
10 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
БУРЯТИИ – СЕМЬЯ ТАНСКИХ

Батоев Сергей Дашидондокович 
доктор медицинских наук, профессор, 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 

sbatoev@list.ru

Аннотация: На современном этапе актуальной научной задачей является 
определение места и роли региональной интеллигенции в различные пери-
оды истории Российского государства. В нашей статье на основе архивного 
фонда представлен жизненный путь семьи Танских. Они являлись пред-
ставителями потомственной интеллигенции города Верхнеудинска Забай-
кальской области в Восточной Сибири. М.В. Танский, работая врачом стоял 
у истоков организации квалифицированной медицинской помощи, как в 
городе, так и в сельской местности Республики Бурятия. Е.А. Танская, будучи 
учителем занималась воспитанием подрастающего поколения сначала в им-
перской России, а затем в советской стране. Они оба пережили все радости и 
горести XX столетия. Несмотря на трагические события, которые коснулись их 
лично, сумели не только не ожесточиться, а сохранить высокую нравствен-
ность и чувство истинного патриотизма. Супруги прожили долгую жизнь и 
их деятельность может стать примером служения на благо родного края и 
Отчизны.
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Summary: At the present stage, an urgent scientific task is to determine 
the place and role of the regional intelligentsia in various periods of the 
history of the Russian state. In our article, based on the archival fund, the 
life path of the Tansky family is presented. They were representatives of 
the hereditary intelligentsia of the city of Verkhneudinsk, Trans-Baikal 
region in Eastern Siberia. M.V. Tansky, working as a doctor, stood at the 
origins of the organization of qualified medical care, both in the city and 
in rural areas of the Republic of Buryatia. E.A. Tanskaya, being a teacher, 
was engaged in educating the younger generation, first in imperial 
Russia, and then in the Soviet country. They both went through all the 
joys and sorrows of the twentieth century. Despite the tragic events that 
affected them personally, they managed not only not to become bitter, 
but to maintain high morality and a sense of true patriotism. The spouses 
have lived a long life and their activities can become an example of 
service for the benefit of their native land and Homeland.
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Введение

Актуальным направлением анализа региональной 
истории, является определение места и роли рус-
ской интеллигенции в жизни национальных рай-

онов Сибири. Интеллигенция как социальная группа 
занимает одно из центральных мест в структуре россий-
ского общества. Русская интеллигенция в силу особен-
ностей исторического развития страны, администра-
тивного, национально-государственного устройства и 
других факторов территориально дифференцирована 
и присутствует во всех республиках, краях и областях 
страны. Вместе с представителями других народов ин-
теллигенция является главной силой, интеллектуально 
обеспечивающей происходящие в обществе, его регио-
нах перемены [1, с. 74–91]. 

Поэтому врач — это не только отличный диагност и 
лечебник в своей специальности. Врач это гуманный, 
широко образованный человек, относящийся к интелли-
генции. Именно в этом контексте рассматривается семья 
Танских, показавших своей трудной жизнью и полезной 
деятельностью, пример служения родному краю и стра-

не. 

Методы исследования

При выполнении работы были применены: истори-
ко-генетический, сравнительно-исторический методы 
исследования.

Материалы

В национальном архиве Бурятии имеется фонд Тан-
ских. Материал большой, он безусловно, представляет 
историко-литературный интерес для исследователей 
разных категорий.

Результаты и обсуждения 

Из истории здравоохранения Республики Бурятия, 
известно, что первым врачом - выходцем из Верхнеу-
динска (современный Улан-Удэ), потомственным интел-
лигентом был Михаил Владимирович Танский. Ведь он 
себя считал коренным верхнеудинцем, хотя родился в 
Енисейской губернии, но в годовалом возрасте прибыл 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.06



11Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

в Забайкальскую область. Сибирская интеллигенция до-
революционного периода являла различные типы по-
литического поведения, которые эволюционировали во 
времени и под воздействием различных обстоятельств. 
Для 1860–1880 гг. характерным было тяготение к совер-
шенствованию нравственно-интеллектуального потен-
циала общества. Развитие образования, формирование 
собственно сибирской интеллигенции рассматривалось 
как главное средство ликвидации колониального по-
ложения региона в составе Российского государства 
и отставания в экономической и культурной сферах [2,  
с. 6–7].

Итак, 8 октября 1869 года в селе Сухобузиме Енисей-
ской губернии, появился на свет мальчик. Отец его был 
украинцем, выходцем из Черниговской губернии [3]. По 
окончании Нежинского лицея имени князя А.А. Безбо-
родко, где получил юридическое образование, прель-
стился новыми местами, выгодами и льготами сибирской 
службы, покинул родные места и очутился в Красно-
ярске. Необходимо добавить, что за 20 лет до него этот 
лицей окончил Н.В. Гоголь, а ныне это Нежинский госу-
дарственный университет им. Н.В. Гоголя. В музее этого 
учебного заведения имеется стенд Танских. В 1870 году 
отца перевели в город Верхнеудинск начальником ак-
цизного округа, и в этой должности он прослужил дол-
гие годы. Умер финансовый чиновник в престарелом 
возрасте [4, с. 9]. Ведь М.В. Танский помимо врачебной 
деятельности обладал писательским талантом. Свою 
«сочинительскую жилку» Танский шутливо объяснял на-
следственностью, ведь предки его состояли в родстве с 
Н.В. Гоголем (Анна Танская была прабабушкой великого 
писателя, поэтому М. В. Танский является последним по-
томком по женской линии Николая Васильевича Гоголя).

Библиотека М.В. Танского создавалась почти столе-
тие. В ней хранились комплекты журналов и другие из-
дания 60–80 годов 19-го века. Их выписывал в Верхнеу-
динск еще отец Танского - акцизный чиновник. С 1900-х 
годов библиотекой занимался сам доктор. Большая 
часть книг (около тысячи томов) имела хорошие пере-
плеты с тиснением на кожаных кореш¬ках и печатку-экс-
либрис. Состав этой библиотеки, видимо, типичен для 
круга чтения и интересов рядового сибирского интел-
лигента в предреволюционные годы. Книг философско-
го, общественно-исторического и даже краеведческого 
характера почти не было. Необходимые сведения давал 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, кото-
рый стоял под рукой - над письменным столом.

В Верхнеудинске в это время еще не было гимназии 
(функционировали только низшие учебные заведения) 
и для получения среднего образования детей посылали 
в другие города. И поэтому Михаил Танский поступил в 
Иркутскую мужскую гимназию. «В 80-х гг. Михаил был 
единственным гимназистом Верхнеудинска. Приезжал 

на лето из Иркутска домой к родителям. У него была кра-
сивая форма гимназиста – синий мундирчик со светлы-
ми пуговицами, с серебряными галунами на воротничке 
и фуражкой с белыми кантами и гербом» [4, с. 42].

Только в 1883 году на средства, собранные бурятским 
населением, была открыта мужская гимназия в Чите. И 
в 1887 году Михаил Танский перевелся туда. В Читин-
ской гимназии училось до двадцати бурят. Многие жили 
в пансионе при гимназии. Необходимо отметить, что с 
ним учились Гомбо-Жаб Цыбиков и Базар-Садо Ямпилов. 
И несколько позже присоединился Санжимитуп Цыбык-
таров [5]. В будущем Г-Ж. Цыбиков окончил Восточный 
факультет Петербургского университета. Он был первым 
исследователем Тибета и стал профессором. Ямпилов и 
Цыбыктаров окончили Военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге и вошли в историю как первые вра-
чи дореволюционной Бурятии.

В июне 1891 года Михаил Танский окончил Читинскую 
гимназию и стал студентом Императорского Казанского 
университета [6]. 27 июня 1895 года окончил универси-
тет с дипломом 1 степени по отделению естественных 
наук физико-математического факультета. Но решил 
стать врачом [7].

По воспоминаниям М.В. Танского: «Принят был я на 
3-й курс медицинского факультета с обязательством 
сдать в первый семестр дополнительные экзамены по 
анатомии, физиологии человека, по фармакологии и 
фармации. Все экзамены успешно сдал». С первых ша-
гов обучения на медицинском факультете Михаил Тан-
ский упорно занимается по аку¬шерству и гинекологии, 
много дежурит, принимает роды и занимается лечением 
гинекологические больных. В материальном отношении 
он не нуждался. Аккуратно отец переводил деньги буду-
щему врачу. Осенью 1899 года сдал государственные эк-
замены на звание врача и получил диплом. Мы все дали 
«факультетское обещание». Он остался сверхштатным 
ординатором в акушерско-гинекологической клинике 
Ка-занского университета. Тогда в ординатуре учились 
три года. И что интересно: первые два года учились бес-
платно и только на третьем году давали жалованье 50 
рублей в месяц [8].

Окончив ординатуру, Михаил Владимирович на-
значается внештатным старшим ординатором акушер-
ско-гинекологической клиники. 8 марта 1902 года М.В. 
Танский определен штатным ординатором акушерско-
гинекологической клиники Казанского университета [9]. 
Однако весной 1904 года М.В. Танский направляется на 
службу в город Севастополь, становится заведующим 
акушерско-гинекологическим отделением. Началась 
русско-японская война. Его назначают ординатором ла-
зарета Красного Креста Одесской Касперовской общины 
сестер милосердия в ноябре 1904 года в городе Верхнеу-
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динске. В лазарете было 30–40 коек. М.В. Танскому опре-
делили оклад 350 рублей в месяц. В конце ноября 1905 
года лазарет был расформирован [10]. Михаил Владими-
рович занялся частной практикой в городе Верхнеудин-
ске.

Русско-японская война закончилась горьким пора-
жением России. Начались революционные события 1905 
года. Активно в политическую борьбу включились и от-
дельные представители сибирской интеллигенции [2, с. 
11]. Обыски, расстрелы и ссылки. Главный врач город-
ской больницы Исай Аронович Шинкман оказался в Ака-
туе и там умер. Перед арестом он написал записку М.В. 
Танскому: «Не откажитесь, пожалуйста, заменить меня на 
несколько дней в больнице». И с 6 января 1906 года Ми-
хаил Владимирович становится заведующим городской 
больницей Верхнеудинска. Хотя он думал поработать 
недолго, но судьба распорядилась по-другому: здесь 
он трудился более восемнадцати лет [11]. В свое время 
И.А. Шинкман предпринял мероприятия по улучшению 
медицинского обслуживания населения. Так была от-
делена одна палата для хирургической деятельности, 
приобретен стерилизатор, пополнен инструментарий и 
вскоре начали проводить небольшие операции. Следует 
заметить, что М.В. Танский тоже занимался хирургией.

При Танском провели дальнейшее благоустройство 
и оснащение больницы. Устроили большую операци-
онную. Выделили два операционных стола, широко по-
полнили устаревший хирургический набор. М.В. Танский 
описывал этот период: «Я был поставлен самою жизнью 
в необходимость заняться общей хирургией включи-
тельно до некоторых полостных операций, так как ина-
че их некому было делать. Особенно была одно время 
травматическая хирургия: переломы черепа, выпущен-
ные наружу кишки и т. д. Вообще, врачу в больнице при-
ходилось быть универсалом. Приходилось разбираться 
в ушных, горловых, глазных, нервных, психических и 
других заболеваниях и давать свои заключения, имев-
шие решающее значение. Врачей по специальностям 
еще не существовало». При больнице построили баню 
и кухню. Количество больничных коек возрастало до 30, 
35, 45. Отдельно построили бараки для заразного отде-
ления. И тогда городская больница расширилась до 60 
коек. Прибавили штат больницы: санитаров и сиделок, 
появилась акушерка-фельдшер и второй общественный 
врач, который бесплатно обслуживал бедных больных 
города по вызовам на дому. Врачам предоставлялось 
право выписывать неимущим больным лекарства в счет 
казны города Верхнеудинска. А при больших операци-
ях М.В. Танскому второй врач помогал как ассистент или 
как хлороформатор (анестезиолог). Кроме работы в го-
родской больнице М.В. Танский неизменно выезжал в 
села Бурятии, оказывал медицинскую помощь больным. 
Так Михаил Владимирович был в селе Кабанск, Большая 
Кудара, Турунтаево, Батурино. В Саянтуе ему пришлось 

произвести операцию по ампутации ноги, в селе Шишки-
но извлек живого ребенка акушерскими щипцами [12].

С 1908 года М.В. Танский занимался еще преподава-
тельской деятельностью. Вел уроки гигиены в реальном 
училище, а с 1910 года преподавал анатомию и физио-
логию человека, и также гигиену в женской гимназии 
города [13]. Помимо этого, врач Танский занимался ли-
тературной работой, вел широкую переписку и много 
читал. Он оставил много рукописей - стихотворения, ме-
муарные статьи, повести и романы, среди них «Во власти 
денег», «Золото ростовщика», «Тайна Кривоколенного 
переулка», «Уголовное дело под № 1001» и другие. Таким 
образом, более 30 рукописных трудов оставил Ми¬хаил 
Владимирович Танский. И только одна его работа – 
«Странички из прошлого Улан-Удэ» – увидела свет в 1966 
году (автор умер в 1962г.). 

Тем временем, наступили революционные события в 
России, в 1920 году образована Дальневосточная респу-
блика. М.В. Танский возглавляет всю медицинскую сеть 
города Верхнеудинск [14]. В 1922 году по всей России 
была установлена советская власть. В 1923 году создана 
Бурят-Монгольская АССР. Наркомом здравоохранения 
республики назначен Андрей Тимофеевич Трубачеев 
[15]. М.В. Танского назначили заведующим терапевтиче-
ским отделением впервые открытой Областной больни-
цы. «Нарком А.Т. Трубачеев меня направил на учебу, - пи-
сал М.В. Танский, – в город Санкт-Петербург. И я поехал 
в 1928 году». И с этого момента вся дальнейшая жизнь 
Михаила Владимировича пошла под уклон. Тогда ему 
было уже 59 лет и во время учебы М.В. Танский заболел и 
долго лечился. В 1929 году его признали инвалидом 2-й 
группы. Дали пенсию по возрасту. Конечно, он еще долго 
болел и лечился…

Безусловно, Михаил Владимирович Танский был 
богатым человеком, имел в собственности несколько 
домов и конюшен. 17 октября 1906 года он женился на 
Екатерине Александровне Сергеевой. Она жительница 
Верхнеудинска, окончила Бестужевские курсы (Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге). Ему уже было 37 лет, 
а ей 21 год [16]. Она тоже из богатой семьи, окончила с 
серебряной медалью женскую гимназию города Троиц-
косавска (ныне Кяхта), с 1902 года учительствовала. Хотя 
супруги советскую власть встретили доброжелательно, 
продолжая работать по своим специальностям, но, од-
нако, жизнь пошла кувырком. Советская власть отобра-
ла дома. И теперь они остались в своем большом доме 
по улице Лесной, 13. Когда хотели забрать часть дома, 
Михаил Владимирович обращался за «правотой» к го-
родским властям. Но безуспешно. И тогда М.В. Танский 
с заявлением обратился в правительство РСФСР. И при-
шел ответ, чтобы дом не трогали. «Танский Михаил Вла-
димирович 58 лет на 1931 год, уроженец Енисейской гу-
бернии, русский, женат, беспартийный, работает врачом 
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в областной больнице, проживает по улице Лесной, свой 
дом № 17/23. Дом одноэтажный, но больших размеров, 
ранее в нем помещались: клуб, участок милиции, а затем, 
и по настоящее время, амбулатория водников в одной 
половине дома, а другую половину занимает сам врач 
Танский» [17, с. 127]. 

14 октября 1931 года НКВД Бурятии арестовал Екате-
рину Александровну Танскую. Очень много ценных ве-
щей тогда было конфисковано. Почти год она провела 
в тюрьме, заболела брюшным тифом и чудом осталась 
жива. Ей было 47 лет, а Михаилу Владимировичу – 63. Де-
тей у них не было. Хотя они много раз ездили на лечение 
в Крым, Болгарию, Италию и в другие места. Но, однако, 
безрезультатно.

После этих событий снова начала работать в школе 
Екатерина Александровна. А Михаил Владимирович за-
нимался литературной деятельностью, хотя при его жиз-
ни ни одно из произведений так и не вышло в печать. 
Началась Великая Отечественная война. «В годы войны 
мы жили душевно и неразрывно со всем народом», - пи-
сал М.В. Танский. И они стали помогать материально пра-
вительству СССР. Михаил Владимирович с первых дней 
войны и до ее окончания пенсию перечислял в фонд 
Обороны. Также семья Танских внесла 6000 рублей на 
оборудование бронетанковой колонны. Имеется благо-
дарственная телеграмма И.В. Сталина.

Екатерина Александровна, хотя ей уже было 56 лет, 
преподавала в школе, подготовила 11 санитарных дру-
жин. Постоянно участвовала в разгрузке раненых с 
прибывших санитарных поездов. Организовывала вы-
ступления кружков самодеятельности в госпиталях для 
поддержания душевного состояния раненых бойцов. 
Ее благородный труд был отмечен знаками «Отличнику 
санитарной обороны» и «Отличнику здравоохранения». 
Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Бурят-Мон-
гольской АССР». Екатерина Александровна награждена 
высшей наградой страны орденом Ленина. Таким об-
разом, ее преподавательский стаж составил 52 года, и в 
возрасте 69 лет она ушла на заслуженный отдых. Екате-
рине Александровне суждено было прожить 95 лет. Ми-
хаил Владимирович тоже прожил долгую жизнь. Он умер 
в возрасте 93 лет.

Выводы

Таким образом, семья Танских представляла потом-
ственную интеллигенцию города Верхнеудинска. Очень 
важно, что М.В. Танский был не только высокообразо-
ванный врач, библиофил, знаток музыки и живописи, но 
и подлинный гражданин свой страны. Е.А. Танская всей 
своей деятельностью доказала, что настоящий учитель 
играет огромную роль в жизни подрастающего поколе-
ния, воспитывая доброту к людям и любовь к своей Ро-
дине.
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