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ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статья посвящена обобщению результатов работы забайкальских 
историков по изучению истории развития золотодобывающей про-
мышленности на территории Забайкальской, затем Читинской области 
(Восточного Забайкалья) и носит историографический характер. Изу-
чение исторического опыта возникновения и развития региональной 
золотодобывающей промышленности дает возможность объективно 
оценить потенциал золотоносных ресурсов Забайкалья и перспективы 
их развития, а также позволяет сделать вывод о существовании само-
стоятельного направления региональных исследований в современ-
ной историографии. 
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The article is devoted to the generalization of the results of Transbaikal 
historians’ study of the gold mining industry development on the territory of 
Zabaykalsky, then Chita region (East Zabaikalya) and is of a historiograph-
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prospects, and also allows to determine the regional research separate di-
rection in modern historiography.
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Забайкалье является одним из старейших золотодобывающих райо-
нов России. Первое российское золото было разведано и добыто имен-
но здесь. В конце XVII в. в бассейне рек Большой и Малый Култук на 
территории Нерчинского горного округа состоялось первое крупное от-
крытие месторождения серебросвинцовых руд. В 1704 г. на Нерчинском 
сереброплавильном заводе началась массовая выплавка серебра. С те-
чением времени, в 1714 г. «пробовальный мастер Купецкой палатки» 
Иван Макеев обнаружил в «нерчинском серебре» примесь золота и к 
1718 г. разработал способ его попутного извлечения. Всего в течение 
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XVIII в. российская казна получила 865 кг нерчинского золота [4]. Своего 
пика добыча и производство золота в Забайкалье достигли во второй 
половине XVIII в., только за период с 1775 по1779 г. было добыто 152 кг. 

Золотодобыча как отдельное производство начинает свое развитие 
в XIX в., с 1832 г., и постепенно становится ведущей отраслью в структу-
ре горнодобывающей промышленности. Первое официальное сообще-
ние об открытии в Забайкалье месторождения россыпного золота было 
сделано горным инженером А.И. Кулибиным. С 1830 г. Нерчинское гор-
ное правление согласно «Высочайшему Рескрипту» о поисках золото-
носных месторождений начало эту работу по всей территории Забайка-
лья. Окончательно золотопромышленность Забайкалья утвердилась в 
1838 г. в связи с открытием и разработкой богатых Карийских россыпей. 
Только во второй половине XIX в. на средства Кабинета Его Импера-
торского Величества было открыто 33 россыпных месторождений. В по-
следнем десятилетии XIX в. добыча золота велась уже на 119 приисках, 
которые были разбросаны по всему Забайкалью. С течением времени 
были разрешены и частные изыскания золотоносных россыпей и руд, 
а также их добыча: в Западном Забайкалье в 1844 г., в Восточном За-
байкалье с 1863 г. Приведенные данные являются результатом научных 
изысканий забайкальского историка А.Г. Патроновой.

С развития горнодобывающей отрасли началось и хозяйственное 
освоение Забайкалья. Вместе с тем, золотодобывающая промышлен-
ность в структуре экономики Забайкалья всегда занимала одно из важ-
нейших мест, заключала в себе большое общегосударственное, эко-
номическое, социально-политическое значение. Неслучайно поэтому 
развитие добычи золота в Забайкалье стало вполне самостоятельным 
объектом исторического исследования.

В предисловии к небольшому научно-популярному изданию 
Ю.А. Игнаткина «По диким степям Забайкалья… Очерки золота Забай-
калья», вышедшему в 1994 г., заслуженный геолог РСФСР М.А. Свир-
ский заметил, что «до сих пор отсутствует более или менее полное опи-
сание истории развития добычи золота в регионе, хотя еще в 1911 г., в 
процессе подготовки к празднованию 300-летия Дома Романовых было 
дано указание о составлении «Истории золотодобычи на промыслах 
Кабинета Его императорского Величества», что, к сожалению, не во-
плотилось в жизнь». По его мнению, «имеются лишь небольшие публи-
кации преимущественно до 1917 г., посвященные золотодобыче в от-
дельных районах» [2, с. 5]. М.А. Свирский, признавший заслугой автора 
«восполнение существующего пробела», как и Ю.А. Игнаткин — гор-
ный электрик, ветеран объединения «Забайкалзолото», занявшийся на 
пенсии вопросами истории отрасли, работе в которой отдал 40 лет сво-
ей жизни, очевидно, не знали, что становление и развитие золотодо-
бывающей промышленности Забайкалья, в том числе и после 1917 г., 
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уже давно, с начала 1970-х гг., находится под пристальным вниманием 
забайкальских историков. Еще в 1967 г. в своей работе, посвященной 
развитию золотодобычи в Якутии, М.М. Хатылаев заметил, что «науч-
ное изучение истории золотодобывающей отрасли только начинается» 
[10, с. 4]. По сути, эту мысль можно назвать пророческой, давшей нача-
ло развитию целого тематического направления региональных истори-
ческих исследований второй половины ХХ — начала ХХI в. 

Первая фундаментальная работа о возникновении и развитии добы-
чи золота в Забайкалье принадлежит преподавателю истории Читинско-
го Государственного педагогического института им. Н.Г. Чернышевского 
А.Г. Патроновой. В 1971 г. в Новосибирске ею была защищена диссер-
тация, посвященная истории развития забайкальской золотодобычи в 
1852–1916 гг., т.е. в дореволюционный период [7]. А.Г. Патронова пока-
зала, что уже тогда, во второй половине XIX в., Забайкалье являлось 
одним из основных золотоносных районов страны, а золотодобываю-
щая промышленность края превратилась в важный источник роста зо-
лотого запаса России. Автор рассматривает развитие забайкальской зо-
лотопромышленности, результаты эксплуатации коренных и россыпных 
месторождений золота. Особое внимание уделено вопросам комплек-
тования рабочей силы, так как в условиях низкой плотности населения 
это имело ключевое значение для развития всего горнодобывающего 
потенциала территории. Своей работой А.Г. Патронова заложила осно-
вы изучения истории золотодобычи в Забайкалье.

Золотодобывающая промышленность и перспективы ее развития в 
Забайкалье давали импульс развитию региона, вместе с тем вызывали 
интерес к вопросам становления золотодобычи как самостоятельной от-
расли и ее влияния на развитие далекой окраины России. В 1970-е гг. 
ХХ в. добыча золота в Забайкалье переживала очередной виток свое-
го развития. На территории Читинской области работали три крупных 
золотодобывающих предприятия — трест «Забайкалзолото», комбина-
ты «Дарасунзолото» и «Балейзолото», которое, в частности, занимало 
одно из первых мест в системе «Главзолото» Министерства цветной 
металлургии СССР. «Балей», как тогда говорили специалисты, был сво-
еобразным регулятором золотодобывающей промышленности страны. 

«Исследовательскую эстафету» А.Г. Патроновой приняла ее коллега 
и в 1984 г. в диссертационном совете Иркутского государственного уни-
верситета под руководством доктора исторических наук Н.Н. Щербакова 
преподаватель истории Читинского Государственного педагогического 
института им. Н.Г.Чернышевского Н.П. Димова защитила диссертацию 
на тему: «Золотодобывающая промышленность Забайкалья в восстано-
вительный период и годы социалистической реконструкции народного 
хозяйства (1922–1937 гг.)» [1]. Избранная автором проблема не явля-
лась предметом специального исследования, но, в тоже время, стала 
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продолжением изучения истории золотодобывающей промышленности 
Забайкалья, но уже в советский период. Темпы развития золотодобычи 
в Забайкалье в «предреволюционные годы» наглядно свидетельствова-
ли о кризисе производства. «В среднем за год оно не превышало 300 пу-
дов. При этом частными золотопромышленниками добывалось только 
около 75 пудов. В действительности золота добывалось больше в два 
раза, но некоторые золотопромышленники регистрировали его количе-
ство далеко не полностью» [1, с. 25]. Отсутствие плановых изысканий, 
бессистемная разработка месторождений, мошенничество чиновников, 
управлявших казенными приисками, сделали многие предприятия золо-
тодобычи убыточными. Низкая техника, хищническая эксплуатация ме-
сторождений в дореволюционный период привели к вырождению ее в 
мелкую «амбаропромышленность», а Забайкалье стало рассматривать-
ся как «отживший золотопромышленный район» [1, с. 25]. 

Уловив преемственность, на основе документов Государственного 
архива Читинской области Н.П. Димова воссоздала историю становле-
ния, основные направления и особенности развития золотодобывающей 
промышленности как ведущей отрасли в структуре горнорудной промыш-
ленности Забайкалья. В работе предпринята попытка проследить есте-
ственно-природные и социально-экономические факторы становления и 
развития золотодобывающей промышленности Забайкалья, подчеркнуть 
ее региональные особенности. Для достижения поставленной цели автор 
исследует рост производства и наращивание материальной базы золото-
промышленных предприятий, определяет место и роль региональной про-
мышленности в общесоюзной, показывает особенности формирования и 
динамику рабочей силы на предприятиях отрасли в указанный период. 

Именно тогда происходят важнейшие изменения в социально-эконо-
мической и политической структуре Советского государства, связанные 
с восстановлением хозяйства и строительством социализма в СССР. На 
примере золотодобывающей промышленности Н.П. Димова раскрыла 
«преимущества социалистического строя, позволившие, несмотря на 
необычайные трудности, усугубленные интервенцией и гражданской во-
йной, в исторически короткий промежуток времени превратить Забайка-
лье из отсталой окраины России в индустриально-аграрную область…, 
а золотопромышленность края по сумме обращающихся капиталов, по 
численности занятых в ней рабочих, по стоимости произведенной про-
дукции вышла на одно из первых мест в группе горнодобывающей про-
мышленности страны» [1, с. 21]. 

В работе Н.П. Димовой хорошо просматривается нацеленность на 
подтверждение принципиальной позиции исторических исследований 
советского периода, заданной в работе С.Ф. Хроленка: «вся грандиоз-
ность технической реконструкции социалистического преобразования 
станет наиболее очевидной в сравнении с ее прошлым» [11, с. 5]. За 
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годы первой советской пятилетки происходит становление забайкаль-
ской золотопромышленности как самостоятельной отрасли горнорудно-
го производства. В годы второй пятилетки на основе реконструкции и 
расширении действующих предприятий она превращается в индустри-
альную промышленность, набирает темпы старательская золотодобы-
ча. В Забайкалье вошли в строй ряд предприятий современного типа, 
в том числе Дарасунская обогатительная фабрика, единственная в то 
время в СССР фабрика по обогащению золотых руд. 

В 2002 г. появились еще две работы, посвященные аспектам 
истории развития золотодобывающей промышленности Забайкалья: 
В.Н. Целищевой «Частное предпринимательство в золотодобывающей 
промышленности Забайкальской области во второй половине XIX — 
начале ХХ вв.» [12] и Е.Г. Щвец «Забайкальское купечество во второй 
половине XIX в.», где во второй главе работы рассматривается «влия-
ние забайкальского купечества на развитие золотопромышленности в 
Забайкальской области» [13]. Авторы работ являлись преподавателями 
Забайкальского института предпринимательства Сибирского универси-
тета потребительской кооперации и заявили собой еще один серьезный 
научный потенциал забайкальской вузовской науки. Эти работы во мно-
гом отличаются от работ советского периода. Углубилась проблематика, 
изменились подходы и исследовательская методология, но неизменным 
остался объект исследования. 

Работа В.Н. Целищевой, подготовленная на основе более широко-
го спектра источниковедческой базы, стала новым этапом в изучении 
истории золотодобывающей промышленности Забайкалья и более глу-
боким анализом «дореволюционного» развития отрасли. С одной сторо-
ны, исследовательский ракурс работы стал результатом политических 
и экономических изменений, произошедших в стране в начале XXI в., с 
другой — содержательным и углубленным продолжением исследования 
проблематики, заложенной А.Г. Патроновой [8]. 

Целью своего исследования В.Н. Целищева определила «иссле-
дование места и роли частной золотопромышленности в экономиче-
ском развитии Забайкальской области» в те же временные рамки, что 
и А.Г. Патронова, и утверждает, что «именно в этот период Забайкалье 
втягивалось и приобщалось к общероссийскому рынку, потому что, на 
его территории добывалось золото и «вывозилось в центр», а развитие 
частной (в противовес казенной) золотодобычи, стало основой разви-
тия, наращивания потенциала отрасли с 30-х и, особенно, 70-х гг. XIX в. 
С 1832 по 1916 г. на частных приисках Забайкалья было добыто 8890 пу-
дов 7 фунтов золота, что составляло 51,2 % от общего количества золо-
та, добытого в Забайкалье» [12, с. 2]. 

Если А.Г. Патронова и Н.П. Димова усматривали в развитии частной 
золотодобычи на рубеже XIX–XX вв. причину упадка золотодобывающей 
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промышленности Забайкалья, то В.Н. Целищева видит в ней потенциал 
к развитию. «Частная золотопромышленность породила поиск путей вза-
имоотношений власти и бизнеса в новых капиталистических условиях» 
по причине двойственного отношения государства к развитию частной 
золотодобычи вообще. С одной стороны, стремилось поощрять частную 
добычу золота, считая ее способом извлечения «возможно большего для 
казны дохода от горной части Сибири» [12, с. 3]. Наряду с этим, опаса-
лось ущемления интересов купцов, заводчиков и фабрикантов со сторо-
ны местных предпринимателей и, таким образом, тормозило развитие 
обрабатывающей промышленности на сибирских окраинах. Кроме того, 
царское правительство исходило из мысли, что «едва ли возможно сде-
лать Сибирь страною мануфактурною, ее прямое назначение быть стра-
ною земледельческою», которая со временем, под воздействием обсто-
ятельств, пересматривалась. Становилось все более заметным, что «от 
Урала до Приамурья не только хлебопашная земля, но и металлоносные 
горы, которые могут питать миллионы людей» [12, с. 3]. Развитие частной 
золотодобычи имело как местное, так и государственное значение. Част-
ная золотопромышленность способствовала исследованию края, изуче-
нию хозяйственных связей отдельных районов, возможности принимать 
практические меры для экономического развития Забайкальской области. 

В.Н. Целищева затрагивает еще одну очень важную проблему — 
источники формирования предпринимателей-золотопромышленников и 
изменение их социального статуса, что найдет продолжение в других 
работах этого направления. Золото — материальный, естественно-при-
родный фактор, при правильном использовании которого можно достичь 
стабильности, устойчивости в работе по «обогащению в целом экономи-
ки Забайкалья и Сибири» [12, с. 1]. Разрешение правительством в 1863 г. 
частной золотопромышленности в Нерчинском горном округе повлияло 
на стабильный рост золотодобычи, что, в свою очередь, явилось причи-
ной подъема других отраслей сибирского хозяйства, содействовало про-
кладке путей сообщения. Рост добычи золота стимулировал торговлю и 
способствовал формированию торговых и культурных центров, появле-
нию неординарных личностей.

В связи с этим, большой интерес представляет часть диссертаци-
онного исследования Е.Г. Щвеца «Забайкальское купечество во второй 
половине XIX века», посвященная изучению влияния забайкальского 
купечества на развитие золотопромышленности (гл. 2, п. 2.3). Впервые 
была предпринята попытка исследования темы, которая в современной 
историографии являлась своеобразным «белым пятном», а указанный 
раздел существенным дополнением исследовательского потенциала 
А.Г. Патроновой [9]. В условиях становления новой экономической моде-
ли, с точки зрения роста предпринимательской активности на современ-
ном этапе необходимо было показать роль купечества в богатой истории 
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Забайкальского края, в том числе и в развитии золотодобывающей про-
мышленности. 

Е.Г. Швец отмечает одну из важных особенностей развития купече-
ского капитала: «примечательно, что забайкальские предприниматели 
начинали свою деятельность с торговли, а затем, скопив определенный 
капитал, переходили к другим видам предпринимательской деятельно-
сти. Самыми доходными отраслями являлись винокурение и золото-
добыча. Для забайкальского предпринимателя было характерно объ-
единение в одном лице купца и промышленника (Бутины, Полутовы, 
Кандинские и др.)» [13, с. 31]. Заметной фигурой в забайкальской золо-
топромышленности был М.Д. Бутин — Нерчинский купец 1-й гильдии, 
«коммерции советник». Молодые нерчинские купцы Михаил и Николай 
Бутины выдвинулись их приказчиков, оттеснили многих старых коммер-
сантов, начали разрабатывать золотые прииски, основали крупнейшую 
«торговую империю» — «Торговый дом братьев Бутиных», а «Товарище-
ство братьев Бутиных» осуществляло добычу на 50 золотых приисках 
в Забайкальской, Амурской и Приморской областях. На приисках Бути-
ных впервые в Забайкалье были применены вспомогательные добыч-
ные механизмы иностранного производства. В 1879 г. на Московской 
политехнической выставке М.Д. Бутин получил Большую Золотую ме-
даль за усовершенствование золотоплавильной машины. Представлен-
ная персонификация Сабашниковых, Полутовых, Шумовых позволила 
Е.Г. Швецу показать деятельность незаслуженно забытых представи-
телей «исчезнувшего сословия», сыгравших значительную роль в пре-
образовании Забайкальской области и вошедших в число знаменитых 
сибирских купцов и золотопромышленников. 

В 2005 г. в научный оборот по данной тематике была введена еще 
одна работа. В диссертационном совете Иркутского государственного 
университета преподаватель истории Читинского института (филиа-
ла) Байкальского государственного университета экономики и права 
И.В. Мезенцева защитила диссертацию на тему «Развитие золотодобы-
вающей промышленности Забайкалья (1941–1955 гг.)» [6]. В работе ис-
следованы процессы развития золотодобывающей отрасли Забайкалья 
в советский период, начиная с организации ее работы в чрезвычайных 
условиях военного времени и до середины 1950-х гг., когда были практи-
чески восстановлены довоенные показатели и заложены основы ее бу-
дущего подъема, пришедшегося на 1960–1970-е гг. С точки зрения пре-
емственности, исследование являлось хронологическим продолжением 
работы Н.П. Димовой, но осуществлялось уже в постсоветский период.

В начале 2000-х гг. в Читинской области началась активная работа 
по возрождению старейших золотодобывающих предприятий Сибири и 
Забайкалья — Дарасунского рудника (Дарасунское россыпное место-
рождение было открыто в 1861 г., в 1911 г. началась отработка «Глав-
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ная» рудная жила) и не менее перспективного Тасеевского рудника 
(Тасеевское рудное месторождение было открыто в 1934 г., но офици-
ально месторождение, входившее в состав сырьевой базы комбината 
«Балейзолото», считается открытым 27 декабря 1947 г.). Таким образом, 
крупнейший регион на востоке страны по-прежнему имел перспективы 
экономического развития, заключавшиеся в освоении его богатейшей 
минерально-сырьевой базы. Поэтому изучение истории золотодобычи в 
Забайкалье оставалось по-прежнему значимо и актуально. 

В ходе подготовки обоснований по состоянию изученности и акту-
альности темы, автором была предпринята попытка периодизации исто-
рии золотодобывающей промышленности Забайкалья, на фоне которой 
становится очевидной и хронология изучения темы: 

1. Открытие первого в крае Нерчинского сереброплавильного заво-
да (1704) и расцвет серебросвинцового производства, позволившего в 
последствие начать освоение золотосодержащих месторождений.

2. Открытие первых крупных, в том числе Карийских, россыпей золо-
та в Забайкалье (1830–1838) и начало их разработок.

3. Зарождение золотопромышленности в Западном Забайкалье в 
районе р. Чикой (1841).

4. Развитие золотодобывающей промышленности Забайкалья в до-
революционный период (1852–1916) — работа А.Г. Патроновой (1971).

5. Развитие золотодобывающей промышленности Забайкалья в вос-
становительный период и годы социалистической реконструкции народ-
ного хозяйства (1922–1937) — работа Н.П. Димовой (1984).

Дальнейшее изучение темы — работы В.Н. Целищевой и Е.Г. Шве-
ца (2002) — позволило полнее и глубже понять процессы преобразо-
вания экономики региона, роли и места в этом процессе золотодобы-
вающей промышленности и представляло собой этап в региональной 
историографии.

6. Развитие золотодобывающей промышленности Забайкалья 
в условиях военного времени и первого послевоенного десятилетия 
(1941–1955) — работа И.В. Мезенцевой (2005).

Главным направлением в развитии золотодобывающих предприя-
тий Забайкалья в годы Великой Отечественной войны являлась органи-
зация эффективной работы, имеющейся производственной и кадровой 
базы. Послевоенное восстановление довоенного уровня производства 
происходило в условиях влияния геополитического фактора. До окон-
чания разгрома японской армии промышленность Забайкалья продол-
жала работать в режиме военного времени, перевод экономики на мир-
ные рельсы происходил позднее, чем в целом по стране. В связи с этим 
восстановительные процессы в золотодобывающей промышленности, 
начатые только в октябре 1945 г., протекали сложно и противоречиво. 
Достичь довоенного уровня добычи золота удалось лишь к 1953 г., а 
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начало освоения Тасеевского рудного месторождения открыло новые 
перспективы в развитии золотодобывающей отрасли Забайкалья. Для 
дальнейшего подъема золотодобывающей промышленности Забайка-
лья требовалась мощная наукоемкая техническая и технологическая 
модернизация отрасли. К середине 1950-х гг. была подготовлена стар-
товая база для будущего прорыва золотодобывающей промышленности 
Забайкалья, нашедшего свое воплощение в 60–70-е гг. ХХ столетия. 

Состояние изученности истории золотодобывающей промышленно-
сти Сибири и Забайкалья делало очевидным отсутствие фундаменталь-
ных исследований, посвященных работе отрасли в военные и послево-
енные годы. Это было связано в первую очередь с тем, что значительная 
часть архивных материалов до начала процесса перестройки во второй 
половине 1980-х гг. носили «гриф секретности» и были практически недо-
ступны исследователям. Подтверждением этому служит мнение В. Леш-
кова и В. Авлова, которые указывают на основную трудность в изучении 
истории золотодобывающей промышленности советского периода, свя-
зывая ее с появлением так называемого «культа секретности»: «публика-
ция статистических и иных сведений о производстве золота в Советском 
Союзе полностью прекращается после 1928 г., когда вместе с культом 
личности начал формироваться и культ секретности» [3, с. 529]. Это под-
тверждается совокупными данными по добыче золота в России и Забай-
калье, обрывающиеся 1926 г., которые приводит в своей монографии 
А.С. Марфунин [5, с. 148–149]. Официальная закрытость информации о 
развитии золотодобывающей промышленности существенно обеднила 
работы, изданные в советский период, в которых вопросы истории золо-
тодобывающей промышленности Забайкалья в основном рассматрива-
ются в контексте состояния промышленности и развития ее кадрового 
потенциала. Одной из проблем в изучении истории золотодобывающей 
промышленности долгое время оставалась суммарная динамика добычи 
золота как по предприятиям в отдельности, так и по отрасли в целом. 

Введение в научный оборот «рассекреченных» документов зна-
чительно пополнило источниковедческую базу, расширило и углуби-
ло тематику исследований. В связи с этим работы В.Н. Целищевой, 
Е.Г. Щвеца, И.В. Мезенцевой следует признать качественным прорывом 
в изучении истории золотодобывающей промышленности Забайкалья, 
существенным вкладом в разработку данной проблематики региональ-
ных исторических исследований. 
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