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КУРОРТНО-САНАТОРНАЯ СИСТЕМА 
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Исследование посвящено восполнению историографического пробела в исто-
рии курортно-санитарной системы в Восточной Сибири периода Гражданской 
войны. Сквозь призму проблемно-хронологического и биографического ме-
тодов систематизированы разрозненные неопубликованные источники, дан-
ные периодической печати и воспоминания очевидцев. В итоге получилась 
целостная картина деятельности курортов и санаториев в Восточной Сибири 
при смене политических режимов. Дополнительным результатом исследова-
ния стало уточнение биографии сибирского военного врача А. Н. Пепеляева.
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Постановка проблемы. Одной из самых боль-
ших проблем для исследователей, занимающихся 
историей Гражданской войны в Сибири (вне зави-
симости от направления), является сильно фрагмен-
тизированная документальная база. В тот период 
неоднократно нарушался естественный докумен-
тооборот, часть материалов безвозвратно погибла. 
Специализируясь на истории сибирского здравоох-
ранения, автор настоящих строк обратил внимание 
на отсутствие обобщающих работ по курортно-са-
наторному делу в годы Гражданской войны.

В советской историографии здравоохранения 
(А. И. Малоземова, Г. И. Мендрина, В. К. Ми-
шин, Н. П. Федотов и др.) военный период 1914– 
1920-х гг. не получил должного освещения. В каче-
стве опорных точек использовались декрет о нацио-
нализации курортов или практическая деятельность 
советской власти в Сибири в области курортного 
лечения начиная с 1920 г. [1–3]. Наиболее круп-
ной обобщающей работой по истории санаторно-
курортной системы с 1875 по 1991 гг. является кан-
дидатская диссертация Н. В. Кайгородовой. Однако 
и у нее военные годы выпали, а хронологический 
рубеж 1917 г. является своего рода данью традиции 
[4]. Близкие позиции занимает в своих публикациях 
О. Н. Сидорчук [5, 6]. Ценные сведения о деятель-
ности курортов в Сибири на территориях, контро-
лируемых антибольшевистскими правительствами, 
содержатся в трудах А. М. Романова и К. А. Тишки-
ной. Эта тема была для них второстепенной, поэто-

му отдельные фрагменты не получили дальнейшего 
развития [7, 8]. Среди историй отдельных курор-
тов заметно выделяются очерки З. Б. Жамбалова  
и Б. Ц. Жалсановой о Туркинских минеральных во-
дах (Горячинске) в Забайкалье, в которых военному 
периоду отведено значительное место [9]. В боль-
шей части указанной литературы деятельность ку-
рортов Восточной Сибири представлена случайны-
ми материалами. Такую же картину представляют 
данные многочисленных архивных фондов, воспо-
минаний и периодической печати. Следовательно, 
целью настоящей работы является систематизация 
имеющихся сведений для выделения особенностей 
деятельности курортов в пределах Восточной Сиби-
ри в условиях Гражданской войны. Для успешного 
достижения цели исследования изложим материал 
в рамках трех хронологических периодов: первой 
советской власти (конец 1917–лето 1918 гг.), анти-
большевистских правительств (лето 1918–зима 
1920 гг.) и вторичное установление советской вла-
сти (с 1920 г.).

При первой советской власти. Восточная Си-
бирь чрезвычайно богата минеральными источ-
никами. В начале ХХ в. насчитывалось около  
190 мест, перспективных с точки зрения медицин-
ской курортологии. Из них 165 вообще не эксплу-
атировалось [10, с. 119]. Большинство курортов на-
ходилось в частной собственности. За некоторыми 
местностями признавалось государственное зна-
чение, и они были прикреплены к различным ве-
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домствам. К примеру, хорошо устроенный курорт 
Усолье в Иркутской губернии находился в ведении 
горного ведомства. В год через него проходило око-
ло тысячи посетителей. Туркинские минеральные 
воды с 1900 г. подчинялись администрации Забай-
кальской области. В пределах Иркутской губернии 
имелся курорт Аршан, принадлежавший Министер-
ству госимуществ (ныне на территории Республики 
Бурятия). Иркутяне охотно его посещали, хотя он 
не был обустроен [11, л. 88]. Большинство лечеб-
ных местностей, находящихся в государственном 
ведении, просто сдавалось в аренду на летний пе-
риод частным лицам. Они организовывали приезд 
отдыхающих, нанимали медицинского работника, 
устраивали развлечения. На зимний период курорт 
забрасывался. Отсюда незаинтересованность част-
ников в развитии инфраструктуры. Даже Первая 
мировая война мало изменила ситуацию несмотря 
на ощутимую потребность в курортно-санитар-
ном лечении. Встречались и исключения. Напри-
мер, в Забайкалье стараниями энтузиаста доктора  
В. Чунихина был хорошо обустроен курорт Шиван-
да, пользовавшийся в военные годы популярностью 
далеко за пределами региона [12, с. 170]. Дикая экс-
плуатация территорий, недоступность лечения для 
низших категорий населения, бесхозяйственность, 
необустроенность курортов вызывали критику 
местной интеллигенции.

В конце 1917 г. была установлена первая со-
ветская власть. Она продержалась до восстания 
Чехословацкого корпуса 25–26 мая 1918 г. и боев  
на территории Восточной Сибири до конца лета 
1918 г. Стремясь разом решить все проблемы в об-
ласти здравоохранения, большевики сосредоточили 
все медицинское дело в руках медико-санитарных 
секций или отделов местных совдепов. Все меди-
цинские учреждения подлежали национализации. 
Любопытно, что на губернском и областном уров-
нях не были созданы специальные органы власти 
для управления курортами, однако они организо-
вывались при местных советах, где имелись ку-
рорты, санатории, дачи и т.д. В качестве примера 
рассмотрим, как это происходило в Минусинском 
уезде Енисейской губернии. Медико-санитарный 
отдел поручили организовать Е. Л. Фаерман лишь 
29 апреля 1918 г. При этом 15 мая на пленарном за-
седании исполкома было специально оговорено, что 
«курорты находятся в ведении медико-санитарного 
отдела». Всему медперсоналу, а также служащим 
значительно подняли оплату труда, в результате 
чего быстро исчерпали бюджет. По докладу пред-
седателя Минусинского совета К. Е. Трегубенкова 
от 28 мая было решено отказаться от национализа-
ции Тагарского озера, «ввиду того, что в короткий 
срок нельзя его привести в надлежащий вид». Да-
чевладельцев запугивали реквизицией имущества, 
заставляя держать места для увечных воинов, от-
правляемых для восстановления сил по распоряже-
нию медико-санитарного отдела. Вскоре советская 
власть в Минусинске была свергнута и курортное 
дело на весьма долгое время перестало волновать 
сторонников советской власти [13, л. 62–67].

В Усолье Иркутской губернии сезон 1918 г. 
был крайне неудачным. На разгар курортного се-
зона пришлись боевые действия, в результате чего 
оказался нарушен порядок работы. Если в июне 
выручка составила 30 тыс. руб., то в июле всего  
14 тыс. Значительно выросла оплата труда, осо-
бенно низшего персонала. До 5 % ванн было от-
пущено бесплатно. Невозможность сбалансировать 

бюджет вынудила увеличить плату за пользование 
ваннами в 4 раза. Пришлось экономить на концер-
тах и театральных постановках [14, с. 4]. Вследствие 
общих экономических проблем в Сибири к лету  
1918 г. курортники испытывали массу неудобств.  
В несколько раз выросли цены на продукты пита-
ния и услуги. К тому же продовольствие было труд-
но приобрести, оно становилось дефицитным. Воз-
никли затруднения с доставкой до таких курортов, 
как Ямаровка и Туркинские минеральные воды [15, 
с. 3; 16, с. 3; 17, с. 3].

Озеро Шира с прилегающей территорией в Ени-
сейской губернии было передано в управление На-
родного комиссариата общественного призрения. 
Новые власти легко шли на переустройство име-
ющихся учреждений. Так, по распоряжению ко-
миссара В. С. Маерчака 17 мая 1918 г. в санаторий  
на озере передали 100 кроватей, 120 теплых одеял, 
600 наволочек и другое имущество, ранее принад-
лежавшее Красноярскому военному госпиталю. Для 
привлечения на озеро отдыхающих из малоимущих 
слоев населения представители советской власти 
вели активную агитацию, обещая бесплатное со-
держание. После смены политического режима все 
действия большевиков были признаны незаконны-
ми. Новые власти приняли решение о закрытии 
курорта, а для эвакуации больных воинов в Крас-
ноярск в июле 1918 г. был направлен уполномо-
ченный Управления земледелия и государственно-
го имущества Енисейской губернии. Из учтенных  
111 воинов 30 человек бесплатно оставались в сана-
тории до конца сезона. В будущем предполагалось 
изыскать средства для переобустройства и функ-
ционирования курорта. Требовалось около 20 тыс. 
руб., но оперативно найти такую сумму длительное 
время не могли, поэтому вопрос заглох до весны 
следующего года [8, с. 207–208]. Не имеющие опы-
та экономического управления вновь пришедшие к 
власти большевики, опираясь на идеалистические 
взгляды, не смогли справиться со сложным делом 
ведения курортного хозяйства. Военные события 
лишь опередили неизбежный крах их неудачных 
экспериментов.

При антибольшевистских режимах. Весной 
1919 г. на местах был поднят вопрос о возобнов-
лении деятельности некоторых курортов. Интерес 
вызвали здравницы, которые активно принимали 
участников раненых бойцов в годы Первой миро-
вой войны, озеро Шира, Усолье и Шиванда. 27 мая 
1919 г. для ознакомления с ситуацией на месте был 
направлен доктор А. Н. Пепеляев [18, л. 41].

Личность этого человека важна для последую-
щих событий, поэтому обозначим основные вехи 
его биографии. Аркадий был вторым сыном в се-
мье потомственного военного, дворянина Николая 
Михайловича Пепеляева, ставшего в последую-
щем генерал-майором. В 1912 г. Аркадий Пепеляев 
успешно окончил Военно-медицинскую академию  
и был направлен в Омский военный госпиталь [19, 
с. 59–60]. В 1914–1918 гг. он служил в действую-
щей армии. Был женат, воспитывал двух дочерей.  
В сентябре 1918 г., после мобилизации в Сибирскую 
армию, его местом службы стал Тюменский воен-
ный госпиталь, где он заразился сыпным тифом. 
После выздоровления в апреле 1919 г. Аркадий Ни-
колаевич вернулся в Омск [20, с. 78]. Его родные 
братья Виктор и Анатолий играли важную роль  
в военно-политической жизни белой Сибири, при-
ходе к власти адмирала А. В. Колчака и укреплении 
его государственности. В документах Красного Кре-
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ста есть запись о том, что инспектор медико-сани-
тарного отдела за день до командировки Аркадия 
Пепеляева запретил брать его консультантом лечеб-
но-курортной комиссии, поскольку такая должность 
не предусматривалась штатами [18, л. 41]. Думается, 
что управление Красного Креста могло напрямую 
сделать запрос в свои отделения в Красноярске  
и Иркутске для получения необходимой информа-
ции. Потребности в его поездке не было. Кроме 
того, по телеграфу были высланы контрольные дан-
ные. Вероятно, кто-то из братьев, пользуясь своим 
служебным положением, поспособствовал Аркадию 
Николаевичу в получении несложной службы для 
восстановления здоровья после тяжелой болезни.

Вышеозначенный тезис о ненужности ко-
мандировки А. Н. Пепеляева подтверждает и до-
клад медико-санитарного отдела Красного Креста  
от 11 июня 1919 г. В нем отдел ходатайствует  
на основании телеграммы главы красноярского 
управления Красного Креста Доброхотова перед 
исполнительной комиссией об ассигновании на об-
устройство курорта на озере Шира 200 тыс. руб.  
Но вряд ли такие средства были направлены всле-
пую. Вместе с тем поездка Пепеляева могла вы-
ступать в роли дополнительного контроля. Как бы 
там ни было, но доклад А. Н. Пепеляева «О поездке 
в Усолье и Широ», датированный 2 июля 1919 г., 
служит едва ли не единственным сохранившимся 
источником, дающим представление о состоянии 
известных курортов Восточной Сибири в разгар 
Гражданской войны.

Очередность посещения здравниц не указана, 
но отчет начинается с Усолья. Указаны расстояния 
от ближайшей железнодорожной станции Ангара 
(2,5 версты) и Иркутска (68 верст). Сам курорт со-
стоял из двух ванных корпусов, расположенных  
в парке на берегу реки Ангары. В 1-м корпусе 
было 18 отдельных номеров с солеными ваннами  
и 2 комнаты с 12 общими солеными ваннами.  
Во 2-м корпусе располагались 5 ванн с пресной во-
дой, 1 паровая и 1 светоэлектрическая ванна. Кро-
ме того, имелось 2 террасы для солнечных ванн, 
рассчитанных на 10 чел. каждая. Максимальная 
пропускная способность заведения оценивалась  
в 500 чел. в день. Отдыхающие обычно снима-
ли дома в селе Усолье, вплотную примыкающем  
к здравнице. Принадлежал курорт горному управ-
лению и заведовал им врач солеваренного завода.

А. Н. Пепеляеву удалось договориться о бес-
платном размещении пациентов Красного Креста 
в школе, принадлежащей солеваренному заводу.  
В трех помещениях с кухней и электрическим ос-
вещением могло разместиться 10 человек офицеров 
и 20 солдат, правда, довольно тесно. Летнее время 
можно было разбить на три сезона, по месяцу каж-
дый. Всего через курорт могло пройти до 90 чел.  
Бесплатно готовы были отпускать по 30 ванн  
в день, но оговаривалось, что лучше было бы платить  
за них. Идеи Красного Креста, по-видимому, на-
ходили в регионе определенный отклик, поскольку 
оборудование помещений взяло на себя местное 
сообщество. Также на месте бесплатно удалось 
найти кухонную посуду. А вот с бельем встрети-
лось препятствие, поскольку в Сибири повсеместно 
чувствовался дефицит. А. Н. Пепеляев сообщал, что 
уполномоченный Красного Креста в Иркутске док-
тор И. П. Михайловский сделал запрос в Главное 
управление о снабжении курорта натурой: бельем, 
одеялами, перевязочным материалом и медикамен-
тами, отмечая дополнительно, что при здравнице 

имеется аптека. Медицинскую часть на себя взял 
зауряд-врач Карпов (вероятно, речь идет об Ин-
нокентии Владимировиче, 1895 г.р., завершившем 
медицинское образование в 1921 г. и работавшем  
в селе Голуметь Зиминского уезда Иркутской губер-
нии). О нем сообщалось, что уже три года работал 
на курорте. Ему в помощь было направлено две вос-
питанницы из местной общины сестер милосердия.

Курорт на озере Шира принадлежал енисейско-
му управлению Госимуществ. До здравницы нужно 
было 2–3 дня идти 300 верст на пароходе и от при-
стани в Батене по хорошей дороге на подводе еще 
60 верст. Совместно с А. Н. Пепеляевым на осмотр 
выехал командированный ачинским обществом 
Красного Креста доктор В. Н. Жинкин. Они арен-
довали 12 домов, в которых суммарно было около 
50 комнат с мебелью и всем необходимым для раз-
мещения 150 больных и персонала. Для офицеров 
был выделен дом на 30 персон. Аренда на весь се-
зон оценивалась в 10 тыс. руб. Дополнительно сооб-
щалось, что на курорте имелась возможность при-
обретать кумыс за 3 руб. за бутылку. Собственно 
медицинская часть состояла из амбулатории, ап-
теки и 2-х ванных корпусов. В первом находилось  
12 ванн, которые наполнялись водой из озера Шира, 
а во втором — 10 рапных и грязевых ванн, напол-
нявшихся из озера Шунет, а также дополнительная 
ванна для пресной воды из озера Иткуль.

Красный Крест должен был обеспечить здрав-
ницу за свой счет бельем, перевязочными материа-
лами, посудой и кухонным инвентарем. Было реше-
но, что Красноярское отделение Красного Креста 
выделит свои запасы белья, а Главное управление 
компенсирует расход из своих запасов. С продукта-
ми питания проблем не наблюдалось: они имелись  
на месте. Сезон длился с середины июня по сере-
дину августа. Управление Госимуществ за лечение  
на курорте потребовало 30 тыс. руб. Доброхотов 
сразу же выделил 20 тыс. Для обслуживания бой-
цов был приглашен курортный врач В. А. Плесский. 
Для помощи ему оставался Жинкин. Им дали право 
на приглашение дополнительного персонала по со-
гласованию с отделением Красного Креста в Крас-
ноярске [18, л. 92, 167–168 об.].

Что касается курорта Шиванда в Забайка-
лье, то, согласно докладу ВГУ РОКК от 28 мая 
1919 г., имелась возможность арендовать 10 коек  
за 4075 руб. Можно предположить, что владелец 
здравницы доктор Чунихин предоставил все необ-
ходимые данные уполномоченному Красного Кре-
ста в Чите доктору Болтунову, и этого оказалось 
достаточно. В конечном итоге 14 июля по докладу 
медико-санитарного отдела Временного Главного 
управления РОКК были утверждены суммы рас-
ходов на курорты: Шира — 356343 руб., Усолье — 
74455 руб. и Шиванда — 22175 руб. [18, л. 44, 214].

К сожалению, мы не располагаем информаци-
ей о результатах деятельности курортов. Однако 
по косвенным данным известно, что на здравницах 
действовали лазареты Красного Креста. Так, в июле 
1919 г. сестре милосердия ачинского отдела Марии 
Ананьевой было дано бесплатное место на озере 
Шира [18, л. 183]. В августе того же года Попечитель-
ский совет иркутской Мариинской общины Крас-
ного Креста просил предоставить бесплатное место 
на курорте Усолье для сестры милосердия Стефани-
ды Никитченко [21, л. 121]. Туркинские минераль-
ные воды, принадлежавшие военному ведомству,  
на летнее время приглашали врачей, поскольку 
доктор В. М. Муратов, сыгравший ключевую роль 
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в восстановлении курорта, перешел на службу  
в земство. В остальное время здравница жила чисто 
хозяйственной жизнью [9, с. 77]. Такая ситуация, 
видимо, имела место в Сибири в целом. Схожие 
свидетельства о прохождении лечения летом 1919 г. 
на озере Карачи есть в биографии подполковника 
колчаковской армии П. Н. Велижанина [22, с. 80].

Известный политический деятель М. А. Кроль 
оставил интересные воспоминания о забайкальском 
курорте Дарасун. Его дочь перенесла тяжелый плев-
рит, врачи порекомендовали лечение на курорте. 
«Я и вся моя семья постарались взять от курорта 
все, что он мог дать. Младшая наша дочь прово-
дила почти весь день под открытым небом, благо 
погода стояла великолепная; по предписанию врача 
девочка принимала ежедневно солнечные ванны,  
и ее здоровье, к нашей большой радости, восста-
навливалось с необычайной быстротой. Жена и я 
принимали углекислые ванны, которые действовали  
на нас необыкновенно благотворно» [23, с. 640–
641]. За 6 недель горный воздух, горячее солнце  
и сосновый лес, а также углекислые ванны сдела-
ли свое дело. Девочка восстановила свое здоровье,  
и члены семьи получили полноценный отдых, не-
смотря на военное время. Можно предположить, 
что курортный сезон 1919 г. прошел довольно 
успешно.

Атаман Г. М. Семенов активно использовал за-
байкальские курорты для восстановления здоровья 
своих подчиненных даже в условиях разворачива-
ющейся партизанской борьбы. Так, 12 июня 1919 г.  
в приказе по армии были приведены списки офи-
церов, чиновников и солдат, назначенных для лече-
ния на курортах Дарасун (12 офицеров), Ямаровка  
(15 офицеров и 39 солдат). На время лечения воен-
ных заведующим курортом Дарасун был назначен 
есаул Шемелин, а Ямаровка — полковник Львов. 
Бойцам было указано, чтобы они явились на лече-
ние с оружием [7, с. 190].

При второй советской власти. В течение зимы 
1919–1920 гг. колчаковский режим рухнул на зна-
чительной территории Восточной Сибири, и шло 
восстановление советской власти. Лишь в восточ-
ной части Забайкалья до осени 1920 г. сохраняли 
позиции силы атамана М. Г. Семенова. Часть здрав-
ниц не функционировала из-за боевых действий. 
Остро стоял кадровый вопрос. Например, аренда-
тор курорта Шиванда В. Чунихин был не в силах 
найти медика, поэтому обратился в казачье ведом-
ство в надежде заполучить на лето размахнинского 
врача П. С. Логиновского [24, л. 153]. К сожалению, 
ответ нам неизвестен. В любом случае нормального 
функционирования здравниц нельзя было ожидать 
в условиях военных действий.

В ходе наступления Красной армии в Восточной 
Сибири в 1919–1920 гг. курорты использовались 
для размещения военных госпиталей и лазаретов. 
Летом 1920 г. на озере Шира действовал 141-й свод-
ный эвакуационный госпиталь. При этом из запи-
ски политрука этого госпиталя Н. Калмыкова из-
вестно, что на курорте функционировало лечебное 
заведение гражданского ведомства, где собралась 
антисоветски настроенная интеллигенция. По всей 
видимости, постоянного медперсонала не было, по-
скольку имеется много данных о командировоч-
ных из других лечебных заведений. В конце 1920 г.  
учреждение было переименовано в 518-й трех-
сводный полевой запасной госпиталь на 630 мест, 
который временно вручили в руки гражданского 
ведомства. По окончании сезона 1921 г. приказом  

от 21 августа материально-техническую часть пере-
дали Енисейскому губернскому отделу здравоохра-
нения, санитаров перевели в Минусинск для про-
должения службы, а весь прочий персонал должен 
был явиться в Красноярск для перераспределения 
[25, л. 2 об.].

Кроме того, 7 мая 1921 г., согласно актовым 
документам, начальнику эвакуационной части  
в Красноярске было отведено 18 коммунальных 
дач за женским монастырем для отдыха военных.  
На дачах был организован 516-й госпиталь-здрав-
ница под руководством старого красноярского вра-
ча Н. Д. Агеева. Судя по косвенным показателям, 
учреждение принимало больных после тяжелых 
инфекционных заболеваний. Штат госпиталя пред-
полагал 12 административных работников, 19 ме-
диков, 259 красноармейцев, но рабочих рук остро  
не хватало [26, л. 25–33]. Осенью 1921 г. учрежде-
ние было расформировано в связи с завершением 
военных действий.

В Енисейском уезде весной 1920 г. в селе Плот-
бище был организован курорт для больных ишиа-
сом и ревматизмом. Уездный отдел социального 
обеспечения предоставлял 10 бесплатных мест, 
военное ведомство — еще 5 мест. Частным ли-
цам разрешалось пользоваться за плату (поме-
щения и ванны) по согласованию с собесом [27,  
л. 45]. Иных упоминаний о здравнице обнаружено 
не было. Можно предположить, что учреждение 
проработало всего один сезон.

В Иркутской губернии на местных курортах  
и дачах было размещено 3 полевых запасных го-
спиталя, каждый на 210 мест: 468-й — в Усолье,  
471-й — на Аршане и 464-й — на дачах в Мальте 
[28, л. 2]. С ними поступили так же, как и со здрав-
ницей на озере Шира.

В Якутской губернии своего курорта не было. 
Однако летом 1921 г. по докладу врача В. П. Ши-
роковой в местечке Итыколь было снято 12 доми-
ков для размещения летней колонии для школьни-
ков 7–14 лет. Через мероприятие, организованное 
Якутским губернским отделом народного образо-
вания, должно было пройти 600 детей в 2 смены, 
но реально смогли найти мест только для 188. При 
этом под лазарет было выделено здание церкви, что 
весьма созвучно той эпохе [29, л. 3, 6]. Таким об-
разом, революция в стране способствовала станов-
лению санитарно-курортного лечения даже в столь 
отдаленных краях страны.

Иная ситуация сложилась в Забайкалье, где  
в апреле 1920 г. была создана буферная Дальнево-
сточная республика. В восточной части шли боевые 
действия, и пребывание на курорте было небезо-
пасно. Что же касается западной части, то о состоя-
нии санитарно-курортного дела дает представление 
доклад министра здравоохранения Ф. Н. Петро-
ва на объединенном совещании врачей 8 августа  
1920 г.: «…Более или менее оборудован и пущен 
в действие Горячинский курорт, куда по соглаше-
нию с Советской Россией мы посылаем больных 
совместно. Предположено широко использовать  
и Ямаровку, но здесь нас постигла неудача. Ку-
рорт оказался основательно разграбленным, чего, 
к счастью, не случилось с Горячинском. Снабдить 
Ямаровку продовольствием своевременно и в доста-
точном количестве не удалось, и больные, в числе  
30 человек, отправленные туда, очутились в без-
выходном положении, каковое удалось устранить 
лишь в последнее время… Новых больных, конеч-
но, посылать не придется. Очевидно, что курортами 
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придется заняться теперь же…, чтобы встретить бу-
дущий водолечебный сезон в более подготовленном 
виде» [30, л. 29]. Таким образом, на завершающем 
этапе Гражданской войны из всего многообразия 
здравниц Забайкалья функционировала всего одна.

В завершение отметим, что вскоре действитель-
но проблему стали решать. В Минздраве Дальнево-
сточной республики был выделен отдел лечебных 
местностей, который возглавил врач П. Я. Каплу-
нов. К сезону 1921 г. было запроектировано откры-
тие сразу шести здравниц: Горячинск, Ямаровка, 
Дальняя Молоковка, Дарасун, Олентуй и Шиванда 
[31, л. 8]. В последующем они стали наиболее зна-
чимыми курортами региона, пользующимися заслу-
женной репутацией природных центров восстанов-
ления здоровья.

Выводы. В годы Гражданской войны в Восточ-
ной Сибири в сфере санаторно-курортного отды-
ха шла борьба между сторонниками национализа-
ции и сохранения частной собственности. Военные 
действия неизбежно отражались на ходе работы 
учреждений в виде разрушения строений, разгра-
бления имущества, бегства курортников, наруше-
ния хозяйственной деятельности. В то же время 
практически все курорты функционировали, при-
влекая не только гражданское население, но и во-
енных. Впервые на месте разрозненных частных 
или ведомственных здравниц появляется система 
курортных учреждений для отдыха и лечения ши-
роких слоев населения. Открывались новые заведе-
ния, в том числе в Якутской и на севере Енисейской  
губерний.

Для обеспечения нужд военнослужащих Крас-
ный Крест направил в командировку в Восточную 
Сибирь военного врача Аркадия Николаевича Пе-
пеляева. В результате его работы были заключены 
договоры о лечении больных и раненых воинов  
на озере Шира, в Усолье и Шиванде. Большевики 
в ходе освобождения от белых Восточной Сиби-
ри использовали все места санаторно-курортного 
лечения, которые можно было восстановить без 
значительных затрат. По миновании потребности 
эти учреждения передавались в руки гражданских  
властей.

В рамках настоящей публикации, конечно, не-
возможно охватить все аспекты поставленной 
проблемы, но тем не менее впервые появилось 
целостное видение развития санаторно-курортной 
системы в сложных условиях гражданского проти-
востояния. На этом примере можно убедиться, что 
даже на сильно фрагментизированной источнико-
вой базе, включающей в себя различные архивные 
материалы, данные периодической печати и ис-
точники личного происхождения, возможно полу-
чить удовлетворительный результат развития одной  
из социальных служб. Соответственно, появляются 
перспективы дальнейших исследований как вглубь 
по отдельным учреждениям, так и вширь, вовлекая 
в поисковый процесс сопредельные регионы Запад-
ной Сибири, Урала, Средней Азии и Дальнего Вос-
тока, что позволит целостно представить развитие 
санаторно-курортной системы на востоке России.
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RESORT AND SANATORIUM 
SYSTEM IN EASTERN 
SIBERIA DURING 
THE RUSSIAN CIVIL WAR
The study is devoted to filling the historiographical gap in the history of  
the resort and sanitary system in Eastern Siberia during the Civil War. Through  
the prism of problem-chronological and biographical methods, scattered unpublished 
sources, periodical data and eyewitness memories are systematized. The result is  
a holistic picture of the activities of resorts and sanatoriums in Eastern Siberia during 
changing political regimes. An additional result of the study is the clarification of  
the biography of the Siberian military doctor A. N. Pepelyaev.
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