
ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий. 2023. Т. 19. № 4. С. 116–125
ISSN 2500-1566 (online) Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2023. Vol. 19. No. 4. P. 116-125

 

 

 

 

http://ildt.istu.irk.ru/ 116

История 
 
Научная статья 
УДК 364.255 
EDN: KUKRPI 
DOI: 10.21285/2415-8739-2023-4-116-125 
 

«Переживаемое бедствие велико»: старообрядцы Западного Забайкалья 
в условиях климатических аномалий 1888–1889 гг. 

 

С.В. Васильева 1, С.А. Козлова 2 
 

1 Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 
2 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается чрезвычайная ситуация, возникшая в Верхнеудинском и Селенгинском округах в 
1888 г. в результате климатических аномальных явлений – засухи, и последовавших затем ливневых дождей, града, в резуль-
тате которых посевы хлебов на обширных полях были уничтожены полностью. Одновременно случился падеж скота в неко-
торых поселениях. Ресурсов тайги и рыбных ресурсов в пределах исследуемой территории оказалось недостаточно, чтобы 
решить проблему голода. В Верхнеудинском округе проживали локальные старообрядческие сообщества, основным заняти-
ем которых было земледелие. В Селенгинском округе старообрядческого населения было не так много, однако они так же 
занимались хлебопашеством. Целью настоящей работы является описание кризисной социально-экономической ситуации в 
Верхнеудинском и Селенгинском округах в 1888–1889 гг. по данным Государственного архива Иркутской области, что позво-
лило рассмотреть хозяйственные связи старообрядцев с жителями соседних округов внутри Забайкальской области. Особое 
внимание уделено роли государственной власти в оказании помощи жителям Верхнеудинского и Селенгинского округов. Для 
оценки и решения проблемы была учреждена специальная Комиссия по сбору сведений о пострадавших, которую возглавил 
Чиновник Особых Поручений барон А.Н. Корф. По итогам исследования и оценки ситуации Комиссия предложила властям 
оказать помощь пострадавшим деньгами, хлебом и семенами. В статье также отражена стратегическая роль сельских эконо-
мических магазинов в жизни локальных сообществ, занимающихся земледелием. Сельские экономические магазины в ста-
рообрядческих селах и в поселениях соседних округов Забайкальской области выполнили донорские функции и для устране-
ния голода, и для восстановления хлебопашества Верхнеудинского и Селенгинского округов. 
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Abstract. The article deals with the emergency situation that arose in Verkhneudinsky and Selenginsky districts in 1888 as a 
result of climatic anomalous phenomena. As a result of the drought and the subsequent heavy rains and hail, grain crops in vast 
fields were completely destroyed. The Verkhneudinsky district was inhabited by local Old Believer communities, whose main occu-
pation was agriculture. There were not so many Old Believers in the Selenginsky district, but they were also engaged in farming. At 
the same time, there was a loss of livestock in some settlements. Taiga resources and fish resources within the study area were not 
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enough to solve the problem of hunger. The purpose of this work is to describe the crisis socio-economic situation in Verkh-
neudinsky and Selenginsky districts in 1888-1889 according to the State Archive of the Irkutsk region. This made it possible to con-
sider the economic ties of the Old Believers with the residents of neighboring districts within the Trans-Baikal region. Special atten-
tion is paid to the role of state authorities in providing assistance to residents of Verkhneudinsky and Selenginsky districts. To as-
sess and solve the problem, a special Commission was established to collect information about the victims, which was headed by an 
Official of Special Assignments, Baron A.N. Korf. Based on the results of the study and assessment of the situation, the Commission 
invited the authorities to provide assistance to the victims with money, bread and seeds. The article also reflects the strategic role 
of rural economic stores in the life of local communities engaged in agriculture. Rural economic stores in Old Believer villages and in 
settlements of neighboring districts of the Trans-Baikal region performed donor functions both to eliminate hunger and to restore 
arable farming in Verkhneudinsky and Selenginsky districts. 
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Введение 

Старообрядцы семейские – это группа русско-
го населения в Забайкалье, целенаправленно пе-
реселенная государственной властью из европей-
ской части России с целью земледельческого осво-
ения края. 

В Верхнеудинском округе в 1880-х гг. прожи-
вало свыше 110 тыс. жителей разных вероиспове-
даний и сословий, из них более 23 тыс. – старооб-
рядцы, остальные – буддисты и православные (Ла-
пина, 2012)1. На самом деле старообрядческого 
населения было намного больше, поскольку при 
переписях часто они не указывали своего сословия, 
а по долине реки Чикой работали единоверческие 
приходы, и старообрядцев, посещающих эти церк-
ви, также могли записывать как православных. В 
Селенгинском округе старообрядцев проживало 
всего 65 человек, половина из всех жителей – буд-
дисты и половина – русские православные. Всего 
чуть более 100 тыс. жителей (Забелина, 2013)2. 

Сообщество семейских хлебопашцев всегда 
являлось важной экономической единицей в аг-
рарном развитии всей Забайкальской области, они 
обеспечивали продукцией и Забайкалье, и Даль-
ний Восток (Болонев, 1978; Болонев, 2005). 

                                         
1 Лапина В.А. Верхнеудинский уезд // Сайт Малая энцик-
лопедия Забайкалья. Власть и общество. URL: 
http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=9015 (дата обра-
щения 29.08.2023). 
2 Забелина Т.П. Селенгинский уезд // Сайт Малая энцик-
лопедия Забайкалья. Власть и общество. URL: 
http://encycl.chita.ru/encycl/concepts/?id=9047 (дата об-
ращения 29.08.2023). 

В 1888 году в результате климатических ано-
мальных явлений – засухи и последовавших затем 
ливней, града, урожай на обширных полях был 
уничтожен полностью. Одновременно случился 
падеж скота в некоторых поселениях. Ресурсов тай-
ги и рыбных ресурсов в том году было недостаточ-
но для всего населения. 
 
Материалы и методы 

В Государственном архиве Иркутской области 
(ГАИО) в фонде № 29 хранится дело № 95 «О голо-
де в Верхнеудинском и Селенгинском округах За-
байкальской области: с ведомостями о долгах об-
щему по Империи продовольственному капиталу» 
1889 года. Помимо вышеуказанного документа в 
изучении настоящего вопроса о случившемся голо-
де в Западном Забайкалье, использована инфор-
мация из других документов фондов № 24 и 29 
Государственного архива Иркутской области, а 
также материалы фонда № 69 Государственного 
архива Республики Бурятия. 

При изучении и оценке всех источников ис-
пользован принцип историзма, обзор выполнен в 
хронологическом порядке, в исследовании приме-
нен метод системного анализа. 
 
Обсуждение 

Особенности земледелия семейских и сель-
ские экономические магазины. Переселённые в 
Забайкалье во второй половине XVIII в. старооб-
рядческие общины заселили горно-таёжные ланд-
шафты по берегам Чикоя и всхолмлённые лесосте-
пи широких речных долин Селенги и Хилка на тер-
ритории Верхнеудинского округа. Забайкальский 
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климат всегда отличался суровостью и мало спо-
собствал развитию земледелия, однако старооб-
рядцам удалось распахать большие площади на 
равнинных участках и фрагментарно по террасам 
речных долин и выращивать хлеб для самообеспе-
чения и снабжения всего региона. Особенно важно 
это было для центрального и северного Забайка-
лья, где работали рудники, для Забайкальского 
казачьего войска, которое охраняло российские 
границы с Китаем, а также для Дальнего Востока, 
который активно начинал осваиваться с середины 
XIX в. Многие исследователи подчеркивают уни-
кальную роль старообрядцев в освоении края (Бо-
лонев, 1994; Бураева, 2000; Васильева, 2013; Кост-
ров, 2010). 

В урожайные годы семейские из Верхнеудин-
ского округа могли направлять на забайкальские 
рудники и на Дальний Восток до 200 тыс. пудов 
хлеба и более (ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 185. Л. 49–56). 
Земледельцы распахивали земли по склонам со-
пок, приспосабливали выращивание культур к рез-
ким колебаниям температур, осваивали методы 
орошения полей посредством создания проточных 
канав. Ввиду суровости климатических условий 
наиболее подходящей культурой оказалась яровая 
рожь – ярица. Кроме культивирования хлеба, ста-
рообрядцы также выращивали овощи на приуса-
дебных участках. Популярной культурой была ко-
нопля (пенька), из нее получали ткани и масло (Бо-
лонев, 2017). 

Сельские экономические магазины или хлебо-
запасные магазины в Верхнеудинском округе 
начали создаваться в первой половине XIX в. Они 
выполняли функции сбора налогов, через них осу-
ществлялся выкуп или заимствование хлеба у зем-
лепашцев для казны и каких-либо срочных госу-
дарственных нужд (Просеков, 2018). Сельский эко-
номический магазин представлял собой отдельно 
стоящее от села или внутри села здание в виде ам-
бара. Учетом зерна в магазинах занимались не-
сколько человек – зажиточные крестьяне, староста 
сельского поселения, волостной писарь (Агапитова, 
2013. C. 247). 

Крестьянам надлежало сдавать хлеб по одно-
му фунту с каждого полученного пуда, что было 
запасом на случай неурожая или выдавалось в 
долг нуждающимся. Администрация строго вела 
учёт зерна. Бедные крестьяне в большинстве слу-

чаев за полученные семена не расплачивались с 
кредиторами и во многих сельских экономических 
магазинах накапливались задолженности. В среде 
семейских наблюдалось расслоение на зажиточ-
ных и бедных. Зачастую зажиточные отказывались 
сдавать зерно, считая несправедливым оказание 
безвозмездной помощи малоимущим. Если сдава-
ли, то неохотно, т. к. не были уверены в том, что 
это зерно сохранится до неурожайных лет (ГАИО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 86). Долги из года в год воз-
растали. Однако других общественных альтернатив 
не существовало, и система сельских экономиче-
ских магазинов работала непрерывно. 

Стихийное бедствие. В 1888–1889 гг. в Верх-
неудинском и Селенгинском округах Забайкальско-
го края в результате аномальных климатических 
катаклизмов летом 1888 года случился неурожай, 
повлекший за собой голод среди сельского насе-
ления. Причем Селенгинский округ был затронут 
частично, а Верхнеудинский, где проживали се-
мейские старообрядцы, практически полностью, за 
исключением нескольких небольших волостей. 

Всего в Верхнеудинском округе было 22 воло-
сти. Селенгинский округ был сложнее устроен в 
административном отношении, в его состав входи-
ли 8 волостей, Селенгинская и Хоринская Степные 
думы (Жалсанова, 2008. C. 98). 

Специально для рассмотрения и решения этой 
проблемы была создана Комиссия по собиранию 
сведений о положении пострадавшего от неурожая 
населения Верхнеудинского и Селенгинского окру-
гов. Забайкалье во второй половине XIX в. входило 
в состав Приамурского генерал-губернаторства, 
поэтому ответственным назначили Чиновника Осо-
бых Поручений барона Андрея Николаевича Кор-
фа3, а также «…членов ея адьютанта, есаула Со-
ковнина, столоначальника Областного Правления 
Данилова, местных заседателей, волостных, 
сельских и инородческих Начальников по принад-
лежности…» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 93). Ко-
миссия для удобного и оперативного исследования 
разделила Верхнеудинский округ на 3 участка, и 
соответственно поделилась на три группы. Селен-
гинский округ поделен не был, комиссия проехала 

                                         
3 Дубинина Н.И. Корф Андрей Николаевич // Сайт Большая 
Российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/korf-
andrei-nikolaevich-a5eed0 (дата обращения 10.09.2023) 
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по пострадавшим от неурожая поселениям в пол-
ном составе. 

Из докладов военного губернатора Забай-
кальской области следует, что в первой половине 
лета 1888 г. ожидались лишь малые урожаи: «по-
сле ранних дождей появились хорошие всходы 
хлеба и бич полей – кобылка – не показывался. 
Приунывшие владельцы возликовали и, рассчиты-
вая на урожай, повезли, у кого был лишний пуд 
хлеба, на базар, чтобы успеть продать по выгод-
ной цене» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 85). В связи с 
этим по всему региону в мае и первой половине 
июня 1888 г. понизилась рыночная цена на зерно. 
Однако это продолжалось недолго. В течение июня 
и до 20-х чисел июля не было осадков, что вызвало 
засуху, посевы находились в угнетённом состоя-
нии: «Пожелтевшие пашни представляли жал-
кую картину безжизненности, служа предвест-
ником народного бедствия» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 85). 

В конце июля – начале августа прошли ливне-
вые дожди, которые уничтожили почти во всех во-
лостях остатки посевов: «Одновременно выпало 
воды свыше двух аршин глубиною: в селениях то-
нули домашние животные и птицы и уносило за-
плоты, а пашни покрылись илом». Особенно по-
страдали от этого ливня Баяндаевское селение 
Еланской волости и Мухорталинское Кульской во-
лости. 

Урожай ниже среднего удалось собрать толь-
ко в Куйтунской и Байхорской волостях, а по Укыр-
Шонуйскому отдельному обществу урожай полу-
чился средним, остальные земледельческие воло-
сти оказались лишенными урожаев. 

К последствиям плохого урожая 1887 г. и 
неурожая 1888 г. присоединилось отсутствие зара-
ботков. Кроме земледелия, семейские активно ис-
пользовали водные и таежные ресурсы (Козлова, 
2020). Но в эти голодные годы, добыча рыбы из-за 
невозможности сбыта на ярмарках не дала зара-
ботков. То же самое касалось и сбыта ореха: «оре-
хи на Чикое продаются 60 копеек за пуд, но нет 
покупателей» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 86). 
Возникает вопрос, почему много народу голодало, 
если были и рыба, и орехи? Самое простое объяс-
нение – это перенаселённость Верхнеудинского 
округа, а особенно западной его части. Числен-
ность населения в 1897 г. во всем округе составля-

ла 167876 человек, включая семейских, русских 
православных крестьян и инородцев (Первая все-
общая…, 1904. С. 2)4. Урожая тайги и рыбных запа-
сов в реках было недостаточно для предотвраще-
ния бедствия, не все жители могли прокормиться 
подобным образом. Отмечается, что падеж скота 
усугубил ситуацию в некоторых волостях (Еланская, 
Окино-Ключевская, частично Хоринское ведом-
ство). 

Жителей Селенгинского округа пострадало не 
меньшее количество, чем в Верхнеудинском окру-
ге, однако Комиссия отметила, что в 1889 г. в мага-
зинах было больше запасов и развивались про-
мыслы – рыбный на реке Селенге и извозный по 
Кяхтинскому тракту. Требовалась помощь крестья-
нам-земледельцам и бурятам-скотоводам Ивол-
гинской волости, а также казачьему отряду. Осо-
бенно пострадало селение Стрелочное Селенгин-
ской Степной Думы. В Турунтаевской и Батурин-
ской волостях ощущался недостаток хлеба, однако 
многие жители имели дополнительные заработки, 
а бедным семьям оказали поддержку из собствен-
ных экономических магазинов (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 85–88). 

В отчете Комиссии описывается, как питались 
семейские зимой и весной 1889 г.: «Переживаемое 
бедствие настолько велико, что разные сорные 
травы как то: повелица, лебеда и даже халхум 
(колючка или перекати-поле) вошли в употребле-
ние между большинством населения Верхнеудин-
ского округа. Хлеб из повелицы с примесью ярицы 
в большом употреблении по округу, а лебеда и 
колючка с примесью повелицы заменяют хлеб по 
Малетинской и Малокуналейской волостям…. По 
отзыву местных жителей вследствие питания 
травами появляются заболевания в виде опухоли, 
но от употребления молока больные получают 
облегчение» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 88). Об-
разцы этого хлеба были направлены членами ко-
миссии в Верхнеудинское Полицейское Управле-
ние для исследования его питательности и без-
вредности. 

Обычной практикой семейских в XIX в. было 
отходничество на различные промыслы как внутри 

                                         
4 Первая всеобщая перепись населения Российской импе-
рии 1897. LXXIV. Забайкальская область. СПб.: Типография 
т-ва «Народная польза». 1904. 184 с. 
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региона, так и за его пределы (Костров, 2007. 
С. 245). Жители всех волостей округа массово от-
правлялись на поиски работы. Отправлялись как 
отдельно, так и полными семьями для того, чтобы 
прокормиться. Голод, безнадежное положение 
заставляли малоимущих крестьян из семейских сел 
бросать место жительства и скитаться в поисках 
пропитания. Жители округа пытались устроиться на 
прииски, на заводские работы, однако ввиду скуд-
ного снабжения, рабочих мест было мало. Тем бо-
лее, что в обычные годы все предприятия как в 
округе, так и в Забайкальской области снабжались 
хлебом, выращенным в Верхнеудинском округе. 

Государственные меры по устранению голо-
да. В Российской империи со времён Петра I раз-
вивалось законодательство в сфере государствен-
ного призрения, т. е. социальной помощи слабым, 
неимущим гражданам (Гаврилина, 2019. С. 28). 
Общественное же призрение сложилось у русских с 
древних времен, когда состоятельные или зажи-
точные люди могли жертвовать хлебом, деньгами, 
одеждой и т. д., оказывать помощь нуждающимся 
(Гаврилина, 2013). 

В марте 1889 года организовавший команди-
ровку специальной Комиссии по округу для иссле-
дования возникшей ситуации барон А.Н. Корф в те-
леграмме сообщил Министру внутренних дел в Пе-
тербург: «…Общее впечатление, вынесенное из по-
ездки, необходимость ассигнования еще по край-
ней мере ста тысяч рублей, многие едят давно 
траву, поля приготовленные останутся пустыми. 
Средства истощены. Не на что купить даже тра-
вы. Нужна немедленно помощь даже по человеко-
любию…» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 96. Л. 78). Также 
барон А.Н. Корф написал военному губернатору За-
байкальской области Я.Ф. Барабашу письмо о том, 
что необходимо выделить двести тысяч рублей го-
лодающим Селенгинского и Верхнеудинского окру-
гов с последующим возвратом этих средств (ГАИО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 96. Л. 36). Целью Комиссии была по-
ездка по всем крупным поселениям, которые по-
терпели бедствие. В ходе этой командировки 
надлежало выявить ущерб от стихийного бедствия и 
оценить размеры требуемой помощи, которая мог-
ла осуществляться как деньгами, так и зерном. Под-
держка государственная была не безвозмездной, и 
получившие помощь жители обязательно должны 
были вернуть долг в течение трех лет. 

В тех случаях, когда Комиссия из-за отсутствия 
запасов в местных экономических магазинах ли-
шена была возможности оказывать немедленное 
пособие голодающим, приходилось также пригла-
шать зажиточных людей к участию в оказании по-
мощи. Таким образом, в селении Санномыском 
Кульской волости было собрано деньгами 1 руб. 20 
коп. и хлебом 8 пудов, в с. Верхне-Талецком день-
гами 1 руб. и хлебом 28 пудов 38 фунтов. В 
с. Мухор-Талинском у местного зажиточного кре-
стьянина Павлова попросили помощи голодающим 
в виде 26 пудов до получения пособия. Местные 
власти должны были осуществлять сбор хлеба, 
раздавать его, а также распределять деньги между 
бедствующими семьями. 

Это стихийное бедствие в 1889 году послужи-
ло толчком к переселению многих семейских на 
Дальний Восток в бассейн Амура. Например, к 
переселению в тот год из Бичурской волости при-
готовились 40 семейств. Периодические неурожаи 
случались и раньше, но в 1889 году неурожай 
спровоцировал настолько экстремальные усло-
вия, в которых каждой семье приходилось бо-
роться за жизнь. По сведениям ранее переселив-
шихся семейских в Приамурье, там жилось легче, 
прежде всего, благодаря более мягкому климату 
и вообще природные условия там отличались 
большей пригодностью для занятий хлебопаше-
ством и огородничеством (Матющенко, 2014). 
Также государство предоставляло льготы в при-
обретении земли в собственность, на каждое се-
мейство могло отводиться более 100 десятин уго-
дий, и семья могла пользоваться этой землей 
бесплатно в течение 20 лет (Кодякова, 2010. 
С. 96). 

Комиссия, которую возглавлял барон 
А.Н. Корф, по итогам проведенного обследования 
вывела следующие основные рекомендации по 
обеспечению и помощи пострадавшим жителям: 
для населения Селенгинского округа требуется 
хлеба 13317 пудов; для Верхнеудинского округа на 
пропитание – 25167 пудов и на посев – 176522 пуда 
32 фунта. А всего для двух округов необходимо 
215006 пудов 32 фунта. Из этого количества 1934 
пуда подлежало заготовлению для казаков на 
суммы войскового капитала, а все остальное на 
продовольственный капитал (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 90). 
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Кроме того, Комиссия отметила, что самая 
критическая обстановка сложилась в селении 
Стрелочном Селенгинской Степной Думы, где тре-
бовалось хлеба в размере 82 пудов, в Новоспас-
ском селении – 266 пудов и Ташеланском селении 
– 26 пудов. Для скорого решения этой проблемы 
комиссия предложила закупить обозначенное ко-
личество из хлебозапасного капитала в Верхне-
удинске (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 91). 

А.Н. Корф внимательно изучил документы – 
протоколы собраний сельских обществ, и сообщил 
в своем письме, что пострадавшие от неурожая 
крестьяне-хлебопашцы могут перевезти хлеб сво-
ими средствами из Верхнеудинска и лишь неболь-
шая часть жителей – из Троицкосавска. Некоторая 
часть жителей Верхнеудинского округа (Кульская 
волость и Хоринское ведомство) согласились полу-
чить хлеб в Чите, если он будет заготовлен в 
Нерчинском и Нерчинско-Заводском округах. В 
этих округах была заводская пашня (Жеравина, 
2004). В Нерчинском и Нерчинско-Заводском окру-
гах двумя годами ранее случился неурожай – в 
1886 и 1887 годах, и населению этих округов также 
требовалась помощь на пропитание и на посев 
(ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Дп. 2. Д. 173. Л. 3–24). 

Жителям сел Стрелочное Селенгинской Степ-
ной Думы волостей Красноярской и Нижне-
Нарымской потребовалось по 366 пудов, 4662 пуда 
и 3102 пуда соответственно и они ходатайствовали 
о выдаче пособия деньгами: Стрелочное селение 
по 1 руб. 50 коп в расчете купить хлеб по Джиде, а 
остальные по 2 руб. за пуд при покупке по Мензе. 
Таким образом, семейские землепашцы самостоя-
тельно составляли сметы с учетом количества жи-
телей, сколько зерна требуется на питание и сколь-
ко на посевы (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 90). 

Комиссией были проверены списки всех нуж-
дающихся с указанием их имущественного поло-
жения, также все пострадавшие жители обязались 
возместить понесенные государством расходы на 
устранение голода. Среди сельских жителей Рос-
сийской Империи запрос на кредиты издревле га-
рантировался круговой порукой (Капустин, 1855), и 
в сельских сообществах семейских Западного За-
байкалья подобная практика, имеющая юридиче-
скую силу, была широко распространена, о чем и 
указывает барон А.Н. Корф (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. 
Д. 95. Л. 90). 

Комиссии предстояло выяснить, где и по ка-
ким ценам возможно закупить необходимое коли-
чество хлеба. Поэтому были собраны сведения о 
количестве запасов у зажиточных хлебопашцев, а 
также составлены списки лиц, занимающихся про-
дажей хлеба на ярмарках. У зажиточных жителей, 
по подсчетам Комиссии, можно было собрать 100 
пудов, некоторые из них готовы были продать хлеб 
в казну. Однако продажа хлеба в казну, по мнению 
А.Н. Корфа, могла быть бессмысленной операцией, 
поскольку нуждающиеся при получении самого 
минимального государственного пособия, за кото-
рым они обратились, сами могли бы выкупить хлеб 
у своих зажиточных соседей. Далее председатель 
комиссии высказывает опасения по поводу того, 
что покупка хлеба, находящегося в местном обра-
щении в неурожайных местах «может принести 
много вреда бедствующему населению, которое 
будет лишено возможности приобрести полпуда 
или пуд хлеба для дневного пропитания. Само со-
бой разумеется, что подобный закуп возвысит 
продажную цену на хлеб до того, что бедному 
классу он сделается совершенно недоступным» 
(ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 90). 

Очевидно, что проблему обеспечения продо-
вольствием в случае голода следовало решать с 
точки зрения географического положения конкрет-
ных регионов, когда какие-либо из них способны 
выполнить донорские функции. Таким единствен-
ным регионом для Забайкалья была Иркутская гу-
берния, откуда ранее привозился хлеб, предназна-
чавшийся на посевы и на питание. Например, в 
1864 г. по рапорту наказного атамана Забайкаль-
ского казачьего войска, направленному генерал-
губернатору Восточной Сибири, именно для нужд 
войска был сделан запрос на ярицу, овес и гречу 
для посева из сельских экономических магазинов 
Иркутского, Верхоленского, Киренского, Балаган-
ского и Нижнеудинского округов в небольших ко-
личествах – 12 000 четвертей с последующим воз-
вратом (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 185. Л. 18–19). Также 
в 1865 г. чиновник особых поручений Главного 
управления Восточной Сибири обратился к Госпо-
дину Председательствующему в Совете Главного 
управления Восточной Сибири с рапортом о «Най-
ме возчиков на перевозку зернового хлеба» из 
округов Иркутской губернии в г. Верхнеудинск в 
размере 120 000 пудов зернового хлеба для кре-



ISSN 2415-8739 (print) Известия Лаборатории древних технологий. 2023. Т. 19. № 4. С. 116–125
ISSN 2500-1566 (online) Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. 2023. Vol. 19. No. 4. P. 116-125

 

 

 

 

http://ildt.istu.irk.ru/ 122

стьян и инородцев Забайкальской области (в т. ч. 
120 000 пудов ярицей и 38 000 пудов рожью) 
(ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 185. Л. 30). Цена на пуд ржа-
ной муки по Иркутской губернии в 1888 году со-
ставляла 1 руб. 80 коп. А в более урожайные годы – 
50 коп. за пуд пшеничного хлеба (Чернигов, 2003. 
С. 352). 

Следует пояснить, что практически вся Сибирь 
относится к зоне рискованного земледелия, в Ир-
кутской губернии, в Предбайкалье, наибольшей 
популярностью пользовалась озимая рожь, клима-
тические и почвенные условия более благоприят-
ствовали этому, а в Забайкалье с его более суро-
выми природными условиями наиболее устойчи-
вой культурой оказалась ярица (Насонова, Хусни-
динов, Кудрявцева, Ракоца, 2012). Комиссией была 
поставлена задача на будущее получить информа-
цию о возможности закупить ярицу на посевы. 

По мнению А.Н. Корфа, закупка и ввоз хлеба 
нового урожая из Иркутской губернии повлияли бы 
на уменьшение продажной цены в неурожайных 
округах. Но основная помощь и разрешение про-
блемы должны были пройти через закупку ярицы в 
Селенгинском и Троицкосавском округах (по Джи-
де) до 10000 пудов, в Укыр-Шонуйском отдельном 
Обществе и Мензинской станице (по Мензе) до 
6000 пудов и в Монголии чрез агента из купцов 
семенной пшеницы до 5000 пудов. Также Комис-
сия предположила, что некоторое количество яри-
цы, вероятно, возможно будет закупить в Нерчин-
ском и Нерчинско-Заводском округах (ГАИО. Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 95. Л. 91). Однако впоследствии Комиссия 
пришла к выводу, что брать хлеб из сельских эко-
номических магазинов Троицкосавского, Баргузин-
ского и Читинского округов нецелесообразно, по-
скольку урожай в этих округах был ниже среднего в 
тот год, а также перевозка из отдаленных округов 
обойдется дороже, чем из Иркутска. 

Заимствования из магазинов разных сельских 
обществ внутри области были более сложно устро-
ены, приводили к запутыванию отчетности, проще 
было не заимствовать, а закупить в соседней гу-
бернии. 

Цены на хлеб, которым торговали на тракте от 
Верхнеудинска до Читы, в 1889 году составили от 
2 руб. 50 коп до 2 руб. 60 коп. за пуд. Комиссия по-
считала оптимальным решением открыть в селе 
Поперечинское (Хоринская Степная Дума) государ-

ственный пункт по продаже муки: «Общество 
этого селения, за круговою порукою, согласно 
принять на себя хранение и продажу казенного 
хлеба» (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 92). 

Реализация 200 пудов хлеба по малым порци-
ям местному нуждающемуся населению из этого 
магазина могла бы послужить препятствием для 
попыток местных торговцев искусственно возвы-
шать цены на хлеб. Подобный пункт по продаже 
государственного хлеба Комиссия также преду-
смотрела и в Петровском Заводе, где большинство 
жителей было занято в металлургическом произ-
водстве, а не в хлебопашестве. Кризисная ситуация 
особенно задела и эту категорию населения в 
Верхнеудинском округе. «Обязанность хранения и 
продажу хлеба примет на себя Петровское во-
лостное общество за круговою порукою» (ГАИО. 
Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 92). Такие предложения были 
обоснованы тем, что поселения Поперечинское и 
Петровский Завод располагались на центральных 
путях сообщения, куда легче всего было доставить 
хлеб. 

Пострадавшие жители многих волостей хода-
тайствовали об отмене налогов на некоторое вре-
мя, которые они платили хлебом. Так, например, 
жители Кульской волости просили освободить их 
от обязанности довольствовать новобранцев и 
нижних чинов (ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 95. Л. 92). В 
1890 году старообрядцы Бичурского селения отка-
зались выплатить из сельского экономического 
магазина руги Бичурской единоверческой церкви. 
Руга в России – это налог, который выплачивался 
хлебом. Крестьяне обязывались сдавать его офи-
циальной церкви, причем размер руги назначался 
произвольно на местах по решению администра-
ции (Стефанович, 2002). 

В Забайкалье в среде старообрядцев прово-
дилась миссионерская деятельность и были орга-
низованы единоверческие церкви, которые все 
население, в том числе и старообрядцы, обязаны 
были поддерживать. По причине голодных 1888–
1889 гг. они отказались его выплачивать. Возник 
спор между местной администрацией, единовер-
ческой церковью с одной стороны и старообряд-
цами с другой. По ходатайству духовенства воен-
ный губернатор Забайкальской области 26 октября 
1888 года распорядился выдать из сельских эконо-
мических магазинов ругу в размере 264 пуда церк-
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ви. После отказа землепашцев передавать хлеб, 
священство и местная власть направили жалобы, 
где призывали направить к ним казачий отряд и 
забрать хлеб, т. е. таким образом выполнить рас-
поряжение губернатора Забайкальской области. 

До кризиса старообрядцы, не являясь прихо-
жанами этой церкви, сдавали ругу в размере 264 
пудов ежегодно. Желая добиться справедливости и 
находясь в критическом экономическом положе-
нии, старообрядцы обратились в вышестоящую 
инстанцию к Приамурскому генерал-губернатору с 
письмом «…мы не обязаны были участвовать в 
сказанной руге, но упомянутый притч все-таки 
получал таковую из экономических магазинов в 
количестве 264 пуда. Хотя подобное пользование 
нашим хлебом было и неправильно, но по случаю 
существовавшей у нас ранее дешевизны хлеба и 
вообще урожаев, мы относились к этому неза-
конному пользованию спокойно, но ввиду прошло-
годнего неурожая и грозящей голодовки, так что 
по распоряжению Вашего Высокопревосходитель-
ства нашему обществу ассигновано из казны в 
ссуду хлеба 25 тысяч пудов, то конечно при по-
добных условиях всякий необязательный расход 
хлеба является обременительным, вследствие 
чего мы, как не прихожане, в выдаче руги Бичур-
скому церковному притчу отказали, с чем согла-
сился и Господин исправляющий должность За-
байкальского Генерал-губернатора… Принимая в 
соображение, что мы как старообрядцы – не при-
хожане единоверческого духовенства, которое у 
нас не исправляет никаких религиозных треб, 
следовательно мы и не обязаны вносить в пользу 
этого притча никаких сборов…» (ГАИО. Ф. 29. 
Оп. 1. Д. 104. Л. 22–29). Неисполнение требования 
военного генерал-губернатора Забайкальской об-
ласти, которое старообрядцы в своем письме При-
амурскому генерал-губернатору назвали незакон-

ным, они также посчитали не ослушанием, а со-
противлением несправедливости. В архивных до-
кументах пока не встретилась информация о том, 
чем это дело закончилось. 

Вернемся к делам Комиссии, которая по ито-
гам проведенного обследования вывела следую-
щие рекомендации. Во-первых, выделить всем по-
страдавшим жителям (крестьянам, казакам и ино-
родцам) Селенгинского и Верхнеудинского округов 
54262 пуда 31 фунт и 71685 пудов зерна соответ-
ственно. Во-вторых, ходатайствовать о выделении 
из государственной казны денежной суммы в раз-
мере 645 000 руб. для закупки хлеба пострадавше-
му населению. 

Кроме работы Комиссии и поддержки госу-
дарства, пострадавшим жителям Селенгинского 
округа была собрана и передана безвозмездная 
гуманитарная помощь от зажиточных жителей, 
мещан и купцов городов Троицкосавска, Верхне-
удинска и Иркутска. Была собрана денежная сумма 
в несколько тысяч рублей, продукты питания. 
 
Заключение 

Таким образом, мы видим, что в экономиче-
ском отношении локальные сообщества были тесно 
вплетены в хозяйственную систему региона и нахо-
дились во взаимодействии с администрацией. Когда 
случались чрезвычайные происшествия, стихийные 
бедствия, то сообщества семейских старообрядцев, 
наряду с жителями других конфессий получали су-
щественную государственную поддержку. В 1888–
1889 гг. государственная помощь всем жителям 
Верхнеудинского и Селенгинского округов была 
оказана хлебом и денежными средствами. О жерт-
вах голода в архивных документах не сообщается, 
благодаря своевременно оказанной помощи кризис 
был преодолен, и не вызвал еще более страшных 
последствий в последующие годы. 
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