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Исследование по истории фотографии в Бурятии ранее никем не проводилось. Существуют лишь краеведческие ста-
тьи публицистического характера, которые посвящены истории фотографии соседних регионов, в основном Дальнего
Востока и Иркутска. Нам удалось собрать воедино уникальные сведения, касающиеся истории развития фотодела в Верх-
неудинске в дореволюционный период. Все материалы, собранные в этой работе, основаны на источниках Национального
архива Республики Бурятия и вводятся в научный оборот впервые.
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Research on the history of photography in Buryatia has not been conducted before. There are only local lore articles of a journalis-
tic nature, which are devoted to the history of photography of neighboring regions, mainly the Far East and Irkutsk. The author ma-
naged to put together unique information concerning the history of the development of photography in Verkhneudinsk in the pre-
revolutionary period. All materials collected in this work are based on the sources of the National Archive of the Republic of Buryatia
and are introduced into scientific circulation for the first time.
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Фотография — это уникальное явление куль-
туры, которое с самого зарождения стало неотъ-
емлемой частью жизни человека, а сегодня явля-
ется не только сферой высокого искусства, инст-
рументом познания мира и фиксации событий,
но и обязательным навыком каждого, наряду с
такими, как вождение автомобиля и владение
компьютером. Такой статус фотографии в жизни
общества предвидел еще Луначарский [1].

В дореволюционный период развития фото-
дела в регионе культурная жизнь Бурятии была
тесно связана с соседними областями Иркутского
генерал-губернаторства. В Предбайкалье, где
расположена собственно Иркутская область, фо-
тографическое общество было образовано в 1908
г. Этому событию предшествовало бурное разви-

тие общественного интереса к фотографии. Ма-
териалы по истории фотодела на этой террито-
рии можно найти в краеведческих публикациях,
в том числе в интернете [2].

Известно, что летом 1845 г. в культурной жиз-
ни Иркутска вошло в оборот слово«дагеротип».
Известный в Петербурге и Москве фотограф
Альфред (Адольф) Яковлевич Давиньон впервые
познакомил иркутян с художественной фото-
графией. Основным жанром его творчества был
портрет.

Мы исследовали неофициальную часть «Ир-
кутских губернских ведомостей» и нашли первое
упоминание о фотографии в объявлении, опуб-
ликованном в 33-м номере газеты за 1858 г. На
16-й странице размещена реклама под заголов-
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ком «Фотограф —портреты». В рекламе указыва-
ется, что в доме Тюрюминой, расположенном на
Темниковской улице, находится квартира фото-
графа Денисова. Цена за первый портрет указа-
на 5р., за снятие копии с него — цена по догово-
ренности. За так называемый иллюминованный,
т. е. раскрашенный, портрет стоимость была ука-
зана в 7 р., за копии с него обещалась более низ-
кая цена, по договоренности. Согласно рекламе,
студия работала с 11 утра до 3 часов пополудни.
Рамки для портретов заказывались отдельно, це-
на указывалась самим фотографом [3].

Сибирские купцы быстро отреагировали на
запросы общества, и в газетах появились объяв-
ления о продаже фотопринадлежностей: дагеро-
типные снаряды, фонари, альбуминовая и жела-
тиновая бумага, фотографические алкоголи и
т.д. Фотохимию реализовывали через аптеки [4].

История развития фотодела в Читинской об-
ласти также тесно связана с историей развития
фотодела в Иркутске. Первое упоминание о фо-
тографии в Забайкальском крае связано с име-
нем прусского барона Карла де Брандиса. В
1866 г. с разрешения генерал-губернатора Вос-
точной Сибири штаб Восточно-Сибирского во-
енного округа нанял прусского подданного для
произведения фотосъемки видов по р. Шилке и
Амуру. Фотографии Де Брандиса относятся к
числу неподписанных работ и пока не выявлены.
Можно предположить, что его работы есть в аль-
боме, выпущенном книготорговцем Риккером в
1870 г. Автором альбома называют некоего Брэ-
на, о котором нет никакой информации.

Обширную территорию между Предбайкаль-
ем с центром в Иркутске и Забайкальем с цен-
тром в Чите занимает Прибайкалье с центром в
Верхнеудинске. Сегодня это Улан-Удэ, столица
Бурятии. Среди фотографического наследия Бу-
рятии особенно выделяется имя Николая Нико-
лаевича Бурлакова, который родился в Верхне-
удинске в семье мещанина Николая Афанасье-
вича Бурлакова и жил здесь с 1856 по 1928 г.

Н.Н. Бурлаков оставил многотомное литера-
турное наследие— неопубликованные очерки,
стихи, рассказы, планы Верхнеудинска, имею-
щие историческую и музейную ценность, но са-
мое главное, он оставил фотоальбомы, значение
которых трудно переоценить. Фотографии Бур-
лакова по своему значению сравнимы с наследи-
ем Августа Карловича Гофмана, благодаря кото-
рому мы имеем представление о планировке и
архитектуре старого Иркутска до пожара 1879 г.
Благодаря фотографиям Н.Н. Бурлакова мы
также имеем представление о дореволюционном
Верхнеудинске. Если бы в свое время городская
Дума Верхнеудинска удовлетворила прошение
Бурлакова и выделила 100 р. на создание и пуб-

ликацию его работ, сегодня фотонаследие про-
шлого Улан-Удэ было бы более завершенным.

Нельзя не вспомнить и другого знаменитого
бурятского фотографа — Гомбожаба Цэбековича
Цыбикова, который внес свой вклад в наследие
мирового уровня, открыв миру снимки запрет-
ных городов Тибета, включая Лхасу. Хотя Гом-
божаб и родился в Забайкальском крае, а учился
в Чите, Томске и Петербурге, он все же является
представителем бурятского народа. Его фотона-
следие уникально.

Интересным фактом фотоистории Верхне-
удинска является присутствие в ней женщин. И
хотя, по сведениям журнала «Фотолюбитель»,
женские курсы фотографов существовали не
только в Англии, Франции, но и в самой России,
все же занятие женщин фотографией было ско-
рее развлечением, чем художественной деятель-
ностью. Например, в Иркутске женщин-фото-
художников не было. Не было их и в Чите. Толь-
ко в Благовещенске на профессиональной основе
фотографией занималась женщина, Аглая (Аг-
ния) Павловна Динесспо видимому являющаяся
однофамлицей Валериана Андреевича Динесса,
так как мы выяснили что женой ему она не мо-
жет быть поскольку ее муж значится почтово-
телеграфным чиновником, а иркутского В.А. Ди-
несс мы знаем как провизора. Дочерью она не
может быть потому что урожденная Хлебникова
и Павловна, а не Валериановна.

А вот в Верхнеудинске было аж две женщины,
занимавшиеся фотографией, —Иоганна Георги-
евна Мейлуп и Татьяна Алексеевна Урсу.

В Национальном архиве Республики Бурятия
(НАРБ) хранится ходатайство верхнеудинскому
уездному начальнику от И.Г. Мейлуп, прожи-
вающей в Верхнеудинске жены губернского сек-
ретаря, о выдаче ей установленного свидетельст-
ва на право открытия в Верхнеудинске фотогра-
фии [5]. 19 октября 1906 г.полицейскому уездно-
му управлению Верхнеудинска Забайкальским
областным правлением предписано, за неимени-
ем подсудности и других нареканий, выдать
разрешение мещанке Мейлуп на право открыть
фотографический кабинет [6].

В этом же году прошение на открытие фото-
студии подал проживающий в Верхнеудинске
крестьянин Владимирской губернии Ковровско-
го уезда Малышевской волости Малыгинской
деревни, служащий приказчиком магазина, при-
надлежащего купцу Шепшелевичу, некий Петр
Иванов Кирин. Донесение о проверке этого кре-
стьянина на политическую благонадежность
также хранится в НАРБ. 22 октября 1906 г. Чи-
тинским правлением верхнеудинскому уездному
начальнику предписано выдать приказчику Ки-



Проблемы социально-экономического развития Сибири. Е.П. Екимов. История фотографии ... 2019 № 1. с. 119-123

121

рину разрешение на фотографическую деятель-
ность [7].

Следует отметить, что Мейлуп оказывала фо-
тоуслуги не только населению, но и полицей-
скому управлению и тюрьме Верхнеудинска и
фотографировала арестованных или задержан-
ных до выяснения лиц. За свою работу, согласно
архивным документам, она брала по 2 р. за три
фотографии и по 13 р.— за 12 фотографий [8].

У Мейлуп были свои бланки счетов и печать-
штамп, которой она заверяла эти бланки для по-
лицейского управления [Там же, л. 3]. В НАРБ
хранится заявление Мейлуп с требованием вы-
платить полагающееся ей за работу вознаграж-
дение, что свидетельствует о том, что фотогра-
фирование для тюрем и полицейских было де-
лом невыгодным и достаточно обременитель-
ным, больше повинностью, чем заработком, по-
скольку арестантские фотографии оплачивались
практически по себестоимости и с задержкой,
контракт властями исполнялся частично [Там же,
л. 5]. Об этом свидетельствует переписка между
заинтересованными ведомствами, такими как
министерство юстиции, уездное казначейство,
губернаторство и полицейский департамент
[Там же, л. 6, 8]. В итоге средства выделялись не в
полном объеме, и вместо 2 р.за три фотографии
Мейлуп получала 1 р. 50 коп. [Там же, л. 10–12].

Что касается Татьяны Алексеевны Урсу, то ее
прошение об открытии фотографии поступило в
Верхнеудинскую городскую управу 29 марта
1910 г. В этом прошении подробно описывается
адрес расположения фотопавильона: Нижняя
Березовка, на площади, за переездом железной
дороги, напротив домов Клеймана и Зазовского,
около городских весов, площадью не более 20
квадратных саженей (42,672 м), за 20 р.в год с обя-
зательством сноса павильона по требованию го-
родских властей в течение месяца после заявле-
ния таково требования. В 1911 г. аренда была
продлена. В 1911г. мещанка Урсу подала заявле-
ние в городскую управу на продление срока
аренды до 1913 г. и прошение с 1 декабря на ос-
тавшийся срок передать права на свой павильон
крестьянину Алексею Дмитриевичу Мореплав-
цеву [9].

В 1912 г.контракт между Мореплавцевым и
городской управой, как и предыдущий контракт
с Урсу, был тщательно расписан по пунктам и
распечатан. Из контракта следовало, что фото-
граф имел право использовать павильон только
для фотографии. Годичную аренду участка зем-
ли можно было оплатить в два приема — 10 р.
при заключении контракта и оставшиеся10 р.—
через полгода, с 1 апреля. Кроме того, он был
обязан освободить землю от всех построек в те-
чение месяца по истечению срока аренды или по

требованию городской управы, без возмещения
уже уплаченных средств. Передача участка дру-
гим лицам без разрешения воспрещалась, и за
нарушение контракта оговаривался штраф в
размере 25 р. [9].

В архивных документах полицейского управ-
ления хранятся три дела о снятии фотографиче-
ских карточек с арестантов и задержанных «за
безписьменность» лиц. Одно из них датируется
1896 г., второе — 1900 г. и третье— 1901 г. Везде
фигурирует имя фотографа Викентия Инкиире-
ва (согласно архивном документу) Проневича
[10]. В 1897 г.полицейскому управлению выделя-
лось по 75 р. на цели фотофиксации. Проневич
брал по рублю за одно фото. Есть также в этом
же деле двухрублевая ассигновка на имя фото-
графа Пластинина [11].

После революции 1905 г. цензура в России
ужесточилась. В 1907 г.полицейскому управле-
нию было предписано внести в табель срочных
донесений и фотографию с указанием названия
производства, его владельца и количества слу-
жащих [12]. Тем не менее, фотографировать бы-
ло разрешено не только российским гражданам,
но и иностранцам. Так, например, 11 апреля
1908 г. в Верхнеудинский департамент полиции
поступил циркуляр относительно прошения
французского фотографа Павла Плено, где от-
мечается, что последний действует по заданию
французского правительства для производства
снимков азиатской России в кинематографиче-
ских целях. Предписано таковое разрешение
Плено выдать, но внимательно следить за дея-
тельностью француза [13].

3 сентября 1908 г. верхнеудинскому уездному
начальнику поступило предписание военного
губернатора о содействии экспедиции француз-
ского исследователя майора Де Буяна, который
по ходатайству посла Франции в Санкт-Петер-
бурге должен был совершить миссию для изуче-
ния этнографических, геологических, археоло-
гических, экономических и сельскохозяйствен-
ных особенностей региона [14]. Представить себе
научную экспедицию начала XX в. без фотофик-
сации невозможно. Об этом свидетельствует хо-
зяйственно-промышленная выставка в Чите, со-
стоявшаяся в 1899 г.

На этой выставке, в частности, выставлялись и
фотографии последних достижений научного
прогресса. Здесь фигурирует фамилия А.И.
Бычкова, которому было поручено создание для
выставки фотоальбомов о строительстве транс-
сибирской железной дороги. Кроме того, на вы-
ставке были представлены коллекции фотогра-
фий машин для обработки дерева фирмой
К.Л.П. Флекс-сыновья  из Берлина [15].
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По результатам выставки упоминаются фа-
милии отмеченных жюри верхнеудинцев, в том
числе фотографов: «Протокол № 34, стр. № 42,
от 7-го сентября 1899 года. Заседание комитета
по устройству выставки в городе Чите. Пункт
№ 9. Прочитан протокол экспертной комиссии
по делам фотографии, типографии, живописи,
светописи и скульптуре. По баллотировке, боль-
шинством не менее двух третей наличных чле-
нов комитета, оказались удостоенными ниже-
приведенных наград: типография торгового до-
ма П.А. Бадмаев и К—малой серебряной медали,
типография Будина в Нерчинске —похвального
листа, фотограф Коновалов —малой серебряной
медали, Пластинин—бронзовой медали, а
гг. экспоненты Э.П. Вальтер, К.И. Колеш,
Я.В. Нодельман, Жуков, Н.А. Геллер и Малков —
похвальных листов» [Там же, л. 42].

Что касается художественной фотографии, то
ее называли светописью, и работы светописцев
выставлялись в 13-м отделе выставки «Типо-
графное дело. Светопись. Архитектура. Пути
сообщения». В отделе светописи в качестве экс-
понатов выставлялись стенды с фотографиями
видов Забайкалья и различными портретами,
сделанными как профессиональными фотогра-
фами, так и любителями, а также фотографиче-
ские аппараты. Для выполнения программы вы-
ставки и постановлений комитета выставки в
Чите по светописи был избран Теофиль Сигиз-
мундович Будковский.

По сведениям Верхнеудинской городской
управы, собранным для всероссийского справоч-
ного журнала «Российская империя», с 15 января
по 15 ноября 1910 г. в Верхнеудинске официаль-
но работали пять крупных фотостудий— салоны
Гольдеоберга по ул. Большой, Казанского Вла-
димира Ивановича на наб. Селенги, Косарева
Аркадия Васильевича по ул. Большой, Море-
плавцева по ул. Большой, в доме Гирченко, и Ур-
су по ул. Большой, в доме Трунева [16].

Химикалии для своей деятельности фотогра-
фы могли приобретать в аптеках. По сведениям
городской управы, собранным для адрес-
календаря «Торгово-промышленный указатель
Забайкалья и Дальнего Востока и Спутник по
Сибири, Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому
краю» от 13 июня 1910 г. № 2611, в Верхнеудин-
ске работали пять аптек, три частные и две об-
щественные. Аптеки по ул. Большой, в доме
Трунева, и ул. Лосевской принадлежали аптека-
рю Лимп. Менд. Шлаину. Аптекарский магазин
по ул.Троицкой принадлежал М. Детлингу. Так-
же были еще городская общественная аптека на
ул. Большой и аптека Красного Креста на ул. На-
горной [17].

В архивах Верхнеудинского полицейского
управления хранится копия циркуляра военного
губернатора от 17 декабря 1907 г. для немедлен-
ного исполнения всем начальникам, полицмей-
стерам, приставам и горным исправникам о за-
прещении продажи несовершеннолетним и
учащимся порнографических и соблазнитель-
ных открыток, рисунков, изделий, сочинений и
фотографий. Фотография была признана сред-
ством массовой информации и внесена в список
срочных донесений.

Циркулярно ограничивалось тиражирование
фотообразов Иисуса Христа и других святых
(прерогатива в этом отдавалась Русской право-
славной церкви), а также фотообразов царя.
Здесь прерогатива принадлежала Евгеньевской
общине Красного Креста под покровительством
государыни императрицы Александры Федо-
ровны и Царскосельскому комитету Красного
Креста, т. е. фактически монополия на изобра-
жения царя принадлежала государству [18].

С помощью фотографий осуществлялись раз-
личные схемы международного мошенничества.
Полицейский департамент Верхнеудинского по-
лицейского управления в переписке с консульст-
вами, ввиду невозможности следственных и су-
дебных мероприятий за границей, просил раз-
решения оповещать население России через раз-
мещение соответствующих публикаций в средст-
вах русской печати [19]. Кроме того, участились
случаи подделки пятирублевых купюр фотохи-
мическим способом, из-за чего было полностью
запрещено фотографирование кредитных биле-
тов и распространение их копий через средства
массовой информации [20]. В 1914 г. упоминает-
ся использование фотографии для удостовере-
ния личности священников-книгонош [21].

Более подробный список фотографов можно
найти в исторических справочниках, таких как
«10 000 фотографов империи, 1839–1917», Сло-
варь-справочник А.П. Попова «Российские фото-
графы (1839–1930)», «Вся Россия: Торгово-промы-
шленный адрес-календарь Российской империи»
под ред. А.С. Суворина за 1894 г., «Вся Россия:
Русская книга промышленности, торговли, сель-
ского хозяйства и администрации» за 1899 г. и
справочник «Все фотографы и фотоателье Рос-
сийской Империи. Сведения…, за 1-е января 1894
года». Указанные справочники опубликованы в
сети интернет на сайте «FotoTikon» [22].

В заключение следует отметить, что фактами,
подтверждающими своевременное развитие фо-
тографии на юге Сибири, являются не только
способствующие этому развитию факторы, такие
как платежеспособность населения и активность
иностранных и других путешествующих фото-
графов, в том числе в составе различных экспе-
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диций, но и цензура, вводимая властями по мере
выявления негативных сторон фотографическо-
го искусства. Эти негативные стороны свойст-
венны развитию фотодела и в других странах,
где также вводилось подобное российскому цен-
зурное регулирование. Поэтому можно сделать
вывод о том, что Верхнеудинск как столица При-
байкальского региона в области фотографиче-
ского искусства нисколько не отставал от миро-
вых культурных центров.
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