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щивали и собирали овощи. А за селом Мостовая образовались садоводческие 
товарищества.

К концу  �� века население Ульяновска увеличилось, город стал раз-�� века население Ульяновска увеличилось, город стал раз- века население Ульяновска увеличилось, город стал раз-
растаться, появились новые районы, которые вплотную приблизились к сёлам  
Мостовая и Карлинское.  Сейчас эти села –  часть города Ульяновска. 
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Есть города, в судьбе которых, как в капле воды, отразилось время. Та-
кова и Кяхта, чья история неотделима от истории всей нашей Родины. Основан-
ный в 1728 г. С.В. Рагузинским как опорный пункт русско-китайской торговли, 
Кяхтинский форпост с годами превратился в известную всему деловому миру 
торговую слободу.

Признанный центр торговли с Китаем, Кяхта отличалась просвещенно-
стью своих жителей. Отмечая своеобразие духовной жизни города, современ-
ники называли его «Песчаной Венецией». Причиной этого, по мнению извест-
ного народника И.И. Попова, отбывавшего ссылку в Кяхте, следует считать ее 
положение на границе нескольких культур: европейской, русской, китайской, 
монгольской, а также усложнение торговых операций в связи с ликвидацией ме-
нового торга, что потребовало привлечения к занятию торговлей образованных 
людей. С начала XIX в. Кяхта-Троицкосавск постепенно превращается в центр 
не только деловой, но и общественной и культурной жизни Забайкалья.

Уже в начале XIX столетия Кяхта-Троицкосавск становится и центром 
просвещения. Первым учебным заведением в городе стала школа при погра-
ничной канцелярии открытая в конце XVIII в. В 1811 г. в городе открываются 
приходское и уездное училища, создаются частные школы. В 1832 г. была от-
крыта войсковая русско-монгольская школа, в которой позднее учился первый 
ученный Бурятии Доржи Банзаров.  В 1862 г. в Троицкосавске открылось жен-
ское училище, преподавание в котором, по словам декабриста М.А. Бестужева, 
стояло на высоком уровне. В декабре 1870 г. училище было преобразовано в 
прогимназию, а затем в гимназию, третью по времени открытия в России. По-
печительницей гимназии была С.С. Сабашникова, хозяйка кяхтинского литера-
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турного салона, мать известных книгоиздателей братьев М. и С. Сабашниковых, 
которые в течение многих лет комплектовали библиотеку Троицкосавской жен-
ской гимназии лучшими книгами русских и зарубежных издательств.

Самым крупным учебным заведением в Троицкосавске было открытое 
по инициативе и при материальной поддержке купца М.А. Лушникова в 1873 г. 
шестиклассное Алексеевское реальное  училище с коммерческим отделением. В 
августе 1897 г. в городе было открыто женское приходское училище, основанное 
на средства купца М.В. Шишмакова, а в 1899 г. – четырехклассное городское 
училище. Следует отметить, активную помощь и поддержку в развитии про-
свещения оказывало местное кяхтинское купечество. 

Не смотря на наличие в городе многочисленных учебных заведений, об-
учение в них было доступно только детям состоятельных родителей, большин-
ство же представителей мещанского сословия пыталось определить своих детей 
учиться на средства благотворительных обществ. Передовые представители 
кяхтинской интеллигенции прикладывали немало усилий для развития в городе 
просвещения, культуры и науки. В 1887 г. состоялось открытие Троицкосавской 
общественной библиотеки, книжный фонд которой составлял 2540 томов. 

В XIX в. Кяхта-Троицкосавск стал центром развития науки в Забайкалье. 
В 1830-1832 гг. в Кяхте работала экспедиция Департамента иностранных дел во 
главе с востоковедом членом-корреспондентом Петербургской Академии наук 
П. Л. Шиллингом. Экспедиция обследовала состояние торговли между Россией, 
Китаем и Монголией, а также охарактеризовала положение местного населения. 
Здесь же, в Кяхте П.Л. Шиллинг совместно с Н.Я. Бичуриным, первым русским 
китаеведом, осуществил обширную программу научно-исследовательских ра-
бот: собрал китайские, монгольские, тибетские и маньчжурские книги, предме-
ты бурятской культуры, обследовал памятники древних восточных культур. 

В 1890 г. в культурной жизни города произошло значительное событие. 
Преподаватели реального училища, женской гимназии, другие представители 
местной интеллигенции явились инициаторами создания в городе краеведче-
ского музея, ныне одного из крупнейших хранилищ уникальных ценностей в 
Забайкалье. 

В 1894 г. при содействии известных русских путешественников и иссле-
дователей Центральной Азии было создано Троицкосавско-Кяхтинское отделе-
ние РГО (ТКО РГО), которое возглавил врач Ю.Д. Талько-Грынцевич, краевед и 
археолог по призванию, ставший впоследствии известным ученым, профессо-
ром Краковского университета. Основной задачей отделения РГО и музея было 
изучение края. С первых же дней своего существования оно, объединив свои 
усилия, устанавливают связи со многими ведущими отечественными и зарубеж-
ными научными центрами, организуют экспедиции, которые пополняют фонды 
нового музея образцами флоры и фауны и предметами древности.

Итак, в ��� в. Кяхта-Троицкосавск становиться наиболее развитым куль-��� в. Кяхта-Троицкосавск становиться наиболее развитым куль- в. Кяхта-Троицкосавск становиться наиболее развитым куль-
турным центром Забайкалья. Здесь сосредоточены наиболее крупные учебные 
заведения края, библиотека, развивается наука. Так же следует отметить, что 
в Кяхте начинает издаваться первая газета в Забайкалье «Кяхтинский листок», 
появляется первый театр. Огромную роль в становлении города как культурного 
центра играло его население, особенно представители местного купечества.
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По преданию, Богоявленские село (ныне р.п. Старая Майна) основано 
монахами из Костромского монастыря в честь Святого Богоявления. Первое 
упоминание о селе относится к 1655-1661 годам. Официальной же датой его 
основания считается 1670год, когда, по повелению царя Алексея Михайловича 
Тишайшего, был воздвигнут Майнский острог, призванный защищать границы 
Руси от набегов кочевников, Тогда же появилась и второе название села-Майна, 
по имени протекавшей здесь реки. Спустя сто лет здесь была построена дере-
вянная церковь, а позже - каменный Богоявленский храм. Действовало еще не-
сколько церквей, существовал здесь и женский монастырь, но главным оставался 
Богоявленским храм, и тогда, и после- самой большой в губернии. Построен он 
был в 1823году графом Дмитрием Николаевичем Блудовым и имел два престо-
ла: Богоявления и иконы Казанской Божией Матери. В конце 19 века появился 
третий престол - Пресвятой Троицы. По преданию, список чудотворной иконы 
Боголюбивой Божией Матери был выполнен и освящен на святой горе Афон, 
затем передан царским домом в дар храму в ближнем селе Ивановка, угодья 
которого принадлежали государю. Другое предание гласит, что икона обретет у 
источника, который и по сей день почитается на селе святым. Когда храм закры-
ли, все иконы были вывезены, дальнейшая их судьба долгое время оставалась 
неизвестной. Образ Боголюбивой почти 40 лет хранился в запасниках Ульянов-
ского краеведческого музея. В 1930 году Храм закрыли, настоятеля Феоксиста 
Беликова репрессировали, а колокола сняли и разбили. С этого времени храм 
начал умирать. В разные годы в нем размещались школа, клуб, склад, гараж.

В конце концов его заколотили. Все последние годы верующим прихо-
дилось ездить молиться за 40 километров. Новая жизнь храма началась в 1989 
году. Жительница села Е.К. Бекренева долго обивала пороги городских и цер-
ковных структур, прежде чем было подписано постановление об открытии хра-
ма. Прислали священника - игумена Антония. Восстанавливать храм помогали 
администрация и предприятия района, но главная помощь пришла от простых 


