволен в отставку, в 
1907 г. под давлением общественного мнения отдан под суд.
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268 На конец декабря 1904 г. в Порт-Артуре числилось 32 400 чел., считая больных 
и раненых, которых, по данным инспектора госпиталей Порт-Артура, было 17 303. 
Продовольственные запасы еще не были исчерпаны (Русско-японская война 1904–
1905 гг. / Работа Военно-исторической комиссии... Т. 8, ч. 2. Прилож. 106. С. 181–
182, 184–186).

269 В Чифу находилось российское консульство в Японии.
270 Имеются ввиду органы Российского Красного креста, отвечавшие за контакты 

с русскими военнопленными.
271 Повертуха (сиб.) – нетяжкая болезнь (Даль. Т. 3. С. 142).
272 Вешники, вешняки – возможно, от вешня – выгул, или вешняк – весенний, 

окольный путь (Даль. Т. 1. С. 187).
273 Хадабулак – станция железной дороги, близ нее станица Комарная (Путеводи-

тель по великой Сибирской железной дороге. С. 275).
274 Портсмутский мирный договор подписан 23 августа / 5 сентября 1905 г., пере-

говоры велись с 27 июля.
275 Торгун, Торгун-цаган – озеро в Монголии вблизи русской границы.
276 Куку – возможно, Кокуй 1-й – село на р. Газимур, образованное в 1792 г., или 

Кокуй 2-й – село в левобережной части долины р. Газимур, основанное в 1802 г. 
( Чечель А. П. Кокуй // ЭЗ. Т. 2. С. 102).

277 Нзарга – вероятно, хазарга (бурят.) – болезнь, при которой у лошадей сводит 
шею, от хазагар (бурят.) – кривой, косой, перекошенный (Черемисов К. М. Бурятско-
русский словарь. М., 1973. С. 533).

278 Из имевшихся на Дальнем Востоке русских войск на Квантунском полуостро-
ве и в Порт-Артуре находилось несколько больше 28 тыс. чел., на р. Ялу – больше 
19 тыс. чел., в районе Ляояна – Мукдена – свыше 28 тыс. чел. К концу войны Рос-
сийская армия имела более 800 тыс. чел. (Вержховский Д. В., Мещеряков Г. П. Русско-
японская война 1904–1905 гг. // Советская историческая энциклопедия. М., 1969. 
Т. 12. Стб. 402– 407). А. Н. Куропаткин и некоторые другие русские военачальники 
сохраняли большие войсковые резервы, оголяя тем самым части, находившиеся на 
линии соприкосновения с противником.

279 В Порт-Артуре из необходимых 542 орудий имелось к началу войны лишь 375, 
из которых готово к открытию огня 108 на морском фронте и 8 – на сухопутном (Там 
же. Стб. 400). Для усиления средств береговой обороны с кораблей эскадры были 
сняты и установлены на береговых батареях 8 орудий по 152 и 16 по 75 мм, а за-
тем, в связи с возрастанием угрозы Порт-Артуру с суши, «было решено передать с 
кораблей… все, что окажется возможным» (Боевая летопись русского флота. Хрони-
ка важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. М., 1948. 
С. 279–280; Русско-японская война 1904–1905 гг. / Работа исторической комиссии… 
Кн. 2: Действия флота на южном театре от перерыва сообщений с Порт-Артуром до 
морского боя 28 июля (10 августа) в Желтом море. СПб., 1912. С. 9–11, 22).

280 Об обширной шпионской сети Японии на Квантунском полуострове и в Мань-
чжурии написано немало (Вотинов А. Японский шпионаж в русско-японскую войну 
1904–1905 гг. М., 1939. С. 5, 7, 12; Глушков В. В. От Порт-Артура до Портсмута // 
Русско-японская война 1904–1905 гг. в документах внешнеполитического ведомства 
России: Факты и комментарии. М., 2006. С. 143; Деревянко И. В. Шпионов ловить 
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было некому. Контрразведывательная служба России в период русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг. // Военно-исторический журнал. 1993. № 12. С. 51–53). О разобла-
чении японских шпионов иногда сообщалось в периодической печати, в частности, 
в газете «Русский инвалид» (Деревянко И. В. Шпионов ловить было некому. С. 53).

281 Накануне нападения японцев на Порт-Артур праздновались именины жены на-
чальника русской эскадры адмирала Г. К. Старка, но раут окончился около 4-х часов 
пополудни и в 6 (по другим данным – в 8) часов вечера состоялся совет на «Петро-
павловске» из старших морских начальников с участием начальника штаба и коман-
дира порта (Русско-японская война 1904–1905 гг. / Работа исторической комиссии... 
Кн. 1. С. 191; Золотарев В. А., Козлов И. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. 
Борьба на море. М., 1990. С. 78).

282 Экипажи крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» перешли на ино-
странные корабли, находившиеся в Чемульпо: французский «Паскаль», английский 
«Тэлбот» и итальянский «Эльба». Принадлежавший КВЖД пароход «Сунгари» нахо-
дился в Чемульпо вместе с крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец» и был 
сожжен и потоплен собственной командой (Русско-японская война 1904–1905 гг. / 
Работа исторической комиссии… Кн. 1. С. 315).

283 Высочайший манифест с объявлением войны был подписан 27 января 1904 г.
284 Е. И. Алексеев 28 января 1904 г. назначен главнокомандующим армиями и фло-

том, с сохранением должности наместника. 11 октября 1904 г. уволен с должности 
главнокомандующего.

285 Макаров Степан Осипович (1848–1904) – вице-адмирал (1896), 1(14) февра-
ля 1904 г. назначен командующим Тихоокеанской эскадрой и 24 февраля (8 марта) 
прибыл в Порт-Артур. Успешно руководил действиями кораблей при обороне Порт-
Артура, но вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине.

286 С прибытием С. О. Макарова в Порт-Артур активность русской эскадры воз-
росла, под его командованием произошло несколько выходов ее в открытое море, в 
том числе 9 (22) марта, когда японский флот в составе 6 броненосцев, 6 крейсеров и 
8 миноносцев, к которым позже подошли еще 6 броненосных крейсеров, не принял 
боя и отошел от Порт-Артура (Боевая летопись русского флота. С. 274). Но 31 марта 
(13 апреля) в сражении, во время которого погиб Макаров, присутствовало 9 япон-
ских и 9 русских кораблей (Русско-японская война 1904–1905 гг. / Работа историче-
ской комиссии… Кн. 1. С. 542–543).

287 Рожественский Зиновий Петрович (1848–1904) – вице-адмирал (1904), гене-
рал-адъютант (1904). С апреля 1904 г. командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, 
совершившей в октябре 1904 – мае 1905 г. переход из Балтийского моря на Даль-
ний Восток. В сражении в Корейском проливе у о. Цусима 14–15 (27–28) мая 1905 г. 
русская эскадра была уничтожена, результатом чего явилось окончательное пора-
жение России в войне. Японская артиллерия имела большую скорострельность (360 
выстрелов в 1 мин против 134 у русской), японские снаряды по фугасному действию 
превосходили русские в 10–15 раз, бронирование русских кораблей было слабее. Сам 
Рожественский был ранен и взят в плен на миноносце «Бедовый», сдавшемся врагу 
без боя. По возвращении в Россию предан военно-морскому суду, но оправдан как 
тяжело раненный в бою. С 1906 г. в отставке.
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288 Небогатов Николай Иванович (1849–1922) – контр-адмирал, командующий 
3-й Тихоокеанской эскадрой, отправленной из Балтийского моря на Дальний Вос-
ток. После ранения З. П. Рожественского принял командование русским флотом, но 
не сумел обеспечить управление им. Отряд из 4 броненосцев 15 мая 1905 г., на следу-
ющий день после Цусимского боя, был окружен японским флотом и по приказу Не-
богатова сдался противнику. Приговорен за это военно-морским судом к смертной 
казни, которая заменена заточением в крепости на 10 лет, с лишением чинов и ис-
ключением из службы. На суде Небогатов объяснил сдачу полной невозможностью 
успешного сопротивления превосходящим силам неприятеля и нравственной недо-
пустимостью бесцельного принесения в жертву более 2000 моряков (ВЭ. СПб., 1914. 
Т. 16. С. 563–565).

289 После того как японские сухопутные войска подошли вплотную к Порт-Артуру 
и их осадная артиллерия стала угрожать русской эскадре, было принято решение о ее 
прорыве к Владивостоку.

290 В бою 10 августа (28 июля) 1904 г. в Желтом море в районе мыса Шантунг 
участвовали с русской стороны 6 броненосцев – «Цесаревич», «Ретвизан», «Победа», 
«Пересвет», «Севастополь» и «Полтава», 4 крейсера – «Аскольд», «Паллада», «Диа-
на», «Новик» и 8 эскадренных миноносцев (Боевая летопись русского флота. С. 297). 
У японцев имелось 4 броненосца – «Микаса», «Сикисима», «Асахи» и «Фудзи», 
4 броненосных крейсера – «Ниссин», «Касуга», «Асама» и «Якумо», 18 эскадренных 
миноносцев и ряд более старых кораблей (Быков П. Д. Русско-японская война 1904–
1905 гг.: Действия на море. М., 2003. С. 49). Позже к ним присоединились другие 
японские корабли (Боевая летопись русского флота. С. 300).

291 Витгефт Вильгельм Карлович (1847–1904) – контр-адмирал (1899), с 1 по 
22 апреля 1904 г. занимал должность начальника морского штаба при главнокоман-
дующем, 28 июля 1904 г. погиб на «Цесаревиче». В сражении участвовали главные 
силы японского флота.

292 В сражении были тяжело ранены начальник штаба и командир «Ретвизана», 
поврежден «Цесаревич», пять русских броненосцев, часть судов, сильно поврежден-
ных, укрылась в нейтральных гаванях. Командир «Цесаревича» после того, как не-
которое время вел корабль на юг с целью прорыва во Владивосток, под утро увел 
поврежденный броненосец в Циндао (Киау-Чау), где он был интернирован (Боевая 
летопись русского флота. С. 297–302).

293 Рейценштейн Николай Карлович (1854–1916) – командующий (с 17 марта 
1904 г.) крейсерским отрядом Порт-Артурской эскадры, контр-адмирал (с 12 июля 
1904 г.), возглавил отряд кораблей, осуществивший по приказу главнокомандующе-
го морскими силами на Дальнем Востоке Е. И. Алексеева прорыв из Порт-Артура.

294 «В бою 10 августа ни русские, ни японцы не потеряли ни одного корабля. Не 
было и окончательно выведенных из строя… Наиболее пострадали оба флагманских 
корабля» – «Микаса» и «Цесаревич» (Быков П. Д. Русско-японская война... С. 55). 
При прорыве сквозь кольцо вражеских кораблей «Аскольд» вступил в бой с восемью 
крейсерами, среди которых был броненосный крейсер «Асама», и заставил их отсту-
пить (Грибовский В. Ю. Российский флот Тихого океана. 1898–1905. М., 2004. С. 85).

295 В связи с выходом Порт-Артурской эскадры в море для прорыва во Влади-
восток навстречу ей 30 июля вышел отряд из трех крейсеров. Японская эскадра из 
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4 броненосных крейсеров, обладавших преимуществом в ходе и артиллерии, направ-
лялась к северу от о. Цусима. Противники встретились в районе о. Окиносима, в ходе 
сражения были серьезно повреждены русские корабли «Россия» и «Громобой», ко-
торые были вынуждены вернуться во Владивосток. «Рюрик» потерял возможность 
самостоятельно передвигаться, на нем был убит командир и ранен старший офицер. 
Из 800 чел. экипажа на «Рюрике» было свыше 150 убитых и 276 раненых, на «Рос-
сии» – 48 убитых, 165 раненых, на «Громобое» – 90 убитых и 182 раненых (Боевая 
летопись русского флота. С. 329–331; Золотарев В. А., Соколов Ю. Ф. Трагедия на 
Дальнем Востоке. Россия в 1904–1905 гг. М., 2004. Кн. 1. С. 436–442).

296 В связи с вступлением японских войск в Корею отряду генерал-майора Ми-
щенко, командиру отдельной Забайкальской казачьей бригады, было приказано вы-
двинуться в Корею преимущественно с разведывательными целями. 15–20 марта 
произошло боевое столкновение казачьих войск с японцами у Ченчжю, но русским 
пришлось отступить (Русско-японская война 1904–1905 гг. / Работа Военно-истори-
ческой комиссии… Т. 2, ч. 1. С. 74–87).

297 Переправу через р. Ялу японцы начали 12 апреля, она продолжалась почти не-
делю и сопровождалась ожесточенными боями. Победа на Ялу обеспечила японским 
войскам возможность высадки у Бицзыво и Дагушане.

298 Сражение при Тюренчене 18 апреля закончилось отступлением русских войск 
от Тюренчена и Потэтынза. Потери русских войск составили 60 офицеров и 2130 ря-
довых, японских – 1036 чел. (Там же. С. 196).

299 3 мая 1904 г. произошел бой у Саншилипу выдвинувшегося из Порт-Артура 
отряда (Там же. С. 275). 9 мая началось сосредоточение японских сил у Цзинь-чжоу.

300 Действия эсминцев «Бойкий» и «Бурный» и канонерской лодки «Бобр» 13 мая 
1904 г. вынудили противника временно приостановить наступление (Боевая лето-
пись русского флота. С. 282).

301 Высадка японских войск на Ляодунский полуостров началась 21 апреля в Биц-
зыво (Пицзыво, город в северо-восточной части Квантунской области) и Дакушане 
(Дагушан, Да-гу-шань, город в Маньчжурии, ныне Гушань).

302 Юг Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур был отрезан от Мань-
чжурии 29 апреля, упорный бой, начавшийся 13 мая и продолжавшийся 5 дней, за-
кончился взятием Цзян-чжоу, на узком перешейке, соединяющем Квантунский полу-
остров с Ляодуном и материком, что окончательно отрезало Порт-Артур.

303 17 мая японцы взяли без боя Талиенван и Дальний, оставленные русскими. 
С этого времени началась полная осада Порт-Артура.

304 Газеты под таким названием не издавалось. Скорее всего, имеется ввиду раздел 
«Официальная жизнь», существовавший почти во всех газетах того времени.

305 О незнании военным начальством местности как об одной из причин неудач 
писали и другие участники событий (Квитка А. В. Дневник забайкальского казачьего 
офицера. Русско-японская война 1904–1905 гг. СПб., 1908. С. 17).

306 Японские войска 12–14 июня 1904 г. заняли горные перевалы, в том числе 
Фыншуйлинский, лежащий на дороге к Ляояну.

307 Сражение при Ляояне продолжалось с 11 по 22 августа и завершилось его по-
терей и отступлением русских к высоте Янтайские копи, а затем к Мукдену.
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308 В ночь с 22 на 23 августа (с 4 на 5 сентября) 1904 г. русские войска стали от-
ходить от Ляояна на Мукден. Движение было организовано без суматохи и путаницы 
(Айрапетов О. Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг.: Военно-по-
литическая история. М., 2015. С. 270).

309 Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович (р. в 1838 г.) – генерал-майор 
(1877), генерал от инфантерии (1898), генерал-адъютант (1904), в 1904 г. назначен 
командующим 2-й Маньчжурской армией. Вследствие конфликта с главнокоманду-
ющим подал в отставку с поста и был отчислен от командования армией в 1905 г. (ВЭ. 
СПб., 1912. Т. 8. С. 496–497).

310 В начале войны 1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни 1-го Верхнеудинского полка ЗКВ дисло-
цировались в Талиенване, 4-я – в Порт-Артуре, 6-я – в Бицзыво (Воскобойников Г. Л. 
Казачество в русско-японской войне (1904–1905 гг.). Ростов-н/Д, 1995. С. 8; Русско-
японская война 1904–1905 гг. / Работа Военно-исторической комиссии... Т. 2, ч. 1. 
Прилож. I. С. 8). 30 января 1904 г. пять сотен 1-го Верхнеудинского полка вышли 
из Талиенвана и встали между 1 и 7 февраля на охрану побережья между Бицзыво и 
Дагушанем (Там же. С. 10).

311 По мнению советских историков, всего под Порт-Артуром «японцы потеряли 
убитыми и ранеными 112 тыс. чел., русские – около 27 тыс. чел.» (Мещеряков Г. П. 
Порт-Артура оборона // Советская историческая энциклопедия. М., 1968. Т. 11. 
Стб. 420).

312 От ковыль – трава.
313 Бой за господствующую высоту Большое Орлиное гнездо стал последним сра-

жением на линии обороны Порт-Артура.
314 Русские пленные были размещены в 29 лагерях по территории всей Японии. 

Самым большим был лагерь Хамадэра в префектуре Осака, в котором находилось 
22 325 чел. (Шулатов Я. А. На пути к сотрудничеству: российско-японские отноше-
ния в 1905–1914 гг. Хабаровск; Москва, 2008. С. 35).

315 С середины октября 1905 г. шла всероссийская стачка, в которой активное уча-
стие принимали служащие почты и телеграфа.

316 Первый корабль с русскими военнопленными вышел из Японии в начале ноя-
бря 1905 г., последний – 7 февраля 1906 г. (Шулатов Я. А. На пути к сотрудничеству... 
С. 35).

317 Во Владивостоке 12 ноября 1905 г. «вспыхнуло восстание участников героиче-
ской обороны Порт-Артура, вернувшихся из японского плена», в подавлении реша-
ющую роль сыграли казачьи части (История Дальнего Востока СССР в эпоху феода-
лизма и капитализма (XVII в. – февр. 1917 г.). М., 1991. С. 343, 346).

318 Забайкальское казачество приняло участие в революционном движении, в Чи-
тинский совет вошли представители от казаков (Там же. С. 345).

319 В ходе подавления восстания карательной экспедицией под командованием 
П. К. Ренненкампфа 17 января 1906 г. на станции Борзя был расстрелян член РСДРП 
А. И. Попов-Коновалов.

320 Новое восстание во Владивостоке началось 16 января 1906 г., в город были пе-
реброшены «казачьи части генерала Мищенко. Вечером 16 января 1906 г. крепость 
Владивосток была занята верными правительству войсками» (История Дальнего 
Востока... С. 347).
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321 Землетрясение в Мессине (Италия) 28 декабря 1908 г. считалось сильнейшим 
в истории Европы.

322 Комета Галлея – яркая комета, возвращающаяся к солнцу каждые 75–76 лет, 
наблюдалась в апреле-мае 1910 г. Открыта Эдмундом Галлеем (Halley, 1656–1742), 
английским астрономом и геофизиком.

Вседневные Записки.  О первом плавании по реке Амуру в Восточный 
океан 1854 года. Юлия Раевского, урядника № 3-го конного полка 
 Забайкальского казачьего войска.

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 24.
Публикуется впервые.

1 Муравьев Николай Николаевич (1809–1881) – с 1858 г. гр. Амурский, в 1847–
1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири, инициатор и руководитель присо-
единения и заселения Амурского края.

2 Шилкинский Завод – в современном Забайкальском крае село в центральной ча-
сти Сретенского района, на р. Шилке. Основано в 1767 г. с началом строительства 
Шилкинского сереброплавильного завода. В Шилкинском Заводе строились баржи 
для сплава грузов и людей на Амур, в 1853 г. спущен 60-сильный пароход «Аргунь» 
(Калугина Т. В. Шилкинский Завод // ЭЗ. Т. 4. С. 380).

3 Пароход «Аргунь» был построен по распоряжению Н. Н. Муравьева под руко-
водством П. В. Казакевича, участвовал в первом амурском сплаве 1854 г.

4 Перечислены участники первого амурского сплава, возглавлявшегося самим 
Н. Н. Муравьевым. Их список имеется также в фонде Н. Д. Свербеева под названием 
«Состав Амурской экспедиции в 1854 году» (ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 26. Л. 87–88), он 
не раз использовался исследователями и публиковался («… На благо Отечества…»: 
письма и документы Амурской экспедиции (1849–1856 гг.) / сост. Н. Ю. Ильина. 
Южно-Сахалинск, 2013. С. 174–175). Начальник отряда подполковник Корсаков 
(Карсаков) Михаил Семенович (1826–1871) – с 1848 г. состоял для особых поруче-
ний при генерал-губернаторе Восточной Сибири, в 1852 г. подполковник, начальник 
казачьего отделения и член Совета Главного управления Восточной Сибири (ГУВС), 
в 1854 г. полковник, с 1856 г. генерал-майор, забайкальский губернатор (1856–1860), 
в 1860 г. председатель Совета ГУВС, помощник генерал-губернатора Восточной Си-
бири, генерал-лейтенант с 1863 г., генерал-губернатор Восточной Сибири (1861–
1870). Начальник флотилии капитан 2-го ранга Казакевич Петр Васильевич (1817–
1887) – участник экспедиции Г. И. Невельского, в 1851 г. капитан 2-го ранга, офицер 
для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, в 1854 г. капи-
тан 1-го ранга, военный губернатор Камчатской области в 1856 г., Приморской об-
ласти в 1856–1865 гг. Полевые инженеры: Рейн Эдуард Рейнгольд Оскар Карлов-
Христианов-Фридрихов (1829 – после 1867) – с 1854 г. служил в Восточной Сибири, 
с 1856 г. военный инженер-капитан, с 1859 г. подполковник, с 1862 г. полковник, с 
1863 г. начальник военных инженеров Восточной Сибири, с 1867 г. генерал-майор в 
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отставке; Мровинский (Мравинский) Константин Иосифович (1828–1900) – воен-
ный инженер, руководитель строительства укреплений Петропавловска-Камчатско-
го накануне вторжения англо-французской эскадры. Горный инженер Аносов Нико-
лай Павлович (1835–1890) – открыватель золотых промыслов в Амурской области. 
Зауряд-сотник Скобельцын (Скобельцин) Гавриил Дмитриевич – забайкальский 
казак, проводник и переводчик амурских экспедиций, в 1858 г. зауряд-войсковой 
старшина. Подпоручик Корпуса топографов Попов Петр Павлович (1824 – после 
1872) – топограф в 1841–1851 гг., подпоручик с 1853 г. (Исторический очерк дея-
тельности Корпуса военных топографов. 1822–1872. СПб., 1872. С. 113). Медведев 
Петр Александрович – поручик (Беломестнов Н. К. К экспедиции графа Муравьева на 
Амур 1854 года. Сводная сотня Забайкальского казачьего войска // Забайкальские 
областные ведомости. 1902. 11 июня, № 63). Подпоручик Глен фон Николай Алек-
сандрович (1833–1899) – состоял на военной службе с 1849 г., в 1854–1860 гг. нахо-
дился в Русской Америке в составе подкрепления, посланного в связи с Крымской 
войной, за участие в присоединении Амурского края награжден орденом Св. Станис-
лава 3-й ст., вышел в отставку генерал-майором. Монастыршин Петр Дмитриевич – 
подпоручик, командир роты 13-го линейного батальона Восточной Сибири, в первом 
сплаве участвовал в чине прапорщика (Беломестнов Н. К. К экспедиции графа Мура-
вьева на Амур // Забайкальские областные ведомости. 1902. 18 июня, № 79). Бара-
нов Алексей Евгеньевич – прапорщик, с 1858 г. подпоручик 15-го Сибирского линей-
ного батальона. Кузьменко Иван Степанович (1822 – после 1868) – на службе с 
1840 г., с 1853 г. штабс-капитан артиллерии, в 1855 г. участвовал в перестрелке с анг-
личанами в заливе Де-Кастри, награжден чином капитана и орденом Св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом, с 1859 г. подполковник (РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 3794. 
Л. 10–19. Послужной список И. С. Кузьменко). Бакшеев Константин Николаевич 
(в списке Свербеева не упомянут) – участник амурских сплавов, в 1876 г. помощник 
начальника окружного артиллерийского управления Восточно-Сибирского военно-
го округа, полковник (Общий состав управлений Восточно-Сибирского военного 
округа. Иркутск, 1876. С. 8). Сотник Имберг Алексей Константинович (1823 – после 
1873) – с 1852 г. командовал 1-й сотней 3-го конного полка Забайкальского казачье-
го войска, в 1854 г. участвовал в первом амурском сплаве. Сотня под командованием 
А. К. Имберга была оставлена в Мариинском посту осенью 1854 г. В мае 1855 г. непо-
далеку, в заливе Де-Кастри, появились неприятельские корабли и была осуществлена 
высадка английского десанта, которую не предотвратили и не попытались отразить 
казаки под командованием Имберга. Причиной тому явились тяжелые условия зи-
мовки – почти все казаки болели цингой. По приказу Н. Н. Муравьева Имберг был 
подвергнут аресту, ему угрожал военный суд, однако по просьбам Е. Н. Муравьевой 
был прощен. Впоследствии был по представлению Муравьева награжден орденом Св. 
Станислава 3-й ст., но «за болезнью был уволен от службы», писал Д. И. Завалишину 
письма с негативной оценкой деятельности Муравьева (Матханова Н. П. «Грозен 
был батюшка Муравьев в гневе» (устный рассказ о генерал-губернаторе Восточной 
Сибири) // Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к ново-
му времени: материалы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 2014. С. 163–169). Зауряд-
хорунжий Беломестнов Павел Иванович – в 1854 г. командующий 5-й сотней 3-го 
конного полка (Беломестнов Н. К. К экспедиции графа Муравьева на Амуре 1854 г. // 
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Забайкальские областные ведомости. 1902. № 62, 8 июня). Бибиков Александр Ил-
ларионович (1826–1889) – с 1852 г. чиновник особых поручений Главного управле-
ния Восточной Сибири, с 1854 г. камер-юнкер. Герстфельдт Егор Филиппович – ма-
гистр Дерптского университета, в 1854–1856 гг. чиновник особых поручений ГУВС. 
Свербеев Николай Дмитриевич (1829–1859) – в 1851–1853 гг. чиновник по особым 
поручениям Якутского областного правления, в 1854–1855 гг. секретарь генерал-гу-
бернатора по дипломатической части, автор записки «Плавание по реке Амуру экс-
педиции генерал-губернатора Восточной Сибири в 1854 г.». Сычевский Епифаний 
Иванович (ок. 1809 – 1858) – переводчик с маньчжурского языка, чиновник по осо-
бым поручениям ГУВС, автор «Исторической записки о китайской границе». Касат-
кин Иван Александрович (1821 – после 1861) – врач, окончил Медико-хирургиче-
скую академию в 1843 г., служил в Омском военном госпитале, затем в Восточной 
Сибири, участник амурских экспедиций, в 1857–1861 гг. старший чиновник особых 
поручений ГУВС, с 1861 г. в отставке (ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1144. Д. 12. Л. 572–578. 
Формулярный список И. А. Касаткина; Ф. 24. Оп. 1. К. 1470. Д. 327. Л. 462–477). Пер-
микин (Пермыкин) Григорий Маркианович (1813–1879) – потомственный мастеро-
вой екатеринбургской гранильной мастерской, окончил Технологический институт, 
с 1845 г. – в Восточной Сибири, геолог и золотопромышленник, сотрудник Сибир-
ского отдела ИРГО, автор записки «Путевой журнал плавания по реке Амуру от Усть-
Стрелочного караула до впадения ее в Татарский пролив». Кузнецов Петр Иванович 
(1819–1878) – красноярский 1-й гильдии купец, городской голова, благотворитель. 
Сгибнев Александр Степанович (1826–1881) – прапорщик корпуса штурманов, с 
1851 г. подпоручик в Сибири, выполнял промеры Шилки, в 1852–1854 гг. командо-
вал пароходом «Аргунь», участвовал в постройке барж и гребных судов для первого 
сплава по Амуру, в 1853 г. лейтенант, затем служил при генерал-губернаторе Восточ-
ной Сибири, в 1869 г. капитан 1-го ранга, автор «Исторического очерка главнейших 
событий в Камчатке с 1650 по 1856 г.». Штурман Афанасьев Капитон Лаврентьевич – 
состоял в Камчатской флотилии (Список корпуса флотских штурманов на 1854 г. 
СПб., 1854. С. 13). Капитан морской артиллерии Белоцерковец Владимир Григорье-
вич – состоял в Камчатской флотилии (Список генералов, штаб- и обер-офицеров 
флота на 1854 г. СПб., 1854. С. 19). Мичман Новицкий Василий Васильевич (1825–
1865) – морской офицер, в 1854–1864 гг. служил на Амуре и Тихом океане, в 1864 г. 
переведен на Балтику (Болгурцев Б. Н. Морской биографический справочник Дальне-
го Востока России и Русской Америки: XVII – начало XX в. Владивосток, 1998. 
С. 141). Лейтенант Куприянов (Купреянов) Яков Иванович (1836–1906) – морской 
офицер, в 1854–1856 гг. командовал пароходом «Аргунь», в 1857–1859 гг. – на кли-
пере «Пластун», с 1891 г. вице-адмирал. В списке Свербеева значатся также не упо-
мянутые Ю. В. Раевским: «Бессменный ординарец генерал-губернатора Восточной 
Сибири урядник Раевский, капитан 1-го ранга Арбузов, капитан-лейтенант Кораллов 
(«… На благо Отечества…»… С. 174–175).

5 На проводах в Шилкинском Заводе присутствовал Боголюбский Симеон Ефимо-
вич, протоиерей Нерчинско-Заводского Богоявленского собора (Барсуков И. П. Граф 
Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным докумен-
там, рассказам современников и печатным источникам: Материалы к биографии. М., 
1891. Кн. 1. С. 358).
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6 Чудотворная икона Албазинской Божией Матери была привезена в Албазин в 
1665/1666 г. и находилась в располагавшемся вблизи Албазина Спасском монасты-
ре. После разорения Албазина и монастыря икона была вывезена в Сретенск, где и 
оставалась вплоть до 1854 г., когда ею благословили в путь экспедицию по Амуру. 
В 1860 г. икона была перевезена архиепископом Иннокентием (Вениаминовым) в 
Благовещенск. Считалась самой почитаемой церковной святыней на Дальнем Вос-
токе. Ныне находится в экспозиции Амурского областного краеведческого музея 
(Артемьев А. Р. История изучения Албазина // И не распалась связь времен... М., 
1993. С. 92).

7 Усть-Кара, Усть-Карск – поселок на северо-востоке Сретенского района Забай-
кальского края на левом берегу р. Шилки, в устье р. Кары. С 1838 г. здесь существо-
вали Карийские золотые промыслы, во второй половине 1860-х гг. появились Усть-, 
Нижне-, Средне- и Верхнекарийские тюрьмы и Карийская каторга (Чечель А. П. 
Усть-Карск // ЭЗ. Т. 4. С. 208).

8 В современном Забайкальском крае есть села Верхние Куларки и Нижние Кулар-
ки, на юго-востоке Сретенского района, на левом берегу р. Шилки (Чечель А. П. Верх-
ние Куларки // ЭЗ. Т. 2. С. 185). Усть-Чернинская – селение на левом берегу Шилки.

9 Горбица – село на левом берегу р. Шилки (Чечель А. П. Горбица // ЭЗ. Т. 2. 
С. 255), пограничный пост при впадении р. Горбицы в р. Шилку.

10 Генералом, без указания должности, в Восточной Сибири называли Н. Н. Му-
равьева.

11 По русско-китайскому Нерчинскому договору 1689 г. значительная территория 
между двумя государствами оставалась не разграниченной.

12 Тунгусы – дореволюционное название эвенков.
13 Орочоны – дореволюционное название ряда групп оленных эвенков, живших к 

востоку от Байкала.
14 Б. О. Долгих писал: «В устье р. Селемджи находился Шелогонский род. Несмо-

тря на тунгусское название, мы считаем его даурским» (Долгих Б. О. Родоплеменной 
состав народов Сибири в XVII веке. М., 1956. С. 584).

15 Парка – зимняя верхняя меховая одежда.
16 Манегры (манегир, манагир, манягир) – этническая группа амурских эвенков 

(Булатова Н. Я. Манегры: история и язык // Культура народов Сибири: Материалы 
Третьих Сибирских чтений. СПб., 1997. С. 57).

17 Омороча – русское название лодки, используемой нанайцами и удэгейцами.
18 Василий Васильевич Ваганов (1820–1850/51) – поручик корпуса топографов, 

выходец из обер-офицерских детей, начал службу в Западной Сибири в 1835 г. ря-
довым. Через 10 лет, после участия в экспедиции А. Ф. Миддендорфа, был за отли-
чие произведен в прапорщики (Исторический очерк деятельности корпуса военных 
топографов. 1822–1872. СПб., 1872. Прил. 1. С. 37). В 1849 г. Ваганов был в чис-
ле приближенных Н. Н. Муравьева и даже был тем представлен в свои адъютанты. 
В 1850 г. получил секретное поручение провести тайную рекогносцировку правого 
берега Амура в Северной Монголии, в августе того же года перешел р. Аргунь около 
Цурухайтуя и, по дошедшему вскоре до русских властей известию, погиб (Матха-
нова Н. П. Комментарии // Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях совре-
менников. Новосибирск, 1998. (История Сибири: первоисточники; вып. 8). С. 311; 
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Сухова Н. Г., Таммиксаар Э. Александр Федорович Миддендорф: к двухсотлетию со 
дня рождения. СПб., 2015. С. 42, 55, 104–107).

19 Албазинский острог, построенный в 1665 г. на левом берегу Амура, являлся 
опорным пунктом русской власти в Приамурье. В 1685 и 1686 гг. дважды осаждался 
маньчжурами, в 1689 г. был снесен по условиям Нерчинского договора (Зуев А. С. Ал-
базинский острог // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 2. 
С. 61). Вблизи него в 1858 г. основана Албазинская станица.

20 Айгун (Сахалян-ула-Хото) – город на правом берегу Амура. Заложен в 1682–
1683 гг. как крепость и опорная база маньчжурских войск, в XIX – начале XX в. – 
единственный крупный маньчжуро-китайский населенный пункт на Верхнем и Ниж-
нем Амуре (Амурские казаки. Т. 2. С. 182).

21 После первой осады Албазина часть казаков была уведена в Китай и зачислена 
в императорскую гвардию.

22 Вероятно, лан (лян) – китайская мера веса, составляла от 31 до 37 г, использо-
валась для взвешивания серебра.

23 Сахалян-улла – Амур, Сахалян – деревня на правом берегу Амура напротив ста-
ницы Усть-Зейской (Благовещенска), современный китайский город Хэйхэ.

24 Амбань (маньчж.) – вельможа, генерал, чиновник (Мороз И. Т. Терминологиче-
ский словарь // Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004. 
С. 671).

25 Джонка – деревянное парусное грузовое двух-четырехмачтовое судно речного и 
прибрежного морского плавания, распространенное в Юго-Восточной Азии.

26 К числу официальных эмблем в маньчжурском Китае относились шапки с пом-
понами разного, в зависимости от ранга чиновника, цвета (Вильямс К. А. Энциклопе-
дия китайских символов. М., 2000. С. 184).

27 Ганза (сиб.) – монгольская или китайская курительная трубочка (Даль. Т. 1. 
С. 344).

28 Каван – хафань (маньчж.), чиновник (Мороз И. Т., Маркина Е. Н., Турчак Т. М. 
Терминологический словарь // Русско-китайские отношения в XIX веке: Материалы 
и документы. М., 1995. Т. 1: 1803–1807. С. 957). Ю. В. Раевский не вполне точен: 
каван – это не чиновник определенного класса, а чиновник вообще, его ранг указы-
вался в специальной приставке.

29 Белуха – млекопитающее семейства дельфинов подотряда зубатых китов, на-
селяет арктические моря, встречаясь и среди льдов, часто входит в большие реки 
(Обь, Енисей, Лену, Амур и др.); по Амуру иногда поднимается вверх по течению на 
2000 км и более.

30 Плис – хлопчатобумажный бархат (Даль. Т. 3. С. 127).
31 Кизи – озеро в пойме правобережья нижнего течения р. Амур, соединен с Аму-

ром Мариинской протокой.
32 Плашкоут – плоскодонное несамоходное судно.
33 Николаевск – современный город Николаевск-на-Амуре, основан как военный 

пост в 1850 г., назван в честь Николая I. В 1856–1880 гг. – центр Приморской обла-
сти, порт и перегрузочный пункт.

34 Разградский Григорий Данилович (1830–1898/99) – мичман, участник Амур-
ской экспедиции под командованием Г. И. Невельского, в 1852–1854 гг. занимал-
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ся гидрографическими и географическими исследованиями на Дальнем Востоке, в 
1854–1856 гг. начальник Александровского и Мариинского военных постов в заливе 
Де-Кастри.

35 Гиляки (устар.) – нивхи, живут на Нижнем Амуре и о. Сахалин. Гольды (устар.) – 
нанайцы, живут по нижнему течению р. Амур и правым притокам р. Уссури, говорят 
на нанайском языке тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи (Амурские ка-
заки. Т. 2. С. 266–267).

36 Папуша – связка табачных листьев (Даль. Т. 3. С. 17).
37 Невельской Геннадий Иванович (1813–1876) – в 1848–1849 гг. капитан-лейте-

нант, командир транспорта «Байкал», на котором осуществил переход из Петербурга 
к устью Амура; в 1854–1855 гг. начальник штаба морских сил при генерал-губернато-
ре Восточной Сибири. Контр-адмирал с 1854 г., с 1857 г. член Морского ученого ко-
митета, с 1864 г. вице-адмирал, с 1874 г. адмирал. Знаменитый исследователь Дальне-
го Востока, открыл устье Амура и доказал островное положение Сахалина, основатель 
Николаевска-на-Амуре, один из главных инициаторов присоединения Амура.

38 На берегу оз. Кизи было построено укрепление, впоследствии селение.
39 В 1854 г. доставленный на Амур сводный батальон из солдат 13-го, 14-го и 15-го 

линейных батальонов Восточной Сибири был переправлен на Камчатку, где принял 
участие в отражении англо-французского десанта.

40 Де-Кастри (Де Кастри, Чихачева, Нангмар) – залив на западном берегу Татар-
ского пролива. Из Де-Кастри существовало сухопутное сообщение через перевал к 
оз. Кизи и р. Амур.

41 Императорская (Советская) гавань – залив Японского моря, у западного берега 
Татарского пролива.

42 Путятин Евфимий Васильевич (1804–1883) – граф (с 1855 г.), в 1852–1855 гг. 
возглавлял миссию по установлению дипломатических и торговых связей с Японией, 
в 1855 г. подписал русско-японский договор. Экспедиция Путятина описана в цикле 
путевых очерков И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“». В 1857 г. Путятин был на-
значен посланником в Китай, в 1858 г. подписал Тяньцзиньский русско-китайский 
договор.

43 Самогерцы (самагины, шамагиры, шамагин) – один из тунгусских (эвенкий-
ских) родов бассейна Амура (Долгих Б. О. Родоплеменной состав... С. 603; Василе-
вич Г. М. Эвенки. Л., 1969. С. 285). Ангунцы – вероятно, амгунцы, ряд родов амгун-
ских тунгусов (негидальцев) (Долгих Б. О. Родоплеменной состав... С. 602).

44 Банка – отдельно лежащая мель. Критики Муравьева, особенно из числа моря-
ков, писали о том, что Амур непригоден для судоходства из-за множества мелей.

45 Петровск, Петровское зимовье, Петровский пост – укрепление в заливе Счастья, 
на южном берегу Охотского мора, вблизи от устья Амура, основанное Г. И. Невель-
ским в 1850 г.

46 Кошка – песчаная или из мелкого камня отмель.
47 Аян – порт в Аянском заливе Охотского моря, основан в 1843 г., в 1844–1850 гг. 

фактория Российско-Американской компании.
48 Лисовский (Лесовский) Степан Степанович (1817–1837) – в 1853–1855 гг. ка-

питан-лейтенант, командир фрегата «Диана», впоследствии адмирал, командир ти-
хоокеанской эскадры.
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Полный послужной список капитана 2[-го] Восточно-Сибирского 
линейного батальона Раевского

РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 1673. Л. 94–110 об.
Публикуется впервые.

1 Вакуловский-Дощинский Аркадий Иосифович, отставной генерал-майор, в 
1867 г. жил в Санкт-Петербурге, по адресу: ул. Тверская, д. 14, кв. 4 (Всеобщая адрес-
ная книга Санкт-Петербурга, с Васильевским островом, Петербургскою и Выборг-
скою сторонами и Охтою. СПб., 1867/1868. С. 71).

2 В предыдущем послужном списке указано: имеет сына Владимира, жена и сын 
вероисповедания православного (РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 6239. Л. 98 об.).

3 Вероятно, Пряжевский Николай Ильич, участник первых амурских сплавов, 
майор с 16 октября 1861 г., в 1866 г. состоявший в линейном № 4 батальоне Восточ-
ной Сибири (Список майорам по старшинству на 1866 год. СПб., 1866. С. 291).
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Аввакум (Честной Дмитрий Семенович) 177
Агапов Н. В. 6
Айнучан, старшина манегров 156
Айрапетов О. Р. 199
Алексеев В. В. 5
Алексеев Евгений Иванович 110, 120, 133, 

134, 191, 192, 196, 197
Андреев С.М. 5
Анисимов Константин Андреевич 110, 191
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Бакшеев Иван Патр. 36
Бакшеев Константин Николаевич 150, 201
Бакшеева Марья Васильевна 36
Бандиков (Бондиков), разбойник 152
Баранов Алексей Евгеньевич 150, 201
Барсуков И. П. 178, 202
Барышов Алек. Гр. 80
Батеньков Г. С. 18
Баторский А. Н. 181, 185
Баяндин В. И. 5, 194
Баянова С. Е. 178, 185
Безобразов А. М. 193
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Белокопытов Василий Прокопьевич 13, 14, 
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Белокопытов Всеволод Прокопьевич 126
Белокопытов Егор Прокопьевич 21, 109, 110, 
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Белокопытов Иннокентий Васильевич 56, 
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Белокопытов Клеоник Прокопьевич 113, 121, 

124, 128, 142, 146, 147
Белокопытов М. А. 56
Белокопытов Максим Васильевич 29
Белокопытов Никифор 132
Белокопытов Петр Прокопьевич 128, 129, 139
Белокопытов Петр Степанович 29, 30, 34, 38, 
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Белокопытов Феоктист Семенович 98
Белокопытова (урожд. Саватеева) Анастасия 

Прокопьевна 144, 147
Белокопытова Авдотья Алекс. 128
Белокопытова Анна Евграфьевна 12, 126
Белокопытова Елена Васильевна 59, 73
Белокопытова Мария, невестка П. В. Бело-

копытова 128
Белокопытова Надежда Александровна 47
Белокопытова Фавста Михайловна 126
Белокопытова Фекла Петровна 129
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Беломестнов Павел Иванович 150, 201
Беломестнов Н. К. 201
Белоцерковец Владимир Григорьевич 150, 

202
Бессонов, участник амурских сплавов 69
Бибиков Александр Илларионович 150, 202
Бидюк Е. Б. 176, 182
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Богданов Кирик Афанасьевич 61, 182
Богданов Р. К. 6, 7, 182
Болгурцев Б. Н. 184, 202
Боголюбский Симеон Ефимович 202
Брегман А. А. 15, 19
Будберг фон Александр Годгардович 9, 47, 48, 

50–53, 178
Будзко П. В. 189
Буксгевден фон Рудольф Антонович 54, 179
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Булатович Александр Ксаверьевич 106, 109, 

110, 189, 190
Буссе Николай Васильевич (Вильгельмович) 

43–45, 49, 177, 183
Буссе Федор Федорович 62, 183
Бутаков, сотенный командир 39–43
Быков П. Д. 197
Быконя Г. Ф. 5

В. Васильевич 60
Ваганов Василий Васильевич 155, 203
Вакуловский-Дощинский Аркадий Иосифо-

вич 20, 172, 206
Василевич Г. М. 205
Васильев А. П. 5, 8, 174, 187
Вельтман А. Ф. 17–19
Венедиктов Алексей Михайлович 31
Венюков М. И. 182
Вержховский Д. В. 195
Веригина (урожд. Раевская) Л. Ф. 19
Ветров Михаил Иванович 10, 79–81
Викулов М. К. 66, 69–71
Вильямс К. А. 204
Витгефт Вильгельм Карлович 135, 197
Витте С. Ю. 193
Воробьев Федор Степанович 104, 106, 123, 

187
Воскобойников Г. Л. 194, 199
Вотинов А. 195
Высоков М. С. 184

Габерланд Эдуард Владимирович 181
Габерланд, жена Э. В. Габерланда 60
Гаврилова Н. И. 183 
Галлей (Halley) Эдмунд 148, 149, 200
Галлямова Л. И. 5
Герстфельдт Егор Филиппович 150, 156, 159, 

202
Глен фон Николай Александрович 14, 150, 

201
Глушков В. В. 195

Годовова Е. В. 6
Головачев Д. М. 175, 191–193
Гончаренко Р. В. 181
Гончаров И. А. 205
Грибовский В. Ю. 197
Григорьев Павел, казак 123
Григорьева Н. И. 175
Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович 

139, 199
Гришунин А. Л. 22
Гродеков Николай Иванович 107, 108, 110, 

189
Гурьянова Н. С. 24

Даль В. И. 9, 175–179, 181, 183–187, 192–195, 
204, 205

Дацышен В. Г. 186–190, 193
Дашидондоков Ш.-Н. С. 191
Де Витте Виктор Павлович 70, 184
Деревянко И. В. 195, 196
Дибирдеев В. И. 179–181, 183, 187, 188
Добрынин, хорунжий 64
Долгих Б. О. 203, 205
Долгоруков В. А. 17
Дроботушенко А. В. 175, 185
Дятлов В. И. 188

Е. Иванович 56
Евграф Иванович 68, 180
Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпо-

вич) 32, 176, 177
Егоров С. Д. 188
Екатерина II 154
Епов – см. Эпов
Ермак Г. Г. 5

Жуковская Н. Л. 191
Журавель О. Д. 24
Журова Л. И. 24

Заборовский Николай Климентьевич 77, 185
Завалишин Д. И. 201
Залесский С. А. 192, 193
Зимин Тимофей Панфилович 64, 183
Зимина В. Ю. 183
Золотарев В. А. 196, 198
Золотухин П. В. 60
Зольникова Н. Д. 24
Зуев А. С. 5, 204 
Зуева Е. А. 183
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Иванов, портупей-юнкер 2-го восточносибир-
ского батальона 173

Иванов Р. А. 5, 177, 181
Ивонин А. Р. 5
Ильина Е. В. 24
Ильина Н. Ю. 200
Имберг Алексей Константинович 150, 201
Иннокентий (Вениаминов И. Е.) 203 
Иннокентий, зять П. В. Белокопытова 36
Ирдыней (Ирдынишка), бурят, знакомый 

П. В. Белокопытова 47

Казакевич Петр Васильевич 69, 150, 183, 200
Казин А. П. 5
Казин В. Х. 178
Калугина Т. В. 182, 200
Каменьщиков Роман 87
Капараки Михаил Георгиевич 74, 184
Касаткин Иван Александрович 150, 202
Касимова Е. В. 185
Катанаев Г. Е. 6
Кацнельсон И. С. 189
Квитка А. В. 6, 198
Кеттелер фон Клеменс 191
Кирхнер А. В. 187, 188
Кличка Ф. Н. 192
Кобылкин В. Г. 52, 53, 55, 60, 63, 64, 179
Кобылкин Василий Дмитриевич 122, 125, 193
Кобылкин С. Г. 60
Ковалева Н. М. 181
Коваленко А. И. 5
Козлов И. А. 196
Коллан Петр Петрович 48, 178
Колупаев Д. В. 5
Кондратенко Роман Исидорович 125, 194
Константин Николаевич, вел. кн. 17, 177
Константинов А. В. 185, 187
Константинов М. В. 182
Константинова Н. Н. 187, 194
Кораллов В. К. 202
Корсаков (Карсаков) Михаил Семенович 15–

17, 19, 48, 56, 150, 170, 178, 183, 200
Кропоткин П. А. 6
Крюков В. В. 179
Кузнецов Петр Иванович 150, 202
Кузнецов, чиновник 63
Кузьменко Иван Степанович 150, 201
Кукель Болеслав Казимирович 6, 26–28, 32, 

56, 59, 175
Кулаков В. С. 181
Куприянов (Купреянов) Яков Иванович 150, 

177, 202

Курков Г. М. 5
Куропаткин Алексей Николаевич 122, 135, 

138, 139, 193, 195

Леонтьева И. А. 182
Лечицкий П. А. 177
Линевич (Леневич) Николай Петрович 122, 

138, 139, 193
Липранди И. П. 17
Липранди Павел Петрович 17, 18, 170
Лисовский (Лесовский) Степан Степанович 

168, 205
Лоншаков Антип Герасимович 63, 64, 183
Любарский Сергей Степанович 9, 10, 76–79, 

185
Людорф (Luehdorf) Фридрих Эвальд Август 

(Эвальд Карлович, Август Иванович) 68, 
184

Макаров Степан Осипович 135, 196
Максимов Макар, староста орочонского рода 

154
Малиновский Марцелий Иосифович 56–60, 

62, 68, 180
Мамонтов Гавриил Петрович 69, 70, 184
Манухин Петр Иванович 26, 27, 38–40, 172, 

175
Маркина Е. Н. 186, 194, 204
Марков, секретарь бригадного правления 53
Матханова Н. П. 5, 6, 9, 16, 21, 22, 201, 203
Мациевский (Моциевский) Иосиф Иосифо-

вич 104, 187, 188
Медведев Петр Александрович 150, 201
Метелев А. Л. 52, 56
Метелев Евстафий Васильевич 122, 194
Мещеряков Г. П. 195, 199
Миддендорф А. Ф. 203, 204
Мирсанов Михаил Николаевич 53, 179
Мищенко А. П. 180
Мищенко Павел Иванович 124, 137, 139, 144, 

146, 194, 198, 199
Моисеева С. А. 6 
Мокеевский М. О. 184
Монастыршин Петр Дмитриевич 150, 201
Мороз И. Т. 186, 194, 204
Морозов И. В. 175
Морхень (Морхнь) 71, 184
Мровинский (Мравинский) Константин 

Иосифович 150, 201
Мунгалов Андрей, урядник 48
Мунгалов, казак 112
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Муравьев А. Н. 18
Муравьева (Муравьева-Амурская) Е. Н. 201
Муравьев-Амурский Н. Н. 6, 14–16, 21, 22, 38, 

44, 48, 150, 168, 177, 178, 181, 182, 200–
203, 205

Муромов Лев Матвеевич 36, 176
Муромов, сотенный командир 43, 45
Мушкетов И. В. 185
Мыльников Иван Яковлевич 56, 57, 180

Наталья Ивановна, знакомая П. В. Белоко-
пытова 82

Небогатов Николай Иванович 135, 197
Недбай Ю. Г. 5
Невельской Геннадий Иванович 166, 200, 

204, 205
Николаев Григорий, староста орочонского 

рода 154
Николай I 204
Новиков А. Н. 180, 181
Новикова М. С. 175, 191–193
Новицкий Василий Васильевич 71, 150, 184, 

202
Нумерс, моряк 56–58

Обязов В. А. 175, 178, 185, 186, 191
Овсянников, войсковой старшина, полковой 

командир 52, 179
Овсяный Н. Р. 188–190
Олларовский Серапион Сократович 38, 177
Орлов А. П. 185
Орлов Николай Александрович 12, 104, 106–

108, 188–190

Панич Т. В. 24
Парфентьев, участник амурских сплавов 57
Патрина С. К. 175, 179
Пащенко Л. С. 6
Педашенко Иван Константинович 56, 59, 180
Перебоев Василий Якимович 27
Переслени Владимир Михайлович 77, 78, 185
Пермикин (Пермыкин) Григорий Маркиано-

вич 150, 202
Перминов В. В. 194
Перфильев Виссарион Сергеевич 63, 64, 183
Першин Никифор Семенович 47
Петров С. Г. 6, 24
Пешков Д. Н. 6
Пешков Александр Яковлевич 28, 53, 175
Пешковы 60

Пещуров А. А. 17
Плотников 57
Покровский Н. Н. 24
Полубеев, участник амурских сплавов 62
Пономарев В. П. 181
Попов Петр Иванович 56
Попов Петр Павлович 150, 164, 201
Попов-Коновалов А. И. 199
Попова (урожд. Раевская) В. Ф. 18, 19
Поповы 18
Потанин Н. И. 7 
Поярков В. Д. 21, 176
Пряжевский Николай Ильич 20, 173, 206
Путятин Евфимий Васильевич 166, 168, 205
Пушкарев Ф. Е. 55, 56
 
Рагалев Д. С. 52
Рагалев Дмитрий Еф. 53
Рагоза А. Ф. 180
Раевская (урожд. Вакуловская-Дощинская) 

Анна Аркадьевна 20, 172
Раевская (урожд. Середкина) Евдокия Мои-

сеевна 15
Раевский Владимир Федосеевич 15, 17–19, 21
Раевский Владимир Юльевич 20, 206
Раевский Юлий Владимирович 6, 15–23, 150, 

169, 200, 202, 204, 206
Разгильдеев Ал. Е. 56, 180
Разгильдеев Алексей Евграфович 180
Разгильдеев Александр Евграфович 180
Разгильдеев Евграф Иванович 180
Разгильдеев Иван Евграфович 180
Разградский Григорий Данилович 164, 166, 

204 
Рейн Эдуард Рейнгольд Оскар Карлов-Хри-

стианов-Фридрихов 150, 182, 200
Рейценштейн Николай Карлович 136, 197
Ремнев А. В. 5
Ренненкампф Павел Карлович 12, 105, 107–

109, 143, 144, 188–190, 199
Рожественский Зиновий Петрович 135, 196, 

197
Розен Р. Р. 192
Романов Б. А. 193
Романов Н. С. 7, 8, 21, 23, 25–37, 174
Ростунов И. И. 193
Руденко Ю. Т. 194

Саватеев Афанасий 114
Саватеевы, знакомые Белокопытова 61
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Саратова А. М. 193
Сахаров Семен Иванович 57, 62
Свербеев Николай Дмитриевич 16, 20, 22, 23, 

150, 159, 160, 166, 182, 200–202
Сгибнев Александр Степанович 150, 182, 202
Селяев, офицер 63, 64
Семен Васильевич, родственник П. В. Бело-

копытова 47
Семенова О. Г. 24
Сергеев О. И. 5, 174, 192
Серебренников А. П. 183
Симонов Н. А. 5
Скобелев Михаил Дмитриевич 104, 188
Скобельцын (Скобельцин) Гавриил Дмитри-

евич 150, 151, 162, 201
Соколов Григорий Петрович 51–54, 179
Соколов Ю. Ф. 198
Солодова Н. Б. 175, 176, 179
Сорокина Т. Н. 188
Софронов Александр Дмитриевич 104, 188
Софронов, урядник 58, 59
Старк Г. К. 196
Старухин Н. А. 24
Стессель Анатолий Михайлович 125, 141, 

142, 194
Стрепетилов, чиновник 66, 71
Субботич Д. И. 189
Суворова Н. Г. 5
Суханов Алексей Матвеевич 52, 179
Суханов, протоиерей 32
Сухова Н. Г. 204
Сухотин Михаил Николаевич 56, 58, 59, 180, 

181
Сычевский Епифаний Иванович 150, 159, 

160, 202

Таммиксаар Э. 204
Таскин Ф. П. 56–58
Телюк А. В. 212
Терехова Г. И. 189
Тимофеев О. А. 184
Титова Л. В. 24
Токмаков В. С. 5
Токмаков Сивириан Андреевич 49, 50, 78, 179
Троицкая Н. А. 181
Трубецкой С. П. 22
Трут В. П. 5
Турчак Т. М. 186, 194, 204

Ураева Л. А. 181, 184, 186
Успенский Семен Иванович 73, 184

Фалилеев В. М. 42, 177
Федоров А. И. 13
Федосеев Евгений Сп. 52, 54
Федосеев Роман Петрович 55
Федосеева Е. П. 15, 19
Филимонов (Фолимонов) Владимир Нико-

лаевич 104, 188
Филиппова И. А. 6

Хабаров Е. П. 21, 184
Хилковский Николай Александрович 82, 185
Ховен Х. Х. 18

Цырей 167

Чепелев В. Р. 188
Черемисов К. М. 195
Черепанов С. И. 6
Черняев Георгий Федорович 9, 45, 46, 48, 49, 

178, 183
Чеснок Михаил Акимович 36, 38, 39, 176
Чечель А. П. 178, 179, 183, 195, 203

Шахурова И. П. 180
Шенурин А. Е. 17
Шестаков Василий Федотович 79, 185
Шиловский М. В. 6
Шипилов И. А. 24
Шоломеньтьев Павел, знакомый П. В. Бело-

копытова 90
Шоу Шань 189
Шулатов Я. А. 199
Шулдяков В. А. 6

Щеголев Никита Иванович 58, 180

Элерт А. Х. 24
Элиасов Л. Е. 179, 187, 191
Эпов Андрей Андреевич 53, 56, 57, 58, 60–64, 

176, 179, 182 
Эпов А. Е. 14, 176
Эпов Константин Егорович 60, 182
Эпов Николай Константинович 14, 176, 179
Эпов Савва Андреевич 32, 36, 37, 176
Эпов С. Е. 14, 176
Эповы 14, 176, 179, 182

Языков В. Е. 20
Яковлева Л. Г. 179
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