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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

После четырнадцатилетиего перерыва в выпуске печат
ных отчетов о деятельности Забайкальского Отдела Русско- 
10 Географического Общества и его музея, только теперь мы 
имеем возможность, благодаря отзывчивости и материальной 
поддержке со  стороны заведующего Дальне-Восточным От
делом Народного Образования М П. Малышева, издать пред
лагаемый „ О б з о р “ деятельности названных учреждений за 30 
лет их существования (1894— 1924).

Каждый, кто внимательно ознакомится с изложенными в 
„О б зо р е “ фактами, ясно увидит, какой трудный тернистый 
путь пройден нами. Достаточно указать на невероятный факт— 
троекратное разрушение единственного ученого и культурно- 
просветительного учреждения — краевого музея.

Упорная борьба велась также с учреждениями, которые 
по своему положению должны бы поддерживать, а не тор 
мозить развитие в крае культурного начинания, каким яв
ляется музей.

Желая хот'я слегка выяснить условия, при которых шло 
культурное и экономическое развитие населения Забайкалья 
со  времени завоевания края до наших дней, в связи с изу
чением природы и населения Забайкалья, я пишу краткий 
очерк всего пережитого за весь пройденный трехсотлетний 
исторический путь и думаю, что только тогда будет понятно 
при каких исключительно неблагоприятных и трудных усло
виях протекали работы в Географическом Обществе и музее.

Будем надеяться, что,' ознакомившись с фактами, изло
женными в предлагаемом „Обзоре",  никто не осудит нас за 
скромную тридцатилет1пою деятельность, проникнутую исклю
чительно одним стремлением быть полезными родному краю.

у 1 . Кузнецов.
30-го мая 1924 года.



Забайкальский Отдвл Русского ГеографичБского 
Общества и Краевой пузвй имени Я. К. Кузнецова

8 первые два десятилетия.
I.

1894— 1904.
Вопрос об открытии в г Чите Географического О б

щества впервые принял определенную форму, благодаря 
инициативе Алексея Кирилловича Кузнецова и Николая 
Касильевича Кириллова, 12 июля 1894 года на общем 
соорании членов Забайкальского Отдела Общества раз
множения охотничьих и промысловых животных и правиль-- 
ной охоты. Составленная по поручению названного собра
ния . К. Кузнецовым и Н. В. Кирилловым докладная 
записка была одобрена.

16 июля 1894 года, под председательством с / м .  
Духовского состоялось первое собрание членов учредите
лей Забайкальского Отдела Русского Географического 
Оощества, который первоначально был назван: „Забай
кальское Областное Отделение Приамурского Отдела 
Русского I еографического Общества".

Первым председателем Забайкальского Отдела был 
свгений Осипович Мациевский.

Основание в Чите научного общества в то время, 
когда в Забайкалье почти совершенно отсутствовали ра
ботники, которые могли бы поддержать его, не располагая 
при этом правительственной субсидией, -  было делом 
крайне смелым, и только большая вера инициаторов в 
свои собственные силы и настойчивое желание служить



науке могли обеспечить зарождающемуся обществу суще
ствование и развитие. Едва-ли покажется вероятным- 
если сказать, что число лиц с высшим образованием в̂  
Чите в то время не превышало—двух-трех.

Географическое Общество имеет весьма определенные 
задачи, которые в провинции, конечно, скромнее, чем в 
крупных центрах, где работают ученые специально под
готовленные к своему делу, пользующиеся богатыми по
собиями и располагающие обширным материалом.

Такой обстановки у провинциальных работников не 
было и расчитывать на нее, по крайней мере, на первое 
время нельзя. В провинции задачи сводятся к тому, чтобы 
знакомиться с жизнью окружающей природы и населения, 
копить факты, а главное, создать обстановку для научной 
работы и объединить разрозненных работников. Кроме 
того, на обязанности местных обществ лежало создание 
музея и научной библиотеки, как гюсобий для научных 
занятий.

Не будем последовательно излагать истории внутрен
ней жизни Забайкальского Отдела Русского Географиче
ского Общества, которая занесена в протоколы заседаний 
и в ежегодные отчеты, а ограничимся изложением ряда 
более выдающихся фактов из жизни Отдела.

Начиная с обзора деятельности музея Забайкальского 
Отдела Географического Общества, необходимо подчерк
нуть, что с историей музея тесно связано развитие самого 
Забайкальского Отдела РГО, а потому, излагая кратко 
деятельность музея, придется останавливаться на условиях 
и средствах, при которых приходилось работать Отделу и 
музею.

Торжественное открытие музея состоялось 16 апреля 
1895 г., т. е. через 9 месяцев после организации Геогра
фического Общества. Первым директором его был избран 
А. К. Кузнецов. В том же году были изданы: „Программа 
и правила Забайкальского Областного музея Читинского 
Отделения Приамурского Отдела Русского Географического 
Общества'* ■

'̂0 Напечатано » отчет»' за isyo г., стр. 1У— .VJ



Согласно этой программе, музей должен представлять 
„наглядную картину природы, как окружающей нас, так 
и отжившей, и проявлений человеческого ума, как в на
стоящее время, так и в прошедшем". Все коллекции рас
падаются на две обособленные группы, составляющие 
как бы два параллельных музея: на предметы местные, 
собранные в Забайкальской области, и на предметы со 
предельных и других стран. Все предметы местные рас
пределены по следующим отделам:

Естественно-исторический, антропологический, архео
логический. промышленный, сельско - хозяйственный, от 

дел событий, относящихся к Забайкалью, отдел пособий.
По таким же отделам распределены предметы не

местные из сопредельных стран.
В сентябре месяце 18Q4 г. в распоряжение Отдела ди

ректором мужской гимназии гр. Ганзеном был предоставлен 
верхний этаж деревянного здания, служившего прежде 
помещением для 1'имназического пансиона бурят*). Отдел 
занял 4 небольших комнаты коллекциями музея и библио
текой и одну совсем маленькую для препарирования чучел 
и разборки коллекций. В первом отчете за 1894 год го
ворится:

„Сознавая неудобство помещения в чужом здани и 
Совет Отдела твердо р^шил построить собственное зда
ние. Место для будущего здания было намечено Советом 
Отдела и Городской Управой по р. Кайдаловке и было 
закреплено за Отделом, из чего видно, что уже тогда 
городская дума шла навстречу задачам Отдела.

К 1 января 1895 г., т. е. за 5 месяцев существования 
Отдела, в музей поступило 2495 предметов, пожертвованных 
97-мью лицами и учреждениями.

В 1895 г. Приамурский генерал-губернатор разрешил 
городской управе отвести Географическому Обществу 
участок городской земли по р. Кайдаловке под буду 1цее 
здание музея и ботанический сад.

В том же году Совет Отдела просил директора муж
ской гимназии уступить для музея и нижний этаж дома,

) Зланис пахолнлпгь ни Больи]оП ул. Сгорело в U»Cij г.



занятого Отделом. Но такое расширение noJiemenHfl состоя 
лось лишь в конце 1897 г.

В 1895 г. зарегистрировано: пожертвованных 10.783
предмета, купленных на средства Отдела 45 предметов, 
всего к 1 января 1896 г. в музее Забайкальского Отдела 
числилось 13.259 предметов. Для пополнения >соллекций 
музея директором его А. К. Кузнецовым была предпри
нята в течение 1895 г. на свой счет экскурсия по низовьям 
рек: Ингоды и Онона— в дополнение к ранее г(редприня-
гым исследованиям в вершинах тех же рек при чем 
были осмотрены оловянные рудники по р. Онону, а также 
Агинская степь и собраны ченные коллекции, особенно 
археологические. Тогда же музей обогатился петрографи
ческой коллекцией из 125 № № , которая имеет большое 
научное значение благодаря тому, что она собрана А. К- 
Кузнецовым при совместном путешествии с одним из 
членов Забайкальской горной партии, горным инженером 
А. П. Герасимовым.

В течение 1896 г. поступило в музей 714<> предметов 
и в последующие годы число коллекций в музее постепен
но возрастало.

Музей собрал коллекции буддийского культа в послед
ствии размещенные в специально устроенном, красивом 
оригинальном, трех-этажном здании по типу дацана, по
добного которому не имел ни один русский музей.

Необходимо, хотя в кратких словах, отметить куль
турную работу, которая по местным условиям выпала на 
долю Географического Общества при его возникновении.

Согласно задачам Центрального Русского Географи
ческого общества, основатели Забайкальского Отдела 
понимали, что на первых же порах они обязаны распро
странять среди масс географические знания. Но так как 
уровень образованности населения был слишком низок» 
то вполне естественно, что члены Забайкальского Отдела 
пришли к мысли: по мере сил содействовать и общему 
образованию жителей края. Отсюда явилась необходимость 
учреждения при Географическом Обществе не только 
музея, но и публичной библиотеки, организации народных
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чтений, книжного склада и даже склада сельско-хозяй- 
ственных машин и семян,

Р 1Й95-М г. при Обществе были открыты народные 
чтения с демонстрацией волшебного фонаря и кинемато
графа. В том же году было выписано книг на 150 рублей 
Этим было положено основание книжному складу. Дело 
пошло успешно и н 1896 году было решено выписывать 
книги от Московского Общества грамотности. Весной 
J897 года от имени Общества было разослано по области 
приглашение всем лицам, желающим стать посредниками 
между книжным cклaдo^ и читателями из народа. К 1 ян
варя 1Й98 года было продано книг на 1.300 руб.

В 1898-1900 годах было продано больше 25 тысяч 
тысяч азбук и учебников; оборот повысился

до о.ООО руб.

В 1900 г. был устроен при Отделе склад сельско
хозяйственных орудий; складом заведывал А. К. Кузнецов.

В 1901 году с приездом в Читу нового губернатора 
И. П. Надарова все эти предприятия неожиданно были им 
разгромлены е; момент наибольшего их развития.

30 лет тому назад Чита не имела публичной библио
теки. Не находилось никакой общественной организации, 
которая взяла бы на себя инициативу в деле распростра
нения знаний среди народных масс. Единственным учреж
дением в Чите, которое проявило свою деятельность на 
этом поприще — оказалось Географическое Общество. 
Инициаторы Читинского Отдела А. К. Кузнецов и Н. В. 
Кириллов одновременно были и инициаторами обществен
ной библиотеки.

Основанием послужили пожертвованная А. К. Кузне- 
цовым ценная учензя библиотека из 252 томов книг о 
Сибири и полный энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона— 84 тома. Н. В. Кириллов также отдал свою биб
лиотеку, богатую редкими научными книгами, преимуще
ственно о Сибири, всего 254 тома. Врачем Алексеевым 
было передано 370 томов; Шемепиным П. И. 242 тома; 
Якушевым В. М.— 221 том; Центральным Русским Г. О вом 
— 255 томов; библиотекой г. Хабаровска—392 тома; Мину
синским музеем— 107 томов; Попрядухиным 103 тома; Ма-
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Курсы посетило 738 человек.

Наибольшее количество слушателей было на докладе
В. И. Союзова по ботанике и лекарственным растениям - 
112 чел., наименьшее на докладе Н. Д. Лаврова по стати
стике— 42.

Сравнительно с курсами 1921-го года, количество слушате
лей увеличилось на 484 человека: 738 против 254.

Большой успех инструкторских курсов, состоявшихся в
1922-ОМ году, привел к тому, что работниками музея и С о 
ветом Забайкальского Отдела Русского Географического 
Общества на весну 1923-го года было решено увеличить 
количество докладов и приблизить их к материалам, имею
щимся в музее. Была предположена следующая программа 
инструкторских курсов по краеведению: 1) Козьмин Н. Н.—  
„Покорение и заселение русскими Сибири"; 2) Плотни
ков М. П.— Ссылка и каторга в Сибири в связи с колони
зацией Сибири"; 3) Харчевников А. И.— „Декабристы в За
байкалье"; 4' Союзов М. И.— „О маршрутах учебных экскур
сий в окрестностях г. Читы с пояснениями по карте"; 5) Его- 
же— показательная географическая экскурсия в окрестностях 
г. Читы; б) Писарев Е. Д.— по геологии, минералогии, петро
графии и полезным ископаемым; 7) Его-же— геологическая 
экскурсия; 8) Союзов В. И. —инструктирование по собиранию 
и консервированию растений; 9) Его-же— „Приемы опреде
ления растений и составление школьных коллекций"; 10) Его- 
же— „Сбор и сушка лекарственных растений*; 11) Его-же—  
ботаническая экскурсия; 12) Софронов М А . - -  О фауне 
Забайкалья*'; 13) Его-же -  объяснение коллекций музея; 
14) Его-же— практические занятия по зоологии; 15) Сажин 
Н. П — инструктирование по энтомологии; 16) Е г о -ж е -п р а к 
тические занятия по энтомологии; 17) Замошников Б. Д. - „О 
сельском хозяйстве в Забайкалье"; 18) Колесников С. М.— „О 
горной промышленности в Забайкалье ; 19) Добромыс-
лов А. И — „Шаманство"; 20) Его-же— объяснение п]амаиского 
культа по коллекциям музея; 21 • E fo -же— . Буддизм-ламаизм"; 
22) Его-же объяснения буддийского* культа по коллекциям 
музея; 23) Кузнецов А. К. „Археология и ее задачи. Пссле-
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дования по археологии в Забайкалье. Археологические рас- 
копки“, объяснение коллекций музея.

Курсы были предназначены для учителей 1-ой и 2-ой сту
пени, но доступ на них был свободен и для всех интере
сующихся.

Первые три доклада прошли п})и довольно значительном 
количестве слушателей: на сообщении Н. Н. Козьмина— 44 ч'., 
на сообщении М. П. Плотникова— 42; на сообщении А. В Хар- 
чевникова— 62.

Следующие же доклады прошли при крайне незначитель
ном количестве посетителей.

Причины этого заключаются в том, что курсы затянулись 
до 2-ой половины мая, когда учительство крайне перегру
жено работой в связи с окончанием учебного года, а также, 
что курсы, хотя и по более расширенной программе, велись 
третий год и потому для учительства интереса новизны не 
представляли.

Все-же общее количество слушателей было свыше 300-т 
человек

Посещаемость музея в рассматриваемый период была 
очень значительной.

В течение восьми м е с я ц е в - с  ноября 1920-го года по 
июнь 1921-го, когда доступ в музей был прекращен из-за 
начавшегося ремонта—посетителей как отдельно, так в со 
ставе групп и экскурсий было 11.300 человек.

В 1922-ом году, по окончании ремонта, музей был открыт 
29-го января. Общее количество посетителей за этот год 
выражается цифрой 20.895.

В 1923-ем году музей посетило 36.323 человека.
За первые четыре месяца настоящего года посетителей в 

музее было 14.096.
Настоящий год в отношении посещаемости музея является 

исключительным. Наибольшая посещаемость музея была в 
марте месяце— 5.442 человека.

Воскресенье, 9-го марта, текущего года является днем 
наибольшой посещаемости. Количество посетителей в этот 
день выражается цифрой 1.034.
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в рассматриваемый период при музее работал кружок 
молодежи из учащихся средне-учебных заведений и школ 
2-й ступени. „Кружок Друзей Музея" вел сборы коллекций 
и материалов, главным образом, естественно-исторических, 
нес обязашюсти по наблюдению за порядком и сохранностью 
коллекции в дни открытия музея для посетителей.

5. Библиотека Забайкальского Отдела Русского Геогра
фического Общества. Библиотека Отдела, являющаяся един
ственной в г. Чите по количеству научных книг и разносто
ронности их содержания, насчитывает в своем составе в 
данное время свыше 14.000 томов.

За отсутствием денежных средств и потерей связи с 
учеными учреждениями и научными обществами в рассмат
риваемый период библиотека почти совсем не пополнялась 
вновь выходящими книгами. Лишь со времени командиров
ки ученого секретаря музея А. В. Харчевникова в Москву 
и Петроград для возобновления прерванных связей, в би 
блиотеку начали поступать в поряд::е обмена в большом 
количестве различные издания.

В последний год в библиотеку поступили издания от 
следующих ученых учреждений и краеведческих организа
ции: Российской Академии Наук, Центрального Бюро Крае
ведения, I осударственного Эрмитажа, Российского Истори- 
lecKoro Музея, Русского Музея, Музея Революции, Комис 

сии Естественных Производительных сил, Музейного Фонда 
паркомпроса, Центрального Географического Общества, Эт
нографического Музея Академии Наук, Зоологического ’ м у -

Академии Наук, Амурского Научно-Экономического 
Общества в г. Благовещенске, Саратовского Общества И сто 
рии, Археологии и Этнографии, Саранского Общества Изу
чения Родного Края, Тотемского Музея Местного Края, Ка
симовского Отделения О-ва Исследования Рязанского Края, 
Волжской Биологической Станции Саратовского Общества 
Естествоиспытателей и Любителей Естествознания, Шадрин- 
ского Научного Хранилища, Абхазского Научного Общества, 
Геологического Комитета Дальнего Востока во Владивосто
ке, Общества Изучения Края при Музее Тобольского Севе
ра, Костромского Научного Общества по Изучению Местно



го Края, Кубанско-Черноморского Краевого Научно-Иссле- 
довательск^)го Пнституга в г. Краснодаре, Красноярского 
Отдела Русского Географического Общества, Семипалатин
ского Г1одъогдела Русского Географического Общества, Тур 
кестанского Отдела Р. Г. О-ва, Южно-Уссурийского О тде
ления Р. Г. О-ва, Общества Изучения Маньчжурского Края 
в Харбине, Туркестанского Комитета по Делам Музеев и 
Охраны Памятников Старины, Искусства и Природы в Таш
кенте, Общества Исследователей Местного Края в г. Рязани, 
Восточно-Сибирского Отдела Р. Г. О-ва, Общества Изуче
ния Прибаикалья в г. Верхнеудинске, Уральского Общества 
Любителей Естествознания в Екатеринбурге, Приморского 
Губернского Архивного Бюро, Историко-Архивного Кружка 
Студентов Черниговского ИИО при Губархе и др.

Полученные в библиотеку издания дают возможность 
стоять в курсе краеведческой работы, ведущейся по всему 
СССР.

Прерванные связи и обмен изданиями с заграницей по
ка не возобновились.

Книги из библиотеки Отдела выдаются не только чле
нам Общества, но и всем гражданам, интересующимся тем 
или иным вопросом, с условием чтения их в читальной за
ле при музее. По рекомендации членов Отдела или соот 
ветствующих учреждений предоставляется право желающим 
брать книги и на дом. Правом этим широко пользуются и 
особенности преподаватели школ, преподаватели и ученики 
местного политехникума, а также очень часто сотрудники 
различных административных учреждений, так как при раз
работке всякого рода местных вопросов необходимый мате
риал можно найти только в библиотеке Отдела. За время 
существования в Чите Института Народного Образования, 
как профессора и преподаватели его, так и студенты посто
янно пользовались книгами из библиотеки Отдела.

Заведующим библиотекой состоит М. Я. Попов, кото
рым по пересмотре всей библиотеки, были составлены по 
имевшимся отделам каталоги, подробные описи книг и ука
затели к ним, а в настоящее время ведется работа класси
фикации библиотеки по Бгрюссельской Международной деся

85



тичной системе, с составлением карточных систематического 
и алфавитного каталогов.

К сожалению работа эта не может быть скоро  закон
чена, так как заведующему библиотекой постоянно прихо
дится отрываться от нее для удовлетворения требований 
читателей, выдачи им книг, записи в инвентарь вновь по 
ступающих изданий и т. п. Средств же на приглашение с о 
трудников в помощь библиотекарю не имеется.

В настоящее время переведены на десятичную систему, 
с составлением карточных систематического и алфавитного 
каталогов, по наибольшему спросу на них: отдел 9-й — „И с
тория и География", подъотделы 3-го отдела— „Обычаи", 
„Фольклор" и „Женский вопрос", подъотдел отдела О — „Би
блиографические редкости и рукописи". Проклассифициро
ваны также все иноязычные книги.

6. Издания Отдела. Рассматриваемый период характери
зуется возобновлением издательской деятельности Общества.

В 1921-ом году заведывавшим отделом географии М. И. 
Союзовым, на средства, отпущенные государством, было 
предпринято от имени музея издание карты окрестностей 
г. Читы. Карта, печатавшаяся литографским способом, издана 
в количестве 475-ти экземпляров. Каждый экземпляр состоит 
из 4-х планшетов размера 44 х 48 с/м. Общий размер карты, 
по склейке ее будет 88 х 36 с/м. Карта напечатана одной 
краской, с растушевкой рек и озер, масштаб— одна верста 
в английском дюйме.

От прежних карт окрестностей г. Читы вновь изданная 
карта отличается подробным нанесением рельефа окружаю
щих г. Читу местностей на пространстве от с. Домны до 
с. Верх-Читы и от Яблонового Хребта до  поселка Атаманов- 
ского, включая курорт Молоковку. Рельеф нанесен по спо
собу  горизонталей. На заглавном планшете указаны все услов
ные обозначения рек, лесов, песков, россыпей, населенных 
мест и пр. до стоянок древнего человека в окр. г. Читы 
включительно, а также объяснен способ изображения релье
фа изогипсамн. Комиссией, осматривавшей ее, карта окрест
ностей г. Читы— издание Краевого Музея имени А. К. Куз
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ненова— признана вполне пригодной, как для школьного 
употребления, так и при устройстве экскурсий и т. д.

В 1922-ОМ году музеем была издана брошюра А. В. 
Харчевникова: .Материалы к биографии П. Н. Рязанцева".

В 1924-ОМ году, благодаря поддержке заведующего 
Лальне-Восточным Отделом Народного Образования М. П 
Малышева, удалось возобновить, после десятилетнего rfepe- 
рыва, печатание .Записок". Под редакцией А. В. Харчевни
кова был выпущен X V  выпуск „Записок Забайкальского 
Отдела Русского Географического Общества». Содержание 
его следующее: Предисловие. I - Материалы по методике 
краеведения: М. П. Союзов— .Задачи экскурсионного изуче
ния окрестностей г. Читы"; В. И. С ою зов-„Б отанически е  
экскурсии в окрестностях г. Читы“ ; И. А. Софронов -  „Опыт 
фенологических наблюдений в окрестностях г. Читы“ 
„Программа для собирания без помощи инструментов: 
1) сведении о погоде и 2) наблюдений, имеющих значение 
в хозяйстве"; Г. С. Виноградов — „К вопросу о  введении 
этнографии в курс школьного преподавания"; А. В. Харчев
ников „О б  исторических памятниках г. Селенгинска. Мате
риалы к экскурсии по истории края” . 11-Материалы по 
краеведению: И. П. С вер к ун ов - .Б у д д и й ск ое  искусство 
в Агинском дацане"; А. В. Харчевников— „Материалы к 
биографии П. Н. Рязанцева"; П. П. Малых— „Несколько слов 
об  орочонах и их фольклоре"; М. Камский— „Архивное дело 
на Дальнем Востоке. Его состояние и проблемы".

7. Сношения с научными учреждениями и общественными 
организациями. Кроме уже перечисленных научных учрежде
ний и краеведческих обществ, с которыми возобновлен о б 
мен изданиями. Забайкальский Отдел Русского Географиче
ского Общества и Краевой Музей имени А. К. Кузнецова 
имели сношения по различным вопросам с рядом других 
научных обществ и общественных организаций, из которых 
главнейшие отметим.

В 1 J 2 1 - 0 M  году Отдел получил приглашение Организа
ционного Комитета по созыву 1-го Всероссийского Геологи
ческого Съезда в Петербурге принять участие в Съезде.
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По обстоятельствам переживаемого времени, Отделу при
шлось от этого предложения отказаться

В январе текущего года Российский Гидрологическим 
Институт в Петербурге обратился в Отдел с просьбой ока
зать ему содействие в распространении анкет— Бюро анкетп 
о половодьях и анкеты 4)тдела Подземных Вод.

Отделом были приняты меры к распространению пред
лагаемых анкет, но в виду крайне незначительного коли
чества лиц, могущих быть полезными в этом отношении, 
анкет удалось распространить очень мало.

С февраля настоящего года Отдел вошел в сношения 
с Комиссией по подготовке празднования 100-летнего ю б и 
лея восстания декабристов при Обществе б. политкаторжан 
и сс. поселенцев в Москве по вопросу об издании сборника 
декабристских материалов, хранящихся в Читинском музе, 
и |)еставриции памятников на могилах декабристов, похо
роненных в Забайкалье.

Постановлением этой Комиссии от 4-го января с. г. на 
А. К. Кузнецова возложена дача указаний и сове-гов читин
ским товарищам, работающим в этой области.

8. Участие Забайкальского Отдела Русского Географиче
ского Общества и Краевого Музея имени А. К. Кузнецова в 
комитетах, совещаниях, выставках, юбилейных чествованик .

Не останавливаясь на многих случаях участия Отдела и 
музея через своих представителей в разного рода комит 
тах, заседаниях, совещаниях, комиссиях и т. п., ограничимся 
лишь сообщением наиболее выдающихся фактов деятельности 
в этом направлении.

В течение двух последних лет председатель Отдела и 
директор музея А. К. Кузнецов принимал самое деятельное 
и близкое участие в работе Дальне-Восточного Выставочного 
Комитета по устройству в Москве осенью 1923-го года Все
российской Сельско-Хсзяйственной и Кустарно-Промышлен
ной выставки.

В июне 1923-го года в Чите состоялась Забайкальская 
Губернская выставка, подготовительная к Московской Все
российской. Забайкальский Отдел Русского Географического 
Общества и Краевой Музей приняли в ней самое непосред
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ственное участие. Музеем были выставлены этнографические 
коллекции, главным образом, по быту бродячих орочон-тун
гусов. Работники музея все время дежурили на выставке и 
давали объяснения посетителям.

Специально же для Всероссийской Выставки музеем 
были монтированы четыре больших картона с фотография
ми из быта орочон-тунгусов.

В марте текущего года музей своими экспонатами при
нимал участие в Историко-Революционной Выставке, устро
енной Истпартом ДБ ЦК РКП в помещении клуба Обще
ства б. политкаторжан и сс. поселенцев, а в апреле музей 
предоставил в значительном количестве свои коллекции для 
Выставки по Партийному, Профессиональному и Советскому 
Строительству, организованной Дальбюро ЦК РКП к област
ной партийной конференции во „Дворце труда

Что касается юбилейных чествований, то необходимо 
отметить участие Отдела и музея в торжественном праздно
вании годовщины открытия в г. Чите Государственного 
Института Народного Образования, состоявшемся 9-го ок
тября 1922-го года.

Представителем Отдела и музея А. К. Кузнецовым было 
передано следующее приветствие молодому Институту: 
„Я приветствую с культурным праздником первую юную 
школу высшего образования в Дальне-Восточной Республике, 
приветствую от старейшего в крае ученого учреждения:—  
Забайкальского Отдела Русского Географического Общества 
и Краевого Музея.

Выражаю искреннейшую радость тому, что организа
торы Института Народного Образования сумели преодолеть 
все препятствия при создании в Чите первого высшего учеб
ного заведения. Теперь можно с уверенностью сказать: за 
будущность и процветание Института нечего бояться.

Не так было прежде. Полвека тому назад при полном 
безлюдии в крае, когда не было ни одной библиотеки, ни 
одной книжной лавченки, я начал свою скромную культурную 
работу и тогда редко удавалось преодолевать невероятные 
препятствия при создании самых незначительных культурно- 
просветительных предприятий. Достаточно сказать, что даи<е
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местное Географическое Общество и его музей, основанные 
28 лет назад, были три раза разрушены и один раз извест
ным погромщиком, героем тыла русско-японской в о й н ы -  
губернатором Надаровым.

В настоящее время Географическое Общество и музей 
помещаются в собственном, прекрасном, обширном каменном 
здании, где восстановлен полуразрушенный музей. Теперь в 
музее идет непрерывная, напряженная культурно-просвети
тельная работа; фундаментальная библиотека приведена 
также в полный порядок.

Только Географическое Общество, как таковое, долго 
было парализовано в своей научной деятельности, но это не 
по нашей вине. Теперь и оно начинает оживать.

С величайшей радостью нужно отметить, что к Инсти
туту Народного Образования стянуто такое большое коли
чество крупных научных сил, какого никогда не видала на
ша заброшенная окраина.

Я уверен, что никто не будет спорить против того, 
что только при всестороннем научном исследовании специа
листами богатств нашего Забайкалья можно создать сча
стье народа.

Заявляю, что для всех желающих пользоваться мате
риалами, хранящимися в музее и библиотеке, будут широко 
открыты двери и оказано возможное содействие.

Участие профессоров Института в работах местного Гео
графического Общества обогатит науку, принесет огромную 
пользу населению Дальне-Восточной Республики и послу
жит к славе и процветанию Института Народного Образэ- 
вания, чего я от души ему желаю".

На этом можно закончить обзор деятельности Забай
кальского Отдела Русского Географического Общества и 
Краевого Музея имени А. К. Кузнецова за тридцатилетний 
период их существования.

Тридцатнлетний юбилей Забайкальского Отдела Рус
ского Географического Общества и Краевого Музея имени
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А. К. Кузнецова совпадает с восьмидесятилетием их основа
теля— Алексея Кирилловича Кузнецова.

Пожелаем же ему еще долгих лет плодотворной ра
боты, а чтобы в основанных' им учреждениях всегда горела 
неугасимым огнем творческая научная мысль.

Л. Харчевников.

27-го мая 1924-го года.
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