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ПРЕДИСЛОВИЕ

2024 год в Забайкальском крае объявлен Годом науки в связи с двумя знаковыми 
датами – 300-летием первой научной экспедиции Д. Г. Мессершмидта в Забайкалье и 
300-летием Российской академии наук. Первая научная экспедиция была осуществлена 
немецким учёным Даниилом Готлибом Мессершмидтом, приглашённым на русскую 
службу Петром I. Из Петербурга он отправился в Сибирь в 1720 г. ещё до создания ака-
демии, а в 1724 г. достиг Забайкалья, где пробыл более года (с 3 марта 1724 г. по 30 мар-
та 1725 г.), и первый дал его научное описание. Будучи врачом по специальности, 
Д. Г. Мессершмидт проводил комплексные исследования – природные и исторические. 
Он побывал в Удинске, Селенгинске, Шакше, Читинске (откуда сплавился на плотах по 
Ингоде и Шилке), Нерчинске, в Аргунском остроге, на озерах Далай-Нор и Бальзино. 
Вернувшись в Читинск 25 января 1725 г., учёный отметил сильное землетрясение. От-
сюда началось возвращение в Петербург, куда он вернулся в 1727 г. Все последующие 
годы ХVIII в. прошли в Забайкалье под знаком академических экспедиций.

Мы высоко оцениваем научный подвиг первого исследователя Забайкалья, его тру-
ды – отправная точка в изучении края. Международная конференция «300 лет научных 
исследований в Забайкалье», как и реализация многочисленных мероприятий в рамках 
Года науки, проходит при поддержке Правительства Забайкальского края и Губернатора 
Забайкальского края А. М. Осипова. 

По итогам конференции выпускается сборник, в рамках которого представлены ма-
териалы участников научной конференции. В первом блоке статей рассмотрена исто-
рия исследований, во втором и третьем – результаты историографических, археологи-
ческих, этнологических, геолого-минералогических, палеоэкологических исследований, 
проведённых как ведущими специалистами, так и молодыми учёными.


