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Дорогие земляки !

20 октября 1938 года решением Президиума Верховного Совета СССР на самой 
дальней юго-восточной части нашей Родины был образоваі і Приморский край. И уже 
7 0 л ет жи вущи е в кр ае объед и н ен ы од н и м ё м ки м сл о во м -  При морцы.

Мне много приходится ездить и встречаться с людьми в разных уголках нашей лю
бимой России, а когда заходит речь о Приморье, трогают душу восторженные слова: 
«Мы были там, какой красивый край, настоящая жемчужина Дальнего Востока».

А для тех, кто родился или живёт в Приморском крае, это несравнимо больше.
Приморье -  наша малая Родина, земля, к которой навсегда прикипело сердце.

Г Ь I /  ѵ  V  ^Здесь каждая тропинка, каждый полевой цветок, каждый всплеск морской волны, 
каждая речная излучина, вздыбившаяся сопка или раскинувшаяся в просторе доли
на отзываются в д\ ше щемящим чувством любви и благодарности к этой земле. И 
так будет всегда! И вслед за нами любить и дорожить Приморьем будут наши дети, 
внуки, правнуки и их потомки... Четырежды жители края доверяли мне представлять 
их интересы в Высшем законодательном органе власти России -  Государственной 
Думе. Я исколесила почти всю территорию Приморья, встречалась с жителями сёл 
и городов, молодёжью и ветеранами, рабочими, бизнесменами, военнослужащими, 
интеллигенцией. Убеждена, что самая большая ценность края -  это люди. Совестли
вые, искренние, трудолюбивые, готовые в трудную минуту делиться последним. На 
таких держится Россия!

От всего сердца поздравляю Вас с 70-летним юбилеем нашего края! I Тусть каждо
му из Вас сопутствует удача и впереди будет много светлых дней!

С уважением, любовью и благодарностью —
Светлана Петровна Горячева,

Секретарь Центрального Совета Партии «Справедливая Россия»> 
Депутат второго, третьего, четвёртого и нынешнего, пятого созывов 

Государственного Думы Федерального Собрания Российской Федерации.



Уважаемые пргшорцы !

70-летие образования Приморского края -  знаменательное событие в 
общественно-политической жизни не только Приморья, но и всего Дальневосточі 10
го региона. Наш край по праву называют форпостом страны на Дальнем Востоке. И 
мы гордимся, что именно нам предначертано судьбой жить и работать на благо Роди
ны на земле, с которой начинается Россия, Взгляните на карту Приморья, вчитайтесь 
в географические названия, пройдитесь по улицам городов, рабочих посёлков и сёл, 
и перед вами предстанет богатейшая и удивительная история родного края. К боль
шому сожалению, многие из ныне живущих редко задумываются, порой просто не 
знают отчего то или иное имя до сих пор хранит история. Данная книга в некоторой 
степени даёт возможность прикосі і\ться к прошлому, осозі ѵлтъ происходящее во имя 
настоящего и будущего.

с половиной столетия назад в этих местах впервые появились русские люди, 
и с тех пор до неузнаваемости преобразились берега заливов и бухт, они разбудили 
вековую тишину Уссурийской тайги, гіо велению человеческого разума возникли на
селенные пункты, фабрики и заводы, на бескрайних просторах заколосилась густая 
рожь. Что звало Е. Хабарова и В.Пояркова, Н. Муравьёва-Амурского и Г. Невельского, В.

и С. Макарова, тысячи их последователей к большим открытиям и великим
свершениям. Горячая любовь к Отечеству и безграничная вера в светлое будущее по- ̂ “■ ё 'У
оуждали к самоотверженному труду во имя следующих поколений. Такой историей
нельзя і іе гордиться.

Примите, уважаемые приморцы, самые сердечные и искренние поздравлеі ІИЯ с
70-летием образования родного края. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, лич- 

счастья и созидательного труда но имя дальнейшего процветания Приморья.

Валент инЛеонидович Ля бон и н,
 ̂ кого регионального отделе/ и ія

сийской общественной организации помощи и содействия
и лицам, нуждающимся в социальной защите

Социальной Справедливости России».



Край наш, Дальневосточный...

! іриморье... Благодатный край... Форпост страны на Даль
нем Востоке... Здесь начинается Россия... Привычные слова, 
повторяемые из поколения в поколение на самых различных 
уровнях, вплоть до международных официальных встреч. И 
крайне редко каждый из нас задумывается об историческом 
прошлом региона, о тех людях, благодаря которым Дальнево
сточный край, в том числе и Приморье, стали частью страны с 
гордым названием -  РОССИЯ.

В XVI -  XVII веках произошло значительное расширение 
территории Российского государства. В состав России была 
включена Западная Сибирь, усилилось движение первопро
ходцев на Дальний Восток. После разгрома Ермаком Сибир
ского ханства возникли реальные предпосылки для открытия 
Дальнего Востока, его земледельческой и промышленной ко
лонизации.

В августе 1639 года русские казаки под командованием 
Ю.И. Москвитина впервые вышли на берега Тихого океана, 
положив начало присоединения к России народов Дальнево
сточного региона. Значительный вклад в развитие Дальнево
сточных земель внесли ВД Поярков, Н.В. Головин, Е.П. Хабаров, 
С.И. Дежі іёв, Н.Н. Муравьёв-Амурский, ВС. Завойко, СО. Макаров 
и многие, многие другие. Освоение необъятных просторов за 
Уральским хребтом послужило основанию новых городов и 
поселений. В 1604 году был основан г. Томск, в 1617 -  г. Ени
сейск, в 1618 -  і’. Кузнецк, в 1628 -  г. Красноярск, в 1631 был 
построен Братский острог на Ангаре, в 1632 -  г. Якутск, кото
рый всего за несколько десятилетий значительно расширился, 
превратился в крупный сибирский город, ставший основной 
базой для экспедиций в Приамурье и к берегам Тихого океа
на.

Укрепившись в районе Енисея и Лены, русские люди к се
редине XVII века освоили околобайкальские земли: в 1648г. 
бьіл сооружён Баргузинский острог, в 1651 г. -  г. Иркутск, в 
1652 г. -  г. Нерчинск.

Первые стол к? ювеі шя русских людей с маньчжурами (а і іе 
китайцами) произошли в бассейне р. Амѵр, заселённой пле
менами дауров, дючерей, эвенков и т. д. Известный китаевед 
Н.Я. Бичурин приводит высказывание китайского императо
ра, относящееся к 1700 году «Нерчинск и другие места перво
начально принадлежали поколениям бурятскому и уренхой- 
скомѵ..,».

4Г

В 1644 году в бассейн Амура из Якутска проник В. Поярков 
со 132 казаками, обследовав реки Брянта, Зея, Умпекан, по
бывал в устье Сунгари, проплыл по Амуру до места впадения 
в него Зеи и до океана. 11о сведениям первопроходца, жившие 
по берегам Амура племена были самостоятельными, никому 
дань не платили.

Первой крупной антирусской агрессивной мерой Цин-



ского правительства (государство «Позднее Цзинь») было на
сильственное переселение в 1653-1655 гг. дауров и дючерей с 
Амура в глубь Маньчжурии на реку Наун (Нонтен). В 1656 году 
Онуфрий Степанов, начальник одного из отрядов Ерофея Ха
барова, сообщил, что от укрывшихся в лесах «немног их дауров 
и дючерей» ему стало извссті ю, как «их, иноземцев, дючерских 
людей, богдайский царь велел свести с великой реки Амура к 
князю Шингесу-реки (устье Сунгари) в свою богдаискую зем
лю», а «житьё, их юрты, богдайского царя князец Сергудои со-
жёг и до конца разорил».

Значительный вклад в освоение Приамурья внёс извест
ный русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров, ко
торый прибыл на Амур осенью 1650 года, обосновался в г. Ал- 
базинь, соорудив в нём острог. Первопроходцы В. Поярков, 
Е, Хабаров, М. Перфильев, А. Полынов и другие привезли в 
Россию обширные сведения о богатстве приамурских земель,
о наличии вдоль рек бассейна плодородных пахотных земель 
и сенокосных угодий, о возможности звериного и рыбного 
промыслов, а также о полезных ископаемых. Эти сведения по
служили первым толчком к переселению из России на Амур 
крестьян и ремесленников.

Первый русско-китайский пограничный договор, полу
чивший название «Нерчинский трактат», относится к 1689 
году. Его содержание, и прежде всего территориальные ста
тьи, были навязаны России силой, когда г. Нерчинск, где на
ходилось всего 1,5 тысячи казаков и стрельцов, без достаточ
ного количества боеприпасов, был осаждён маньчжурскими 
войсками, численностью около 17 тысяч человек, оснащён
ных к тому же артиллерией. Российский посол Ф.А. Головин 
вынужден был уступить русские владения по среднему те
чению Амура в районе рек Аргунь и Горбица (левый приток 
Шилки). Сами маньчжурские власти после подписания трак
тата признали, что земли в Приамурье, полученные по дого
вору, никогда ранее не принадлежали Китаю.

По данным В.А. Александрова в книге «Россия на Дальне
восточных рубежах, (вторая половина XVII века)», «Только в
1678 г. Цины начали административное оформление своих
се не ро-вое і очных владений, путём создания линии погранич
ных укреплений, получивших название «Ивовый полисад».

ки установлено, что ещё до подписания Нер- 
чинского трактата ни одна из частей современного Дальне
го Востока не входила в состав Китайской империи. Окон
чательно это подтвердили в 1842 — 1845 гг. в отношении
южной час і и Дальнего Востока путешественник и естество* 
испытатель А.Ф. Миддендорф, в 1849-1855 гг. -  в отношении 
, Р - ^ ь я  -  географ и мореплаватель Г.И. Невельской, в 

„  ̂ п. в отношении самых глубинных районов Уссу
рийского края -  М.И. Венюков, доказавший независимость
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Приуссурья от соседних с юга и запада государств.
Виюне 1 8 5 5  г о д а  император Александр II поручил генерал-

губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьёву вступить в 
переговоры с Цинским правительством с целью заключения 
нового договора о русско-китайском территориальном раз
межевании на Дальнем Востоке.

16 (28) мая 1858 года между Россией и Китаем в китайском
административном центре на правом берегу реки Амур в г.
Айгунь был подписан Айгуньскии договор, устанавливающий 
границы по р  Амур. России возвращались территории, оттор
гнутые Цинским правительством по Нерчинскому трактату. 
Плавание по рекам Амур, Сунгари и Уссури разрешалось лишь 
русским и китайским судам. Согласно новому договору, Рос
сия получала разрешение на русское присутствие в Уссурий
ском крае, и по существующим на тот период нормам между
народного права край п о луч ал статус * кондо м и н и му м а *>, то 
есть совместного владения территорией двумя государствами
с условием, что ни одна из сторон не имела права ее занимать, 
обустраивать и вести какую-либо хозяйственную деятель
ность.

13 (25) июля 1859 года подписывается Теньцзинский трак
тат, расширяющий права китайских купцов в России, а россий-

государству предоставляется право назначать консулов 
в открытых для российских торговых судов портах.

2(14) ноября 1860 года в Пекине русским посланником
Н.П. Игнатовым и цинским уполномоченным князем Гуном 
был подписан новый договор, который определял восточную 
и обозначал русско-китайскую граниі на западе, регламен
та ровал русс ко-китайские отношения, устанавливал систему* /
консульской юрисдикции и право экстерриториальности для 
российских купцов в Китае.

К 1685 году в Приамурье уже насчитывалось более двадца
ти русских городов. В работе А. П. Георгиевского «Русские на 
Дальнем Востоке» выделено три основных периода крестьян
ской колонизации дальневосточных земель: 1858-1882 гг.,
1883-1889 гг., с 1900 до октября 1917 года. *’

Интересна история появления и правления самого инсти
тута генерал-губернаторства.

До губернской реформы 177 5 года (царствование Екатери
ны II Великой) должность генерал-губернатора носила чисто
почетный характер, ничем не отличалась от губернаторской. 
Iосле подавления крестьянской войны 1773 -  1775 гг под 

предводительством Емельяна Пугачева генерал-губернаторы 
стали наделяться чрезвычайными полномочиями. По «Учреж
дению для управления губернии» генерал-губернатор (или 
«государев наместник.) с 1775 гола, стоявший под пепосред-

контролем императрицы и Сената, і^ адса  
наблюдения за администрацией, следил за политичсск

гвлял
МММ



настроениями сословий, подавлял восстания крепостных кре
стьян. Власть генерал-губернатора, особенно на окраинах, но
сила характер военной диктатуры. В 1892 году7 «Правилами о 
местностях, объявленных на военном положении» в генерал- 
губернаторствах вводились военные порядки.

Генерал-губернаторство в России с 1775 по 1917 гг. -  круп
ная административная единица, охватывающая одну или не
сколько губерний и областей, находящихся под управлением 
одного генерал-губернатора.

Военный губернатор назначался для управления губер
нией, областью, городом или крепостью, а в военное время 
-  для управления областью, занятой по праву войны. В под
ведомственной емуг местности ведал как гражданским, так и 
военным управлением. Военные губернаторы большей ча
стью уті ра влял и ! у бе рі і ия м и и обл астя ми, входя щими в соста в
геі іерал-губернаторства.

Институт генерал-губернаторства сформировался в Приа
мурском крас в период с 1847 по 1917 гг. Семьдесят с неболь
шим лет для истории срок не столь су 11 і,ественный, но он отло
жил особый отпечаток на ход развития территории, на тысячи 
километров отдалённой от центра.

В связи с интенсивным освоением Дальневосточного 
края 14 ноября 1854 года была образована Приморская об
ласть, а 16 июня 1884 года создаётся Приамурское генерал- 
губернаторство, в состав которого вошли Забайкальская, 
Амурская, Приморская области и о. Сахалин, Три десятка цар
ских ставленников, наделённых широчайшими полномочия
ми, в разное время руководили восточной окраиной России. 
Кому-то из них судьбой было предназначено продолжитель
ное пребывание на столь ответственном посту, кто-то, по 
вполне объективным причинам, не задерживался в крас более 
одного-двух лет.

Ду'х первопроходца, подвижническая деятельность 
генерал-губерііатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва-Аму р
ского, его мысли, слова, деяния передавались всем последу ю* 
щим генерал-губернаторам. Они продолжили его начинания 
в гражданском благоу стройстве и промышленном освоении 
Дальнего Востока, следовали его примеру в вопросах просве
тительства и благотворительности. ьлагодарные потомки в 
знак признания величайших заслуг перед Отечеством остави
ли имена многих из них в географических открытиях и назва
ниях населённых пунктов, улиц и проспектов, учреждений и 
культурі іых центров.

Историю любого государства делают люди, живущие в і ісм, 
а также правители, которые ведут народ всё к новым и новым 
рѵбежам. Давайте вместе перелистаем страницы нашего про
шлого во имя настоящего и будущего...

И



Генерал-губернатор 
Восточной Сибири 
(1847-1861)

Член Государственного
Совета
(1861-1878)

Георгиевский кавалер 
(1850)

Генерал от инфантерии 
(1858)

Николай Николаевич Муравьёв родился 11 августа 1809 
года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Окончил пан
сионат Годениуса в Санкт-Петербурге и Пажеский корпус 
с золотой медалью в 1826 г. В июне 1827 года определён в 
лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком. Участвовал 
в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., произведён в подпо
ручики, через восемь месяцев -  в поручики. В мае 1830 года 
назначен адъютантом к начальнику 26-ой пехотной дивизии 
Головину, принимал участие в сражении в Беловежской путце, 
в польском походе 1831 года. В декабре 1832 года произведён 
в штабс-капитаі іы и через три месяца уволен со службы по со
стоянию здоровья. В апреле 1838 г. произведён в майоры, по
ступил на службу и был назначен офицером для особых пору
чений к командиру Отделы юго Кавказского корпуса Головиі г у, 
принимал участие в подавлении выступления горцев.

В 1838 году произведён в подполковники, в 1840 г. -  в пол
ковники с назначением исправляющего должность началь
ника 2-го отделения Черноморской береговой линии. В июне

г. произведен в і енерал-майоры и угверждён в должности
начальника Навагинского укрепления. С апреля 1844 года в
течение года находился на лечении, по окончании которого
приписан к Министерству внутренних дел с сохранением во
енного мундира.

В  и ю н е  1846  го д а  н а зн а ч е н  в о е н н ы м  и  г р а ж д а н с к и м  „ б ™ ,  

н а т о р о м  Тулы . Н а  э т о й  д о л ж н о с т и  п р о я в и л  се б я  к а к  л и б е р а л .

из первых подняв вопрос об освобождении крестьян.



В июне 1847 года Н.Н. Муравьёв назначается исправ
ляющим должность Иркутского и Енисейского генерал- 
губернатора и командующего войсками в Восточной ,иби- 
ри. 24 ноября 1847 г. переименован в генерал-іубернаторы 
Восточной Сибири и командующего расположенными там 
войсками. В этот период проводил активную деятельность по
изучению, освоению и заселению дальневосточных областей
и расширению в них торговли, содействовал Г.И. Невельско
му в его исследованиях. В 1851 году содействовал открытию 
Сибирского отделения Российского Географического обще
ства. В мае 1853 года был уволен в заграничный отпуск на че
тыре месяца.

В 1854-1855 гг. руководил экспедициями по Амуру, орга
низовывал сплавы, перед окончательным разграничением 
территорий между Россией и Китаем.

16 мая 1857 года в китайском городе Айгунь подписал до
говор с Китаем о присоединении к России левого берега Аму
ра до устья и совместного владения Уссурийским краем.

Айгуньский договор между Россией и Китаем.

Великого Российского государства главнокомандукю- 
щиіV над всеми губерниями Восточной Сибири, Его Импе
раторского Величества Государя Императора Александра 
Николаевича, генерал-адъютант, генерал-лейтенант Ни- 
колай Муравъёв и великого,Дайцинского государства генераі - 
адъютант, придворный вельможа, амурский главнокоман
дующий князь И. Шань, по общему согласию, ради большой 
вечной дружбы двух государств, для пользы их подданных и 
для охранения от иностранцев, постановиті:

I. Левый берег Амура, начиная от рекиАргуни до морско
го устья р. Амура, да будет впадением Российского государ
ства, а правый берег, считая вниз по течениил до реки Ус- 
сури -  впадением Дайцинского государства; от реки Уссури, 
далее доморя, находящиеся места и земли,, впредь, до опреде
ления по сим местам границы между двумя государствами, 
как ныне, да будут в общем владении Дайцинского и Россий
ского государств,, По рекам Амуру, Сунгари и Уссури могут 
плавать только судаДайцинекого и Российского государств, 
всех же прочих иг юапранпых государств суда м по сим рекам  
плавать не должно. Находящихся на левам берегу р. Амура, 
о))} р. Зея на юг, до дерев}111 Хор.ігапдзинь, маньчжурскііх ,жіі-



; пап ей оо паві ітпъ вечн о на і грежн их местах их жи тельст ва}
под в е д е н и е м  маньчжурского правительства с тем, чтобы
русские жители обид и притязаний им не делали.

II, Для взаимной дружбы подданных двух государс тв до
зволяется взаимная торговля проживающим по рекам Уссу
ри, Амуру и Сунгари, подданным обоих государств, аначалъ- 
ствующие должны взаимно покровительствовать по обоим

III, Что уполномоченный Российского государства 
генерал-губернат ор Муравьёв и уполнолюченный Дайцин- 
ского государства, амурский главнокомандующий И. Шань, 
по общему согласию постановили: да будет исполнено в 
точности и нерушимо на вегіные времена: для чего Россий
ского государства генерал-губернатор Муравьёв, написав
ши на русском и маньчжурском языках, передал Дайгщиского 
государства главнокомандующему И. Шаню, а Дайцинского 
государства главнокомандующий И. Шань, написавших на 
маньчжурском и монгольском языках, передал Российского 
государства генерал-губернатору Муравьёву. Всё, что здесь 
написано распубликовать во известие пограничным людям.

г. Айгунь, Мая, 16 дня, 1858 г.
Всемилостивейшего Государя моего императора и 

Самодержавца Всея Руси, генерал-адъютант, 
генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал- 

лейтенант и разных орденов кавалер Николай Муравьёв.

Службы его Императорского Величества Государя 
Самодержавца всея России, по Министерству

I /ноапран11ых дел, статский советник Пёіпр Перовстій.
Амурский Главнокомандующий И. Шань

Скре) іили: Состоящий при геігерал-губергшторе 
Восточной Сибири, переводчик, губернский

Ротный командир Айшинтай

За подписание Айгунского договора Н.Н. Муравьёв по
жалован в графы Российской империи с наименованием 
Амурский.

В 1857 году по предложению генерал губернатора стала вы
ходить газета «Иркутские губері іские Ведомости», возбуждается



ходатайство о строительстве железной дорого в Сибири.
В августе 1858 года пожалован в генералы от инфантерии.
В 1859 году на пароходе-корвете «Америка» при возвра

щении из Японии совершил плавание вдоль приморского 
побережья, в ходе которого получили свои названия залив 
Петра Великого, Амурский залив, Уссурийский залив, порт 
Владивосток, открыта бухта Находка.

Подписание 
Айгуньского договора.
Репродукция.

У генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва- 
Амурского было множество приверженцев и последователей, 
но немало находилось и таких, кто не одобрял его деятель
ность, постоянно указывал на узурпирование власти. Совре
менники отмечают, что именно Н.Н. Муравьёв-Амурский был 
инициатором продажи Русской Америки (Аляски), убеждая 
императора, что «...У России не хватает средств содержать 
Америку и надобно избавиться, чтобы развивать Сибирские 
земли». А.И Герцен отмечал: «Муравьёв-Амурский безо всяко
го сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета мини
стров совокупно». И в то же время, разоблачая деспотические 
замашки восточно-сибирского губернатора, подчёркивал: 
«демократ и татарин, либерал и деспот».

19 февраля 1861 года по личной просьбе Н.Н. Му равьёв- 
Амурский уволен от должности генерал-губернатора Вос
точной Сибири вследствие расстроенного здоровья и назна
чен членом Государственного Совета. Однако М.И. Венюков, 
долгое время работавший при генерал-губернаторе, считает 
иначе: «Демократические высказывания, связи Муравьёва-



Памятник на месте пере
захоронения останков 
графа Н.Н. Муравьева-

Амурского
во Владивостоке.

Амурского с декабристами, отбывающими ссылку в Восточ
ной Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской 
охранки (третье отделение), он был в 1861 г. снят с генерал- 
губернаторского поста и закончил жизнь в добровольной 
эмиграции».

В 1878 году был освобождён от обязанностей члена Го
сударственного Совета и уволен в бессрочный заграничный 
отпуск, эмигрировал во Францию.

Награжден орденами:
Святой Анны 3-й степени с бантом (1829 г.), 
Святого Владимира 4 -й степени с бантом (1831 г.), 
Золотой шкатулкой с алмазами (1832 г.),
Святой Анны 2-й степени (1839 г<),
Святого Станислава 2-й степени
с императорской короной (1839 г.),
Святого Владимира 3 -й степени (1841 г.),
Святого Станислава 1 -й степени (1844 г.),
Святого Георгия 4-й степени (1850 г.),
Святой Анны 1-й степени (1850 г.),
Белого Орла ( 1853г.),
Александра Невского (1854 г.),
Алмазные знаки к ордену А. Невского (1856 г.), 
Святого Владимира 1-й степени сменами (1861 г.)} 
Крест за службу на Кавказе (1864 г.).



Почетный караул у праха 
графа Н.Н. Муравьева- 

Амурского, перевезенно
го для перезахоронения

из Парижа 
во Владивосток. 1991 г.

Скончался 18 ноября 1881 года в Париже, похоронен на
кладбище Монмаррта. В 1991 г. прах генерал-губернатора 
Н.Н. Муравьёва-Амурского перенесён во Владивосток и пере
захоронен в сквере на пересечении ул. Суханова и Лазо.

Именем Н.Н. Муравьёва-Амурского назван полуостров, 
на котором располагается г. Владивосток, открыт памятник 
первому генерал-губернатору Восточной Сибири, названы 
улица в г. Владивостоке, целый ряд населённых пунктов и же
лезнодорожная станция па Транссибирской магистрали.



- : /

Гѳнерал-губернатор 
Восточной Сибири
(1861-1871)

Член Государственного 
Совета

Генерал-лейтенант

Михаил Семёнович Корсаков (Карсаков) родился I мар
та 1826 года в г. Санкт-Петербурге, из дворянского рода ли
товского происхождения. В 1836 году семья переехала в Мо
сковскую губернию. В 1845 г. окончил школу гвардейских 
прапорщиков и кавалерийских юнкеров и выпущен прапор
щиком в лейб-гвардии Семёновский полк. В апреле 1848 года 
произведён в подпоручики, в декабре -  в штабс-капитаны 
и назначен офицером для особых поручений при генерал-
губернаторе Восточной Сибири II. 11'. Муравьёве. В 1841) году 
командируется курьером в Санкт-Петербург для доставки 
первых сведений об итогах экспедиции ПИ. Невельского на 
транспорте «Байкал», произведён в капитаны. В 1851 г. сопро
вождал Н.Н. Муравьёва в Санкт-Петербург, откуда был послан 
в Якутскую область для  организации доставки провианта на 
Камчатку7, изучал возможность переноса Охотского порта в 
Петропавловск. В феврале 1852 г. произведёіі в подполковни
ки и назначен начальником казачьего отделения с зачисле
нием в Забайкальское пешее казачье войско.

В 1854 г. произведён в полковники и назначен командую
щим сухопут ными войсками в устье реки Амур. Совместно с 
капитаном 2-го ранга П.В. Казакевичем подготовил первый

и продовольствия по р. Амур. Вместесплав войск,
с генерал-губернатором участвовал в сплаве войск, готовил и 
участвовал во втором сплаве, занимался организацией оборо
ны побережья оі вторжения англо-французской эскадры.

В 1856-1860 гг. -  военный губернатор Забайкальской об
ласти и Наказной атаман Забайкальского казачьего войска. В



1860 году произведён в генерал-майоры. В течение пяти лет 
контролировал заготовку леса и постройку сшивных судов, 
барж, плотов и руководил заселением края, большое вни
мание уделял организации шко;і. В конце 1860 г. занял пост 
председателя Совета при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири и вскоре стал его помощником.

С февраля 1861 года -  генерал-губернатор Восточ
ной Сибири, с 1865 г. -  командующий войсками Восточно
Сибирского военного округа, произведён в генерал- 
лейтенанты. В этот период значительное развитие получили 
земледелие в Амурской области, золотопромышленность,

построено несколько заводов, открыто судоходство по кр\п- 
нейшим сибирским рекам, введена в строй телефонная ли
ния, соединяющая Иркутске Санкт-Петербургом. М.С. Корса
ков уделял пристальное внимание укреплению Сибирского 
флота и успешной деятельности Сибирского отдела Импе
раторского Русского Географического общества, избран его 
п оч ёті і ы м ч л с и о м.

Однако проводимая царским правительством политика 
заселения Приамурского края не находила полной поддерж
ки даже среди высокопоставленных чиновников. На Особом 
совещании по делам Приамурского края под председатель
ством великого князя Константина, в присутствии канцлера

Владивосток 
в годы основания.

Гравюра.



Горчакова, управляющего Морским министерством Краббе 
и министра финансов Рейтера, главный финансист заявил: 
<< нс разделяю мыслей о пользе колонизации отделённых 
пределов империи при помощи искусственных мер. Занятие
устья Амура и устройство там укреплении -  мера мудрая и

необходимая для обеспече
ния этого края для России 
на будущее. Но следует ли 
нам теперь же, не ожидая 
естественного хода разви
тия колонизации, привле
кать искусственными мера
ми русское население...». На 
что М. Корсаков ответил: «С 
этим можно было бы согла
ситься, если бы эта террито
рия ещё не была присоеди
нена к России...Будущность

ш  ш

Приамурского края, но кро
ме сего, в настоящее время
обстоятельства, которые

Китайские изгнанники 
(манзы) на приморской

границе. XIX в.

указывают на необходи
мость направить теперь же 
в эту местность поселен

*

цев. Из этого края получе
ны известия об открытых 
приисках золота, наконец, 
естественные условия стра
ны дают полное основание 
надеяться, что в крае этом 
разовьётся земледелие и
Приамурская область бу

дет пропитывать себя своими средствами..» По итогам сове
щания было принято решение: «Для успешного заселения о. 
Сахалин и южного прибрежья Приамурского края отпускать
из государственного казначейства в распоряжение генерал-
губернатора Восточной Сибири по 30 ООО рублей ежегодно».

М.С. Корсаков занимал твёрдую позицию против притя- 
........ . »  ЮЖНЫЙ Сах;.... .. В ,868 предложил
административный центр Приморской области перенести 
из Николаевска к Хабаровку.

И в го же время современники дают генерал-губернатору 
Довольно нелестную оценку. М.И. Венюков в своей книге «Пу
тешествия по іамурыо, Китаю и Японии» ш ш Кор-


