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до ликвидации 15 ноября 1922 года Дальневосточной 
республики.

Статус города Борзя получила уже в советское время, 
в 1950 году, а знаменита она еще тем, что является 
самым солнечным городом России. Именно потому, 
что Борзя – самый солнечный город, проект Сибирской 
лаборатории урбанистики и был посвящен Энергии 
Солнца. В 2021 году шла реализация. Заехали проверить 
качество работы строителей. В июле 2022-го подрядчик 
еще не приступил к устранению недоделок по замечани-
ям. По этой причине парк в полной готовности увидеть 
не удалось, но и в незавершенном виде было ясно, 
что территория преобразилась. В будний день люди гуля-
ли, изучали выставку об истории города, скамейки были 
заполнены отдыхающими, а дети играли на площадках.

Завершив осмотр площадки и фотофиксацию, по-
обедали в доме родственников Насти и отправились 
в Краснокаменск (расстояние по федеральной трассе 
А 350 до пос. Мациевская 100 км, а далее свернули на до-
рогу Забайкальск – Краснокаменск (еще 83 км).

КРАСНОКАМЕНСК – город (с 16 июля 1969) в Забай-
кальском крае Российской Федерации. Административ-
ный центр Краснокаменского района. Население – 51 137 
чел. (2021), второй по величине город Забайкальско-
го края после краевого центра. Возник как поселок 
при Краснокаменском железорудном месторождении 
(открыто в 1943). С 1969 года – город Краснокаменск. 
Город расположен в предгорьях Аргунского хреб-
та, в 535 км от Читы. Возник как поселок геологов 
в 1968 году, после того как в 1963 году в Приаргунской 
степи геологами Сосновской экспедиции было найдено 
месторождение урана. Название получил по имени одной 
из расположенных неподалеку скал, приобретавших 
красный цвет на закате. По другой версии определение 
«красный», очевидно, указывает на реальный цвет, 
связанный с цветом урановой руды.

Краснокаменск следовало изучить поподробнее: 
Сибирская лаборатория урбанистики как раз в это 
время работала над мастер-планом второго по величи-
не и значению города Забайкальского края. Интересна 

Целью давно задуманного путешествия было участие 
в фестивале малых городов Забайкальского края, автор-
ский надзор за выполненными Сибирской лабораторией 
урбанистики проектами, несколько достопримечательных 
мест и причины личного свойства. Итак, 5 июля 2022 года 
мы вылетели из Иркутска и в 6 утра в аэропорту Кадала 
города Читы нас уже ждала арендованная заранее 
машина. Заняли места, за рулем командор автопробе-
га Анастасия Репина – и сразу же отправились в путь. 
Дорога оказалась гораздо лучше ожидаемой, впрочем, 
строгий контролер-навигатор (не выше 120 км/час 
при разрешенных 110) не давал развить допустимые 130, 
так что вполне можно было наслаждаться прекрасными 
пейзажами: сосновые леса постепенно сменила степь.

Немалый путь в 372 км – и вот, наконец, первая 
остановка – город Борзя, малая родина Насти Репиной. 
И город, для которого под ее руководством был сде-
лан проект «Энергия Солнца», победивший в 2020 году 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды «Малые города и историче-
ские поселения» [1, 2].

БОРЗЯ (бур. Бооржо) – город в Забайкальском крае, 
районный центр. Расположен на левом берегу реки Борзи 
(правый приток Онона, бассейн Амура), в 372 км по ав-
тодороге к юго-востоку от краевого центра – города 
Читы. Через Борзю проходят федеральная автомаги-
страль А350 Чита – Забайкальск – граница с КНР и юж-
ная ветка Забайкальской железной дороги. Население 
– 29 596 [1] чел. (2021). Поселение возникло в XVIII веке 
практически сразу после подписания Буринского догово-
ра 20 августа 1727 года неподалеку от кочевий агинских 
бурят на реке Борзе у соленых озер.

Почти два века Борзя жила добычей поваренной соли. 
Сюда на ярмарки собирались торговцы мясом, шерстью 
и кожами со всего Забайкалья и Монголии. А в веке ХХ 
здесь происходили важные события, связанные с деяте-
лями Белого движения – бароном Унгерном и атаманом 
Семёновым: в 1918 была объявлена Забайкальская госу-
дарственность и независимость от России, продлившаяся 
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Автопробегом по Забайкалью /
A motor rally across Transbaikalia

Автопробег по Забайкалью состоялся 5–11 июля 2022, совершен 
экипажем в составе Анастасии Репиной, Елены Григорьевой и 
Анны Логиновой.
Целью автопробега были малые города края, участие в фестива-
ле этих городов, авторский надзор за выполненными Сибирской 
лабораторией урбанистики проектами, несколько достопримеча-
тельных мест и причины личного свойства.

Ключевые слова: автопробег; малые города; проекты; Забайка-
лье; авторский надзор; Сибирская лаборатория урбанистики. /

A motor rally across Transbaikalia was held 5-11 July 2022 by 
the crew consisting of Anastasia Repina, Elena Grigoryeva and 
Anna Loginova. The aim of the rally was small towns of the region, 
participation in the festival of these towns, author’s supervision of 
the implementation of the projects by the Siberian Laboratory of 
Urbanistics, several places of interest and personal reasons.

Keywords: motor rally; small towns; projects; Transbaikalia; author’s 
supervision; Siberian Laboratory of Urbanistics.

^  Рис. 1. Карта автопробега
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ектов советского модернизма. А уже на следующий день, 
6 июля, встретились с представителями администрации, 
и нам выделили сотрудника для сопровождения по го-
роду. Вместе посмотрели очень качественные объекты 
советского модернизма – ДК «Даурия», спорткомплекс 
«Аргунь», техникум и др. Впечатлило посещение Детской 
художественной школы; экскурсию по ней вел директор 
Владимир Иванович Стрельников.

Из Краснокаменска мы планировали отправиться 
в пограничное село Староцурухайтуй, которое было 
когда-то казачьим караулом, а затем станицей. Здесь, 
согласно генеалогическим изысканиям, как минимум 
с середины XVIII века служили Федосеевы, предки участ-
ницы автопробега Елены Григорьевой.

СТАРОЦУРУХАЙТУЙ – село в Приаргунском районе 
Забайкальского края России. Расположено на россий-
ско-китайской границе в излучине реки Аргунь, в 27 км 
к юго-востоку от Приаргунска. Этимология названия: 
по-бурятски сурхай, по-эвенкийски сурука одинаково 
означают «щука», сурхайта – «щучье». Село основано 
в 1728 году по распоряжению графа Саввы Рагузинского 
как пограничный караул под названием Цурухайтуевская 
слобода [2]. Позже стал крепостью, внутри которой на-
ходились церковь, дом для коменданта, казарма, амбар, 
2 маленькие пушки; рядом располагались 65 казачьих 
домов. В 1864 отсюда началась экспедиция П. А. Кро-
поткина в Сев. Маньчжурию. С 1850-х поселок в составе 
конного войска ЗКВ, в 1872–1918 – 2-го (конного) отд. 
Население (2021) 896 человек [3].

Оказалось, что до Приаргунска нет асфальтированной 
дороги, а ночью прошел тропический ливень, и глинистые 
почвы размыло дождями. На низком седане мы проехать 
не смогли бы, так что пришлось нанять джип с водителем, 
который отвез нас в село (130 км) и обратно.

Водитель абориген Анатолий оказался интересным 
собеседником, старожилом и патриотом Краснокаменска. 
Из разговоров с ним родилась теория о существова-
нии двух типов горожан: тех, кто любит уютный город 
и тех, кто предпочитает простор, и чтоб из любой точки 
была видна линия горизонта. Анатолий – из вторых. 

и история его проектирования. Приводим фрагмент 
интервью с архитектором, руководителем группы фи-
лиала № 3 ПромНИИпроекта в Краснокаменске Галиной 
Николаевной Ныровой: «Краснокаменск – один из го-
родов, созданных в единой производственной системе 
министерства среднего машиностроения (ныне атомного 
министерства). Вся технологическая цепочка – добыча 
урана, его обогащение, добыча ископаемых, приме-
няемых для технологии обогащения, строительство 
АЭС, изготовление оборудования для АЭС и т. д. – была 
тщательно спланирована, и каждый технологический узел 
на отдельной территории сопровождался строительством 
города для персонала (министр Славский был категори-
чески против вахтового метода работ, за полный комфорт 
для персонала). Денег на строительство новых городов 
страна не жалела. Первыми выстроены города Шевченко, 
Навои (Узбекистан), Усть-Каменогорск (Казахстан), затем 
Краснокаменск, Снечкус (Литва), Новая Виска (Украина), 
Учкудук (Узбекистан)».

Таким образом, сам город Краснокаменск представляет 
собой некий объект из истории СССР. Он один остался, 
остальные после развала СССР оказались за грани-
цей. Генеральный проектировщик – ПРОМНИИПРОЕКТ 
(Москва, в Краснокаменске – его филиал). Но отдельные 
объекты выполняли и другие проектные организации 
министерства. Автор генерального плана и руководитель 
всей проектной части – Казовский Александр Яковлевич. 
Идеолог, руководитель, но всю практическую работу 
осуществляла Римма Владимировна Иванова с ее рабо-
чей группой. На месте, в Краснокаменске, детальным про-
ектированием руководила Р. Л. Дубинская (еще лет 10 
назад жила в Иерусалиме, сейчас связь потеряна). Город 
строился для сотрудников Приаргунского горно-химиче-
ского комбината (добыча, переработка + сопутствующие 
производства). Заказчик – этот же ПГХК. Исторически 
для формирования всего города важна личность руково-
дителя, Сталя Сергеевича Покровского.

По дороге в Краснокаменск приятно удивили объек-
ты возобновляемой энергетики – ветряки, от которых 
работает освещение автодороги очень приличного 
качества. Приехали в город во второй половине дня 
и сразу отправились на фланер для обследования объ-

^  Проект «Энергия 
Солнца»
ООО «Сибирская 
лаборатория урбанистики»
Авторский коллектив 
концепции: Сергей 
Маяренков, Анастасия 
Репина, Павел Дорофеев, 
Евгения Кензина, Евгения 
Тульскова, Анастасия 
Селянгина 
При участии: Алина Пак, 
Николай Беловежец, 
Динара Ильина

^  Рис. 2.  Борзя. Проект «Энергия Солнца», генплан 
модернизируемой площади 

^  Рис. 3. Фрагмент площади. Теперь блогеры не смогут называть Борзю худшим городом России
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ПЕРВОМАЙСКИЙ – поселок городского типа в Шил-
кинском районе Забайкальского края, администра-
тивный центр городского поселения «Первомайское». 
Население – 11 112 чел. (2021).

Основан в 1937 году как рудник Слюдянка с началом 
старательской добычи касситерита – минерала олова. 
Современное название поселок получил в 1951 году, 
в 1961 году был присвоен статус поселка городского 
типа.

С конца 1950 и до развала СССР поселок развивался 
стремительно и успешно, велось активное строительство 
и жилья, и инфраструктуры, объектов культуры и спорта. 
В каком-то периоде поселок даже получил статус самого 
благоустроенного и озелененного поселка Читинской 
области. В 1990-е годы производство основной продук-
ции – литиевого и бериллиевого концентратов – резко 
снизилось, и прежде благополучный поселок с особым, 
привилегированным снабжением, оставшись без градо-
образующего предприятия, свалился в период бедствия 
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года 
№ 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» 
Первомайск включен в категорию «Монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федерации 
(моногорода) с наиболее сложным социально-экономи-
ческим положением».

В глубине поселка Первомайский мы заблудились 
и долго не могли найти выезд на трассу, несмотря на под-
сказки местных жителей (или именно из-за их разноре-
чивых советов). После обеда, проехав 526 км, добрались 
до Нерчинска – первой столицы Забайкалья.

НЕРЧИНСК был основан в 1653 году казаками сотника 
Петра Ивановича Бекетова как Нерчинский острог, 
название от гидронима реки Нерча. После возведения 
крепости в 1696 году получил статус города и название 
Нерчинск. Расположен в предгорьях Борщовочного хреб-
та, на левом берегу реки Нерчи, в 7 км от ее впадения 
в Шилку (бассейн Амура). В 1677 году здесь открыто 
месторождение Аргунских (Нерчинских) серебряных руд, 
возникли Аргунские (Нерчинские) сереброплавильные 

^  Рис. 4. Борзя. Горожане изучают стенды с историей ^  Рис.5. Автор проекта Анастасия Репина на площадке фотозоны         

Иркутск ему тесен и потому невозможен для жизни, 
Краснокаменск и степь вокруг него – в самый раз.

Мы проехали двумя путями: туда – по дороге 
Краснокаменск – Досатуй, а обратно вдоль пограничной 
реки Аргунь, еще раз убедившись, что ни тот, ни другой 
путь на легковом авто не преодолеть.

Р. АРГУНЬ [2] (в верхнем течении на территории 
Китая – Хайла ́р [2]; бур. Υргэнэ, монг. Эргүнэ, эвенк. 
Ергэне, кит. 额尔古纳河) – река в Китае и России, 
правая составляющая Амура (левая – Шилка). По части 
реки (951 км) проходит российско-китайская граница. 
Берет свое начало в горах Большого Хингана, длина 
реки – 1620 км.

Как оказалось, для пребывания в приграничном селе 
необходим пропуск, о чем нам сообщили пограничники. 
На повороте был даже специальный стенд с предупре-
ждением о пропуске, но дождь шел стеной, и мы остались 
в счастливом неведении. Из-за отсутствия пропуска 
в селе пробыли не больше часа, но завели знакомство 
с прекрасными людьми и получили от них ценную инфор-
мацию для дальнейших генеалогических исследований.

На следующий день, 7 июля, опять из-за раз-
мытых дорог не решились ехать самостоятельно 
из Краснокаменска до Нерчинска, а отправились в ко-
лонне с городской администрацией (команда краснока-
менцев тоже собиралась в Нерчинск на фестиваль малых 
городов). Колонна не рискнула ехать проселочными 
дорогами, и маршрут проложили через федеральную 
трассу, снова проехали Борзю и перед Могойтуем свер-
нули в сторону поселка Первомайский. В районе поселка 
Ага случилось приключение: шел ремонт моста, и все лег-
ковые машины направляли вброд через реку, из-за чего 
вокруг самого моста уже скопилась очередь из фур 
и нефтевозов. Брод казался страшным, но с осторожно-
стью мы его преодолели. Главный въезд был перекрыт 
насыпями земли и вызывал сомнения, но объезжавшие 
по обочине встречные машины подтвердили, что мы 
на верном пути.
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заводы. В 1689 году здесь был заключен Нерчинский 
договор с Китаем.

Город небольшой, но во многом уникальный, сохранив-
ший следы былой столичности. В 1664–1773 годы около 
Нерчинска действовал первый в Забайкалье Нерчинский 
Успенский монастырь. В 1712 году здесь было построе-
но первое к востоку от Байкала каменное здание, и оно 
сохранилось. А с 1755 по 1765 годы в городе работало 
первое учебное заведение – Нерчинская навигацкая 
школа. В 1787 году Нерчинский горный округ (вотчина 
российской императорской семьи в Забайкалье с цен-
тром в городе Нерчинске) был передан в собственность 
Кабинета Его Императорского Величества. В XIX – 
XX веках Нерчинск был местом политической каторги 
и ссылки.

День был очень жаркий. Искупались в речке Нерчи 
(никак не могли пропустить день Ивана Купала). Из-
за дождей вода значительно прибыла, городской пляж 
подтопило, и мы не сразу его опознали. Вода была мутная 
и холодная, а течение сильное, но ритуал был-таки ис-
полнен, не струсили. Взбодрившись, пошли прогуляться 
по городу и заодно посмотреть реализацию еще одного 
проекта Сибирской лаборатории урбанистики.

8 июля был первый день фестиваля «Спортивное 
долголетие» среди малых городов Забайкальского края. 
К 10 утра мы отправились в Краеведческий музей, рас-
положенный в памятнике архитектуры Дворце Бутиных, 
на круглый стол «Создание комфортной городской среды: 
работа над ошибками». Дворец Бутиных строился и пе-
рестраивался в течение десяти лет в 1860–1870 годы. 
Над проектом работал ссыльный архитектор Валериан 
Куликовский, а его супруга Ева Станиславовна изготав-
ливала скульптуры для сада и делала эскизы для дере-
вянных резных украшений главного зала дворца. Фасад 
дома выполнен в мавритано-готическом стиле, украшен 
балконом на фигурных резных кронштейнах, арочными 
и стрельчатыми оконными проемами, увенчан карнизом 
с декоративным зубчатым парапетом и башенками. В ин-
терьере музея и сегодня присутствует роскошь. Винтовые 
лестницы, витражи, огромные венецианские зеркала, 
занавески из шелка, на полу – паркет из даурских пород 

^  Рис.6  Нерчинск. Проект «Золотая нить», генплан

ООО «Сибирская лаборатория урбанистики»
Авторский коллектив концепции: Сергей Маяренков, Анастасия 
Репина, Станислав Соколов, Анастасия Холявко, Евгения Кензина, 
Алена Алешина. При участии: Ольга Пантюхина, Александр Бобылев, 
Екатерина Лескова

^  Рис. 7. Дворец Бутиных. Встреча участников форума в зале с уникальным зеркалом

деревьев и редкой красоты персидские ковры. После 
смерти Бутина, согласно завещанию, дом передали 
городу. Во время революции его разграбили. Он дважды 
горел, но «пережил» пожары, разорение, Гражданскую 
войну и войну с японскими интервентами. Двадцать лет 
назад дворец восстановили, и сейчас он представляет 
собой старейший музей Забайкальского края, является, 
как и много лет назад, украшением Нерчинска.

Там же, в этом великолепном музее, встретили 
много хороших знакомых, выпили чаю, ознакомились 
с экспозицией в новом зале музея (в складах купца 
Колобовникова). После Нерчинска нас ждал Сретенск.

СРЕТЕНСК – город, расположенный вдоль право-
го и левого берегов реки Шилки, в 385 км к востоку 
от Читы. Основан между 1648–1689 годами как Сре-
тенский острог. В 1775 году получил статус города 
и стал центром Сретенского уезда. 26 октября 1790 г. 
город Указом Екатерины II был Высочайше удостоен 
герба с описанием: «В голубом поле положенные слитки 
серебра, в знак того, что в округе сего города находятся 
серебряные руды, где и сплавливаются». Изображение 
герба символизировало сереброплавильные заводы, 
рудники и месторождения края. Добыча серебра здесь 
продолжалась почти полтора столетия.

В Сретенск отправились по отдельности. Насте 
Репиной нужно было выполнить задание по авторско-
му надзору за благоустройством центральной площади 
Сретенска: встретиться с подрядчиком, обсудить момен-
ты, беспокоящие службу по охране объектов культур-
ного наследия и администрацию города [8]. День был 
дождливый, на стройке Настя продрогла и отправилась 
в кафе, чтобы выпить чаю и согреться. Елена Ивановна 
с Аней в это время наслаждались путешествием и воссое-
динились со своим командором только во время обиль-
ного и экзотичного экскурсионного обеда. Нас угощали 
местными блюдами: колобами (блины из кислого теста), 
копченой рыбой, названия которой нам не сказали, ка-
зачьим супом и многим еще, что мы уже не в силах были 
даже попробовать.
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экономической деятельности жителей села было 
хлебопашество, выращивание табака и подсолнухов, 
перевозка грузов, заготовка и продажа дров, выжигание 
угля и извести.

В селе находится знаменитая, но полуразрушенная 
церковь Успения Божией матери, которой более трехсот 
лет. Это самое старое здание России к востоку от Байкала 
давно находится в руинированном состоянии, ведется 
сбор средств на его восстановление. Поскольку здание 
церкви давно заброшено, рядом построена маленькая 
деревянная часовня. Состояние объекта огорчает: огром-
ные трещины раскалывают все здание, решетки вырваны, 
а крыши заросли травой. Но даже при таком состоянии 
невозможно не оценить очарование храма и атмосферу, 
царящую вокруг. У каждого наличника выполнен свой, 
неповторимый элемент декора, сразу отличия непросто 
заметить. Через год после нашего визита пришла благая 
весть о том, что появилось финансирование и начаты 
работы по консервации и реставрации [9].

Мы сошлись во мнении, что возможно и даже не-
обходимо обратное переименование села Калинино 
в Монастырское. Ведь председатель ВЦИК М. И. Калинин 
посетил село и выступил здесь на митинге относительно 
недавно, 29 июля 1923. А название Монастырское село 
получило на два с лишним века раньше, после основания 
в 1706 году по указу Петра I Нерчинского Успенского 
мужского монастыря. Вскоре, в 1712 году при мона-
стыре и была выстроена церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. В Нерчинском Успенском монастыре отбы-
вал ссылку протопоп Аввакум и еще несколько видных 
деятелей Синода.

В часовне отзывчивый служитель позвал матушку 
Марию, которая провела нам небольшую экскурсию 
по церкви. Мы же поделились планами дальнейшего пу-
тешествия – в Бянкино, поселение, которого, собственно, 
уже и нет. И тут оказалось, что матушка тоже давно меч-
тала там побывать, но ехать сама не смогла и предложила 
вместо себя взять брата Романа. На том и договорились.

10 июля. Утром Настя отправилась из Нерчинска 
за Романом в Монастырское. Ночью снова был дождь, 
и машина застряла в огромной луже. Роман помог 

После обеда нас ждала прогулка на новом, комфорта-
бельном катере в рамках маршрута «Багуловый браслет». 
Шилка оказалась удивительно полноводной и мощной, 
окружающие ландшафты очень живописны.

Р. ШИЛКА – левая составляющая Амура (правая 
составляющая – Аргунь). Образуется слиянием Онона 
и Ингоды. Протекает в долине между Шилкинским 
и Амазарским хребтами на севере и Борщовочным 
хребтом на юге [2]. Почти на всем протяжении имеет 
горный характер течения и проходит в долине между 
отрогами гор, которые тянутся непрерывной цепью 
и только изредка отступают от ее русла, образуя узкие 
пади. В верхнем течении встречаются пороги и водопа-
ды. Длина собственно Шилки (от слияния Онона и Ин-
годы до слияния с Аргунью) – 560 км [3]; длина вместе 
с Ингодой – 1210 км, вместе с Ононом – 1455 км.

Катер работает на регулярном маршруте два раза 
в неделю; в некоторые населенные пункты другим путем 
не добраться. После прогулки мы еще немного посмотре-
ли город, прошли под воссозданной Аркой цесаревича 
(Николай Александрович во время своего путешествия 
посетил в числе прочих городов Сретенск, Нерчинск, 
Читу и наш Иркутск), прошли по обновляемой главной 
площади Сретенска, отмечая по пути достоинства проекта 
и огрехи реализации, а затем отправились обратно 
в Нерчинск.

9 июля. Снова дождь. Но у нас свои планы, согласно 
которым отправляемся в соседнее село Монастырское, 
чтобы посмотреть на самый древний православный мо-
настырь России к востоку от Байкала – церковь Успения 
Пресвятой Богородицы (1706/1712?).

СЕЛО МОНАСТЫРСКОЕ (с 1923 – Кали ́нино) – село 
в южной части Нерчинского района Забайкальского края 
России, расположено в 8 км от города Нерчинска, на пра-
вом берегу реки Шилки. На месте нынешнего села в но-
ябре 1653 года казаками Петра Бекетова был заложен 
Нерчинский острог. В 1658 году острог был перенесен 
на другое место – на остров между двумя рукавами реки 
Нерчи, а на старом месте остались заимки. Основой 

^  Рис. 8. Сретенск. Проект «Место встречи»  

Сретенск. Место встречи: проект ревитализации. ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» 
Авторский коллектив концепции: Алексей Козьмин, Валентина Казакова, Арина Московская, 
Станислав Соколов, Алёна Алёшина, Евгения Кензина, Анастасия Холявко. При участии: Сергея 
Маяренкова, Михаила Рожанского, Елены Коркиной, Анны Плотниковой, Виктории Андрияновой, 
Дарьи Белоокой

^  Рис. 9. На берегу реки Шилки
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выбраться, и мы вернулись в Нерчинск, чтобы забрать 
остальных членов команды и нашего гида Галину. Когда 
все были в сборе, отправились в с. Нижние Ключи 
(20 км), где нас ждал проводник на лодке, чтобы отвезти 
в село Бянкино. Это в 8 км вверх по течению; обратно 
нам нужно дойти до следующего села Борщовка, чтобы 
снова по течению дойти до Нижних Ключей.

БЯНКИНО, село в юго-западной части Нерчинского 
района, располагалось в 30 км к востоку от Нерчинска 
при слиянии рек Борщовка и Шилка. Основано в 1660 
как оборонительное зимовье и названо по фамилии 
его первых жителей. В 1676 в районе р. Алтача были 
найдены серебросвинцовые руды, в 1689 началось 
строительство Аргунского сереброплавильного завода, 
от которого до Бянкино проложен колесный тракт. 
В Бянкино был построен и огорожен высокими палями 
этап для арестантов [3].

Люди здесь появляются крайне редко: с 2002 село 
нежилое. Мы встревожили местных птиц: утки, журавль 
и голуби летали с криками вокруг нас. Посреди поля 
возвышаются две заброшенные каменные церкви – 
Троицы (построена в 1823) и кладбищенская во имя Св. 
Николая Чудотворца (1832). На территории второй мы 
нашли несколько монашеских склепов. Нас предупреди-
ли, что из-за дождей в деревнях может быть много змей, 
поэтому ходили с особой осторожностью. Обе церкви 
в аварийном состоянии, одна была закрыта. Во второй 
волонтер из Архангельска немного отремонтировал 
крышу. В церкви во имя Св. Николая Чудотворца пол 
выполнен из ракушечника.

Под глубоким впечатлением от храмов прошли к за-
брошенным складам купцов Бутиных, расположенным 
рядом с бывшей усадьбой купцов Кандинских, предков 
великого художника-абстракциониста. Потомки ка-
торжан купцы Кандинские, занимаясь скотоводством, 
коневодством, овцеводством, хлебопашеством, скупкой 
пушнины, вели крупную торговлю, имели свои магазины 
и лавочки во многих селах; их караваны с пушниной шли 
из Бянкино через Кяхту в Китай и на Нижегородскую 
ярмарку. Интересно, что Бутин служил приказчиком 

^ <  Рис.10, 11, 12 Село 
Монастырское. Церковь 
Успения Пресвятой 
Богородицы

у Кандинских, а со временем стал гораздо богаче своих 
бывших работодателей.

Здесь, в Бянкино, работали стекольный, известковый 
и кирпичный заводы, паровая и водяная мельницы, 
на верфях строились пароходы, дети учились в церков-
но-приходской школе.

В некотором отдалении от церквей за руинами складов 
расположена маленькая ферма на два дома, в одном жи-
вет Сергей – работник фермы, второй дом принадлежит 
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острога – селению Плотбище положило зимовье, постро-
енное Бекетовым с отрядом казаков на 10 верст ниже 
впадении Рушмалея в реку Читу. В 1675 году по устью 
Читы реки проезжал Н. Г. Спафарий, именно он впервые 
упомянул гидроним.

В 1690 году впервые наименование Плотбище появ-
ляется на чертеже Амурского бассейна в атласе тоболь-
ского архитектора и картографа Семена Ульяновича 
Ремезова. Статус города Чита получила в 1851 году 
с легкой руки Муравьева-Амурского, и, перехватив 
столичность у Нерчинска, стала административным 
центром Забайкальской области, здесь же находилось 
управление Забайкальского казачьего войска. Бурное 
развитие началось с прокладкой в 1897 году через город 
Транссибирской магистрали. В 1905, во время Первой 
русской революции в городе провозглашена Читинская 
республика. В период Гражданской войны, с 1920 
по 1922, Чита была столицей Дальневосточной республи-
ки. В советское время стала довольно закрытым городом, 
местом размещения штаба Забайкальского военного 
округа.

Побродили по историческому центру, сохранившему 
прямоугольную сетку улиц согласно проекту 1862 года, 
среди памятников дореволюционного периода – пре-
красных и многочисленных каменных и деревянных 
домов купцов-золотопромышленников начала XX века. 
Стиль модерн, кажется, оказал серьезное влияние на сти-
листику современных читинских зданий постперестроеч-
ного периода.

Чита – еще и место, для которого мы годом рань-
ше славно поработали: сделали проект «Бульвар Де 
Кастри» [10].

Это был последний день нашего, теперь уже легендар-
ного, автопробега, наполненный встречами со старыми 
знакомыми, обсуждением проектов и завершившийся 
вылетом обратно в Иркутск.
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хозяевам, но они бывают редко. На ферме можно рассмо-
треть множество старинных вещей: жернова от мельницы 
теперь выполняют роль каменной дорожки, на стене дома 
висят непонятные для нас устройства земледелия. Света 
на ферме нет, поэтому Сергей разжег для нас самовар 
на щепках. Кстати, об электричестве: во дворе возле хо-
зяйского дома стоят солнечные батареи, энергии которых 
хватает на этот самый дом, телевизор и холодильник.

Помыли кружки в речке и расположились вокруг теле-
ги на обед. День был солнечный и очень жаркий. Сергей 
за трапезой рассказывал о своем быте, о чернокопателях, 
о волке, которого он пытается приручить, о своей семье. 
А затем провел для нас небольшую экскурсию по клад-
бищу, сельским развалинам и проводил до самого узкого 
места реки, чтобы мы смогли вброд перебраться на дру-
гой берег. Из-за дождей река разлилась, и когда-то узкое 
и мелководное место таким уже совсем не казалось. 
Галина, наш гид, по обыкновению взяла резиновые 
сапоги для перехода, но вода поднялась выше колена, 
поэтому в них не было смысла. Вооружившись палками, 
мы сняли обувь и, помогая друг другу, преодолели реку. 
Задача была не из простых: ледяная вода и сильное 
течение так и норовили нас уронить. Довольные, сфото-
графировались и поспешили до соседней деревни. Ветер 
гнал дождливые тучи в нашу сторону. По пути встретили 
табун лошадей; они были так удивлены при виде людей, 
что разглядывали нас с не меньшим любопытством, 
чем мы их. Небо затягивало все больше; уже почти бегом 
мы добрались до берега, где нас уже ждал наш перевоз-
чик. До дождя едва успели перебраться на другой берег, 
снова загрузились в машину и поехали в Нерчинск. 
В городе брат Роман и Галина с нами попрощались, а мы 
отправились ходом в Читу, чтобы успеть дотемна.

11 июля. Чита. Малая родина (хоть и не место рожде-
ния) участника автопробега ЕГ. Согласно двум источни-
кам, ее предок С. Федосеев пришел в Читу (и Нерчинск) 
вместе с основателем Петром Бекетовым.

ЧИТА – административный центр Забайкальского 
края. Население – 334 427 чел. (2021). По поводу времени 
основания существуют разные версии. По мнению ряда 
исследователей, начало предшественнику Читинского 
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