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Введение. Миграционные процессы, 
происходящие в Российской империи во вто-
рой половине XIX в., обусловили дальней-
шую колонизацию Сибири и близлежащих 
территорий. Институциональным выраже-
нием этого процесса стало издание 13 июля 
1889 г. закона «О добровольном переселе-
нии сельских обывателей и мещан на казён-
ные земли и о порядке перечисления лиц 
означенных сословий, переселившихся в 
прежнее время». Землеотводными работами 
и передвижением переселенцев руководило 
Переселенческое управление Министерства 
иностранных дел, созданное в 1896 г., зем-
леустроительные же работы проводило Ми-
нистерство земледелия и государственных 
имуществ. 

«Временные правила о добровольном 
переселении сельских обывателей и мещан 
земледельцев», отменявшие действия за-

кона 1889 г. опубликованы в 1904 г. взамен 
Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ, образовалось Главное управ-
ление землеустройства и земледелия. В его 
состав в 1905 г. включалось переселенческое 
управление, ранее подчинявшееся Мини-
стерству внутренних дел [1].

Проведение аграрной реформы П. А. Сто-
лыпина привело к переселению части кре-
стьянства Восточной Сибири, в том числе и за 
Саяны. По замечанию В. И. Дулова, «… те же 
самые причины, которые гнали русского му-
жика из Европейской России в Сибирь, по-
гнали теперь сибирского крестьянина в Туву, 
подальше от тех аграрных затруднений, ко-
торые несла с собой столыпинская аграрная 
политика» [2, с. 309]. Темпы переселения в 
Туву с 1906 по 1910 г. взросли почти в шесть 
раз и общее число переселенцев к 1910 г. 
составило 2 100 человек, проживавших в 
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The article is devoted to the analysis of the work of the resettlement administration at the beginning of the 
twentieth century in the Uriankhai region (modern Republic of Tyva). The creation of a permanent resettlement 
management body on the territory of the former colony of China has become an important factor contributing to 
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116 оселениях [2, с. 12]. Наиболее заселён-
ными русскими колонистами районами были 
Турано-Уюкский и Тоджинский. С 1913 г. в 
Урянхайском крае начинает свою работу по-
граничный комиссар и одновременно  – Пе-
реселенческое управление.

В отечественной и зарубежной историо-
графии вопрос о реализации работы двух ве-
домств представлен в трудах Ю. Л. Аранчы-
на, В. Г. Дацышена, В. И. Дулова, Ю. В. Кузь-
мина, Н. М. Моллерова и др.

В работах советских исследователей 
получила подробный анализ хозяйственная 
деятельность чиновников переселенческого 
управления по организации переселения кре-
стьян из Сибири в Туву, постройке г. Белоцар-
ска, организации социально-культурной поли-
тики (постройки больниц, школ, православных 
храмов [2; 4; 6]. В современной отечественной 
историографии в работах В. Г. Дацышена, 
Г. Г. Ондар, Н. М. Моллерова, А. А. Самдан 
и других учёных, наряду с введением в на-
учный оборот новых сведений относительно 
масштабов русской колонизации, специфи-
ки её протекания, особенностей организации 
благоустройства края, приводятся оценки 
деятельности А. П. Церерина, первого погра-
ничного комиссара, и В. К. Габаева, чиновника 
переселенческого управления в Туве [5; 7–9]. 
В зарубежной историографии деятельность 
чиновников переселенческого управления 
рассматривалась в контексте общего направ-
ления «российской политики» в Туве, при этом 
зачастую оценки были положительными: поли-
тику русских властей западные исследователи 
рассматривали с позитивной точки зрения, в 
сравнении с деятельностью китайских и мон-
гольских чиновников [9–11].

Большую ценность представляют отчё-
ты чиновников Главного управления земле-
устройства и земледелия, их воспоминания, 
сочинения. Одной из самых известных работ 
стало сочинение «Секретное поручение» 
С. Р. Минцлова, совершившего поездку в 
Урянхайский край в 1914 г. В это время он 
служил чиновником особых поручений при 
Главном управлении землеустройства и зем-
леделия [13]. В ней же содержится и ценный 
фотографический материал и личные воспо-
минания автора о пребывании в крае. 

Историческую ценность представляют 
отчеты чиновников, ранее не опубликован-
ные. Большая часть из них содержится в 
фонде 391 «Переселенческое управление» 
Российского государственного историче-
ского архива, фондах 123, «Заведующий 

устройством русского населения в Урянхай-
ском крае» и 112 «Управление комиссара по 
делам Урянхайского края» Государственно-
го архива республики Тыва.

Ключевыми вопросами отечественной 
и зарубежной историографии, связанные с 
организацией работы российских властей по 
организации переселения и благоустройства 
Урянхайского края в начале ХХ в., являются 
исследование характера протекания русской 
колонизации, политика чиновников по орга-
низации переселения благоустройства края в 
начале ХХ в. характер взаимодействия пред-
ставителей различных российских ведомств 
на местах между собой и местным населе-
нием. Указанные аспекты рассматривают-
ся в работах В. И. Дулова, Ю. Л. Аранчына, 
В. Г. Дацышена, Г. Г. Ондар, А. А. Бомбужай. 
В меньшей степени в ряде исследований 
изучаются вопросы взаимодействия органов 
центральной и местной власти в контексте 
общих задач переселенческой политики в 
трудах С. В. Шостаковича, Н. М. Моллерова, 
Ю. В. Кузьмина, А. А. Самдан, С. В. Саая, 
С. Ч. Сат, С. С. Ховалыг [14–17].

При этом, если в работах зарубежных 
исследователей вопрос благоустройства и 
организации градостроительной политики 
российскими властями рассматривался в 
контексте общего описания событий, про-
исходящих в крае, а также характеристики 
общего направления политики российских 
властей, то в работах российских и совет-
ских учёных большое внимание уделяется 
конкретным вопросам, связанным с органи-
зацией хозяйственной жизни в крае [18].

В фундаментальном труде В. И. Дуло-
ва, наряду с подробнейшими сведениями 
о характере, масштабах колонизации Тувы 
вначале ХХ в., представлены результаты де-
ятельности переселенческой организации по 
благоустройству жизни русского населения в 
крае [2]. Большая часть оценок деятельности 
российских чиновников носит негативный ха-
рактер. Это обстоятельство можно, если не 
опровергнуть, то дополнить рядом фактов, 
доказывающих, что часть действий предста-
вителей российской власти на местах можно 
оценить с положительной стороны. 

В работах российских учёных В. Г. Дацы-
шена, А. А. Самдан, Г. О. Ондар, С. В. Саая и 
С. Ч. Сат проводится сравнительный анализ 
обязанностей, исполняемых пограничным ко-
миссаром и переселенческим чиновником в 
крае, а также проводится описание конфликта 
между официальными представителями рос-
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сийской власти на местах, возникшего нака-
нуне установления протектората над Тувой – 
пограничным комиссаром А. П. Церериным 
и заведующим русским землеустройством и 
переселением в Урянхайском крае, В. К. Га-
баевым. Данный конфликт не носил частный 
характер, он, по существу, являлся отображе-
нием позиций двух ведомств на «урянхайский 
вопрос», что подтверждается материалами 
Российского государственного исторического 
архива. Введение в научный оборот новых 
документов позволяет также дополнить све-
дения о противоречиях, которые сложились 
между В. К. Габаевым и иркутским генерал- 
губернатором М. Л. Князевым. 

Целью настоящей статьи является про-
ведение комплексного анализа политики 
российских властей по организации благо-
устройства и градостроительства на терри-
тории Урянхайского края в начале ХХ в. 

Методология и методы исследования. 
В настоящей статье был использован ми-
кроисторический подход, который позволил 
рассмотреть особенности реализации коло-
низационной политики органами местного 
управления, выявить специфику взаимоот-
ношений представителей российской власти 
с местной знатью и русскими поселенцами, 
дать оценку характера противоречий, возни-
кающих между представителями различных 
ведомств, принимающих участие в решении 
задач по освоению Урянхайского края с по-
следующим его включением в сферу полити-
ческого влияния Российской империи.

Специальный метод источниковедче-
ского анализа был использован при работе с 
материалами фондов федеральных и реги-
ональных архивов. Проводился сравнитель-
ный анализ нескольких групп источников, 
включающих переписку глав министерств с 
иркутским генерал-губернатором, отчёты по-
граничных комиссаров и заведующих заведу-
ющего русским земле устройством и пересе-
лением в Урянхайском крае, отчёты чиновни-
ков Главного управления землеустройства и 
земледелия и пр. В процессе написания ста-
тьи были использованы также общенаучные 
методы сравнения, анализа, обобщения и 
сопоставления фактологического материала, 
позволившие исследовать общий характер 
протекания реализации задач Переселенче-
ского управления, сформулированных в об-
щем контексте политики Российской империи 
на восточных окраинах начала ХХ в. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В контексте анализа особенностей 

протекания русской колонизации в Урянхай-
ском крае, необходимо отметить несколько 
важных моментов. Во-первых, переселенцам 
на территорию Урянхая – колонии другого 
государства – не оказывалась финансовая, 
организационная поддержка со стороны рус-
ского правительства, на которую могли рас-
считывать крестьянские семьи при переселе-
нии в Сибирь. Это объяснялось сознательным 
стремлением высшего руководства привлечь 
к заселению края «материально-мощных, 
рассчитывающих на свои силы людей». По 
мнению министра иностранных дел С. Д. Са-
зонова, «заселение края нужно вести не ис-
кусственным привлечением случайных пере-
селенцев, а путём постепенного там оседания 
материально мощных, рассчитывающих на 
свои силы русских людей. Нецелесообразно 
привлекать в край «нежелательные мало-
сильные и обнищавшие элементы»1. 

Во-вторых, за годы пребывания русских 
колонистов в Урянхайском крае между наи-
более влиятельным контингентом из них и 
местной администрацией сложился особый 
характер взаимоотношений с тувинской ад-
министрацией. Первоначально вопрос о 
приобретении земельного участка новым по-
селенцем решался напрямую с тувинскими 
чиновниками через подкуп и дачу взяток. К 
началу ХХ в. В Урянхайском крае сложился 
особый контингент русских торговцев и про-
мышленников, которые оказывали финансо-
вую поддержку небогатым соотечественни-
кам при переселении в Урянхайский край, а 
те в свою очередь нередко попадали в дол-
говую зависимость от более богатых «зем-
ляков». В отчётах полковника В. Л. Попова 
описан факт подобных действий купца Моз-
голевского в Тоджинском районе [2, с. 317]. 

Таким образом, из общего числа колони-
стов торговцы и промышленники составили 
особую категорию поселенцев, принимаю-
щих участие в дальнейшем экономическом 
освоении края. По их инициативе идёт актив-
ное заселение Турано-Уюкского, Улуг-Хем-
ского района, а также дальнейшее заселение 
района Малого Енисея (Каа-Хема) [4].

Заложенные ими заимки стали осно-
вой для создания первых русских поселков, 
многие из них носили имена русских торгов-
цев – Медведевки, Федоровки, Даниловки, 
Бояровки и пр.

В российской политике и дипломатии к 
1910 г. происходят изменения по решению 

1  РГИА (Российский государственный историче-
ский архив). – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 2. – Л. 103 об.
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«урянхайского вопроса». России удалось 
урегулировать на уровне дипломатиче-
ских переговоров вопрос о разграничении 
территориальных интересов с Японией. 
Последняя признала интересы России во 
Внешней Монголии, и, следовательно, в 
Урянхайском крае. Синьхайская револю-
ция в Китае в 1911 г. стала важным пово-
дом к активным действиям, направленным 
на создание институтов политической вла-
сти в Туве. На особом заседании Совета 
Министров, проходившем в ноябре 1911 г. 
край был призван «чрезвычайно ценным 
колонизационным районом». В связи с эти, 
предполагалось увеличить количество по-
селенцев до 400 тыс. человек. Было также 
признано, что дальнейшая колонизация 
края будет способствовать укрупнению 
«русско-государственных интересов». На 
особом совещании иркутского генерал-гу-
бернатора 28 февраля 1911 г. было приня-
то решение в официальной переписке счи-
тать Урянхай входящим в состав Усинского 
пограничного округа Енисейской губернии1. 

На совещании особо подчёркивалась 
необходимость «Оказать помощь русским 
переселенцам, найти земли, которые на ус-
ловиях свободного соглашения с урянхами 
могли быть уступлены русским людям, нуж-
но «всемерно избегать недовольства корен-
ного населения края и их правителей, пока 
окончательно не укрепится наше влияние в 
крае, пока он не будет формально присое-
динён к России и по устройстве Усинской ко-
лесной дороги нам откроется возможность, в 
случае надобности, оказать действительную 
защиту нашим поселенцам, жизнь и имуще-
ство которых в настоящее время, в случае 
открытого возмущения урянхов, подвер-
гнется громадному риску»2. Таким образом, 
российским правительством к 1911 г. был 
сформирован чёткий курс по осторожной, но 
уверенной колонизации края русскими посе-
ленцами, которая должна была приобрести 
системно-организованный характер. 

С 1913 г. в Урянхайском крае начинает 
свою работу пограничный комиссар, и од-
новременно – переселенческое управле-
ние. Согласно инструкции, утверждённой 
10 мая 1913 г., переселенческий чиновник 
должен был ведать «русским населением 
Урянхайского края и всемерно поддержи-
вать его в культурно-хозяйственной рабо-
те», т. е. заниматься строительством школ, 
церквей, молитвенных домов, магазинов, 

1  РГИА. – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 4. – Л. 1 об.
2  Там же. – Д. 2. – Л. 49 об.

содействовать открытию потребительских 
обществ, промышленных артелей и то-
вариществ [19; 20]. Он был подотчётен в 
своей деятельности заведующему погра-
ничными делами Усинского округа. Однако 
первый заведующий русским землеустрой-
ством и переселением в Урянхайском крае 
В. К. Габаев иначе интерпретировал свой 
статус в крае. Он стал проводить самосто-
ятельную, активную переселенческую по-
литику, которая шла вразрез с решением 
Совета Министров от 8 ноября 1911 г., суть 
которого сводилась к предприятию «осто-
рожных действий», направленных на поэ-
тапное включение края в сферу политиче-
ского влияния России [16].

Несмотря на молодой возраст (28 лет), 
В. К. Габаев не был новичком в переселенче-
ском деле. С апреля 1911 по конец 1912 г. он 
исполнял обязанности производителя млад-
шего, а потом и старшего оклада Семиречен-
ской временной партии в Сыр-Дарье. 

В Туву он был откомандирован после 
предоставления товарищу главноуправля-
ющего землеустройством и земледелием 
Г. В. Глинке краткого отчёта Высочайшими 
приказами по гражданскому ведомству от 
4 марта 1913 г. за № 13 произведён за вы-
слугу лет в коллежские регистраторы, со 
старшинством с 1 апреля 1912 г. [21]. Его 
биография, особенности взаимоотношений 
с пограничным комиссаром, А. Церериным, 
их разногласия на переселенческую поли-
тику подробно описаны в работах В. И. Ду-
лова, Н. М. Моллерова, В. Г. Дацышена, 
А. А. Самдан, В. Тимченко и других иссле-
дователей. Поэтому мы остановимся на 
описании и основных результатов деятель-
ности первого переселенческого чиновника 
и описании общего хода политики пересе-
ленческого управления после 1913 г.

Согласно планам Главного управления 
землеустройства и земледелия планирова-
лось провести сельскохозяйственную съем-
ку для выяснения наличных земель, кото-
рые находились в пользовании и у русских, 
составить планы на каждый участок и уже 
после этого «входить в соглашение с Урян-
хайскими правителями о закреплении за 
русскими поселками необходимого количе-
ства земли», что стало бы гарантией спокой-
ного сосуществования урянхов и русских3. 

Предварительная смета расходов на ор-
ганизацию деятельности Переселенческого 
управления выглядела следующим образом:4

3  Там же. – Л. 7.
4   Там же. – Л. 16.
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Анализ документов фондов Российско-
го государственного исторического архива 
позволяет прийти к выводу о выделении до-
полнительных средств на организацию зем-
леустройства и земледелия в Урянхайском 
крае1: 

На Геолого-топографические исследо-
вания  – 26 400 р.; 

На Канцелярское делопроизводство – 
2,5 тыс. р.;

На разъездные – 1 тыс. р.
Таким образом, важным моментом, 

определившим масштабы действий пере-
селенческого управления в Урянхайском 
крае, стало хорошее финансирование, даже 
в сравнении с пограничным управлением. 
Иркутский генерал-губернатор Л. М. Князев, 
беседуя с Р. М. Минцловым, не скрывал сво-
его удивления по этому поводу: «Да, теперь 
все министерства, а наше особенно, стоят в 
передней у вашего. И власть, и деньги – все 
у него, оно купается в золоте. Мы не можем 
добиться грошей, чтобы было на что содер-
жать лишнего урядника, а там, на что ни 
вздумается, на все дадут в изобилии! … Но 
где же это видано, чтобы полиция состояла 
в распоряжении… переселенческого чинов-
ника» [13].

При характеристике содержании кон-
фликтов и противоречий В. К. Габаева с 
тувинскими чиновниками и вышестоящими 
властями, следует выделить следующие 
моменты. 

Своё поведение В. К. Габаев не согласо-
вывал с пограничным начальником А. П. Це-
рериным. Так, М. Л. Князев в письмах к ми-
нистру внутренних дел, Н. А. Маклакову, 

1  РГИА. – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 2. – Л. 17, 109.

неоднократно указывал, что В. К. Габаев 
часто пренебрегает «преподанной ему ин-
струкцией», считает себя лишь формально 
подчинённым Заведующему Пограничны-
ми делами, нарушает ст. 14 Инструкции о 
сообщается с губернатором Енисейской 
губернии напрямую, нарушает также ст. 16 
Инструкции, и пользуется бланками с надпи-
сью «Заведующий русскими переселенцами 
в Урянхайском крае»2.

Иркутский генерал-губернатор Л. М. Кня-
зев также выражал несогласие с пересе-
ленческим чиновником о запрете селиться 
старообрядцам, а только православным, не-
смотря на то, что первые составляли основу 
колонизаторов Усинского округа и Урянхай-
ского края. 

В материалах федеральных архивов и 
работах российских исследователей опи-
саны конфликты В. К. Габаева и А. П. Це-
рерина, столкновения переселенческого 
чиновника с пограничным начальником, 
А. Х. Чакировым и местным населением. В 
отечественной историографии все эти кон-
фликты описываются с точки зрения личной 
неприязни, столкновения непосредствен-
ных интересов русского торгово-промыш-
ленного элемента и переселенческого чи-
новника. Например, В. К. Габаев открывал 
казенные торговые лавки, отпуская товары 
по сниженным ценам, чем вызывал недо-
вольство местных торговцев, закрыл лавку 
по продаже алкогольных напитков, откры-
тую А. П. Церериным [22, с. 301]. Главной 
претензией к действиям переселенческого 
чиновника была политика последнего, свя-
занная с отъемом земель у тувинцев и рас-

2  Там же. – Л. 47 об.

Таблица 1 

Смета расходов на организацию деятельности переселенческого 
Управления в Урянхайском крае на 1914 г.

Наименование видов работ Планируемая сумма (в р.)
Межевые работы 15 437
Гидротехнические работы 25 000
Геологическое обследование 14 500
Агрономические работы 12 875
Медицинская помощь, в том числе постройка больницы* 24 310
Ветеринарная помощь 8 600
Выдача домообзаводственных ссуд 15 000
Постройка переселенческого барака 1 120
Содержание канелярии переселенческого чиновника и его разъезды 4 800
Постройка дома для квартиры, канелярии и чертежной переселенческого 
чиновника 12 500

Итого 134 142
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селение на них русских старожилов. Часть 
земли была отнята у главы Урянхайского 
края, амбын-нойона Гомбодоржи, который 
выражал свои политические симпатии в сто-
рону России, что вызвало общее недоволь-
ство главы края и пограничного комиссара 
[2, с. 357]. 

Оценка первого переселенческого чи-
новника в Урянхайском крае современни-
ками не была однозначной. Иркутский гене-
рал-губернатор М. Л. Князев отмечал, что 
В. К. Габаев представляется ему «человеком 
мало уравновешенным и не соответствую-
щим служебному и жизненному своему опы-
ту самонадеянным и решительным»1.

 Активную поддержку В. К. Габаев 
встречал со стороны С. Р. Минцлова и 
Г. В. Глинки. В письме к начальнику пере-
селенческого управления Министерства 
земледелия Г. Ф. Чиркину, С. Р. Минцлов 
представил сравнительную характеристику 
В. К. Габаева и А. П. Церерина следующим 
образом: «В. К. Габаев – человек исключи-
тельной энергии, деятельности и подвиж-
ности; в работе он кипит с утра до ночи и 
сделано им для края много… Сойоты рус-
скими начинаниями довольны; Габаев умеет 
с ними ладить, и, повторяю, будь то дело в 
его руках единолично, не случилось бы та-
кого скандала, какой произошёл теперь: из 
пяти нойонов, принятых под русское покро-
вительство, благодаря волоките Министер-
ства внутренних дел ушло в монгольское 
подданство два хошуна (восточные). Остав-
шиеся у нас хошуны, слышал я, собирают-
ся – вернее – хотели бы послать свою депу-
тацию благодарить Государя; будет весьма 
обидно, если откажут в приеме этой депута-
ции, что повлечёт за собой нежелательные 
последствия. Не менее обидно будет, если 
представлять эту депутацию будет Мини-
стерство Внутренних дел, палец о палец 
не ударившее для края, и если Габаев, ко-
торого население знает и любит и который 
служит передовым застрельщиком нашего 
ведомства, останется в стороне»2. 

Несмотря на частный характер описы-
ваемых противоречий, бескомпромиссное 
поведение В. К. Габаева обусловлено не 
только личными качествами, как представ-
ляется в современной историографии [23, 
с. 289]. Оно является отображением общей 

1  РГИА. – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 2. – Л. 47.
2  Там же. – Д. 1593. – Оп. 5. – Л. 93.

позиции чиновников Главного управления 
Землеустройства и земледелия. 

Так, в начале 1914 г. Главноуправля-
ющий землеустройством и земледелием 
П. Н. Игнатьев отмечал в письме Сазонову, 
что «Главное управление Землеустройства 
и земледелия уже давно пришло к твёрдому 
убеждению, что вся территория Урянхайско-
го края находится в пределах русского го-
сударства и что лишь по особым политиче-
ским соображениям, изложенным в письме 
Министра иностранных дел от 11 мая 1911 г. 
№ 593 Россия не имела на то оснований на-
стаивать на открытом признании Урянхай-
ского края русским. Так что, вполне можно 
утверждать, что В. К. Габаев действовал 
так категорично, ориентируясь на поддерж-
ку своего начальства3.

Оценка действий представителей рос-
сийской власти в Туве будет подлежать пе-
ресмотру, по мере введения новых архивных 
материалов и других источников в научный 
оборот. Однако бесспорным остается факт 
создания современной столицы республи-
ки – Кызыла (ранее Белоцарска) по иници-
ативе В. К. Габаева.

 Место для строительства города было 
выбрано в Вилланах. Название города – Бе-
лоцарск – было дано в честь императора 
Российской империи, которого тувинцы на-
зывали «Цаган Хан», что означает в перево-
де «Белый Царь»4.

Исследователи С. В. Саая и С. Ч. Сат 
выделили ряд фактов, на основании кото-
рых можно сделать вывод о верном выборе 
В. К. Габаевым места под строительство но-
вого города. Это расположение на слиянии 
двух рек (Малого и Большого Енисея), что 
было удобным при доставке лесостроитель-
ного материала, наличие сухопутного пути 
из Монголии в Россию, пригодность ком-
плекса природно-климатических условий (не 
считая заболоченных мест в центральной 
части города). К важному недостатку были 
отнесены гидрогеологические и климатиче-
ские условия: город был расположен на двух 
надпойменных террасах с низким стоянием 
грунтовых в местности с резкоконтиненталь-
ным климатом [16, с. 33–34]. 

Несмотря на возражения местной рус-
ской администрации, которая считала, что 
более практичным решением будет строи-

3  РГИА. – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 2. – Л. 133.– 
Л. 133 об.

4  Корректура генерального плана г. Кызыла. – М.: 
[б. и.], 1991. – С. 10.
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тельство города на Чаахоле (Джакуле)  – ме-
сте сосредоточения русской торговли, город 
был заложен в начале 1914 г. Официальной 
датой основания города принято считать 
6 августа 1914 г. Центральная улица города 
была названа по инициативе В. К. Габаева 
в честь главноуправляющего землеустрой-
ством и земледелием А. В. Кривошеина. В 
городе планировалось открыть больницу, 
ветеринарный пункт, склад сельскохозяй-
ственных орудий, русско-тувинскую школу, 
переселенческую лавку для торговли с ту-
винцами по рыночным ценам. Генеральный 
план Белоцарска был составлен топогра-
фом М. Я. Крючковым. Во многом он совпа-
дает с планом центральной части Кызыла. 

С целью содействия администрации в 
строительстве города был создан специаль-
ный комитет по благоустройству. Его реше-
ния утверждались заведующим устройством 
русского населения в Урянхайском крае.

Организация, занимающаяся устрой-
ством переселения русского населения в 
Урянхайский край, проявляла особенную 
активность, заботясь о том, чтобы как мож-
но быстрее заселить город. В процессе за-
стройки города было немало трудностей. 
И. Г. Сафьянов ярко иллюстрирует ситуа-
цию, сложившуюся в процессе постройки 
города: «Об этой постройке сложились це-
лые легенды. Межу прочим, рассказывают, 
что вырубка двухэтажного сруба в 18 комнат 
обошлась в 18 000 рублей, а сколько стоила 
потом его отделка и крыша, об этом трудно 
сказать… Много говорили и о том, что Габа-
ев изготовил 150 кубов круглого булыжника, 
собирая его по берегам Енисея, и частью 
доставал его из воды, и когда этот булыж-
ник оказался ни для чего не пригонным, и 
над Габаевым стали смеяться, то он рас-
порядился бросить этот камень обратно в 
Енисей, чтобы ничто напоминало ему об его 
глупости…» [2, с. 407].

Результатом разногласий между погра-
ничным комиссаром и заведующего пере-
селенческим управлением стала отправка 
двух чиновников в отставку. А. Церерин был 
заменён на В. Григорьева, В. Габаев – на 
М. Шкунова. 

С заменой чиновника переселенческого 
управления расходы, выделенные на строи-
тельство Белоцарска, возросли: вместо пла-
нируемых 350 тыс. р. за 1915 г. предпола-
галось израсходовать 650 тыс. Возрастание 
расходов было обусловлено необходимо-

стью устройства оросительных сооружений 
(в Урянхайском крае почва была сухой – 
авт.), рост затрат на медицину и ветерина-
рию, строительство православных храмов 
[22, с. 137]. 

Однако в процессе строительства и за-
селения города было немало проблем. К их 
числу следует отнести нерациональное рас-
ходование денежных средств, эксплуатацию 
рабочих, маленькое содержание семей ра-
бочих и строителей: их заселяли в каркас-
но-насыпные бараки, люди размещались на 
нарах, везде царили антисанитария и грязь. 
На страницах газет город нередко имено-
вали «Блохоцарском» и «Голодоцарском». 
Участки под строительство частных домов 
разбирались неохотно, к середине 1914 г. 
из 325 из запланированных участков земли 
было занято лишь 40 [16, с. 37].

Несмотря на все обстоятельства, кото-
рые создавали серьёзные препятствия при 
постройке города, г. Белоцарск (современ-
ный Кызыл) сумел сохранить статус цен-
трального города Тувы. С его постройкой 
началась новая страница в истории регио-
на, связанная с дальнейшим укреплением 
экономических, культурных и политических 
связей с Россией. 

С началом Первой мировой войны меня-
ется характер деятельности российской ад-
министрации в Туве. Он выразился в более 
высоком уровне согласованности действий 
высших органов исполнительной власти по 
вопросам дальнейшей колонизации края, 
концентрации внимания не на присвоении 
новых земель, а на внутреннем устройстве 
русских поселков1. Формирование подобной 
четкой позиции иллюстрирует точка зрения 
С. Д. Сазонова, который обратил внимание 
на несвоевременность проведения любых 
триангуляционных работ и гидротехниче-
ских обследований, предлагаемых ранее 
иркутским генерал-губернатором, М. Л. Кня-
зевым. Министр иностранных дел выражал 
опасение, что у местного населения по этой 
причине «может возникнуть мысль об агрес-
сивных намерениях русской власти по отно-
шению к нему»2. В связи с этим, была приня-
та во внимание позиция Енисейского губер-
натора, изложенная в записке В. К. Габаева 
о дальнейшем осуществлении культурно-хо-
зяйственных мероприятий, которые должны 
были носить более осторожный характер.

1  РГИА. – Ф. 391. – Оп. 10. – Д. 2. – Л. 7.
2  Там же. – Л. 94.
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Политика Переселенческого управле-
ния в вопросах регулирования отношений 
между русскими поселенцами и местным 
населением сводилась к следующим аспек-
там: 1) регулирование противоречий между 
русскими и тувинцами; 2) между старожила-
ми и новоселами.

Преемник В. К. Габаева, М. В. Шкунов 
в отчёте за 1915 г. подчёркивал категорич-
ную позицию российских властей в крае о 
не дозволении местным нойонам, считаю-
щим себя подданными Монголии, «обирать 
народ и управлять им на тех же диких ар-
хаических основаниях» [2, с. 333]. Однако 
в практической деятельности членов пере-
селенческого управления можно увидеть 
факты узаконивания захвата земли тувин-
цев русскими поселенцами. Об этом свиде-
тельствуют отчёты пограничного комиссара 
В. Ю. Григорьева, в котором отмечалось, что 
при межевании границ русских поселков не 
учитывались и не принимались во внимание 
пашни сойотских наделов»1.

Поскольку разногласий между погра-
ничным комиссаром и переселенческим 
управлением не было, был узаконен фак-
тический захват 321 десятины земли тувин-
цев. Ответной реакцией на отъём земель со 
стороны тувинцев были потравы пашен и 
сенокосов русских поселенцев и кража ско-
та» [Там же].

Более частым конфликтным явлением, 
нежели столкновения тувинцев и поселен-
цев, были конфликты между старожилами и 
новопоселенцами по вопросам землепользо-
вания. Чиновники переселенческого управ-
ления выступали главным арбитром в реше-
нии подобных споров. Анализ архивных дел 
позволяет прийти к выводу о том, что данные 
вопросы решались через компромиссы меж-
ду двумя сторонами2, однако нередко власти 
принимали сторону новоселов.

По утверждению В. И. Дулова, в реше-
нии вопросов о территориальной принад-
лежности земельных участков важную роль 
играли документы, подтверждающие ранее 
заключенную сделку между русским посе-
ленцем и тувинскими властями. Если такого 
документа не оказывалось, то землю дели-
ли поровну между старожилом и новоселом. 
При решении подобных спорных моментов с 
наиболее влиятельными старожилами таки-

1 ГАРТ (Государственный архив республики Ты-
ва). – Ф.123. – Оп. 2. – Д. 60. – Л. 69.

2  РГИА. – Ф. 393. – Оп. 5. – Д. 1393. – Л. 30.

ми, как Сафьяновы, власти проявляли наи-
большую лояльность» [Там же, с. 335].

Начало Первой мировой войны привело 
к значительному сокращению расходов на 
организацию переселения и благоустрой-
ства Урянхайского края. Часть планов по ор-
ганизации ветеринарного дела в крае, меди-
цинской помощи, строительству школ была 
реализована лишь частично. Несмотря на 
то, что вопросу распространения правосла-
вия в крае придавалось особое значение, 
средств на храмовую постройку и содер-
жание действующих приходов выделялось 
немного. Так, начало строительства первого 
храма в г. Белоцарске было отложено на год. 
По традиции закладка православного храма 
должна была стать первым мероприятием, 
ознаменовавшем начало застройки города, 
однако это мероприятие состоялось лишь в 
августе 1915 г.3 

С приходом к власти временного пра-
вительства в 1917 г., фактически, все ин-
ституты русской власти на местах были 
сохранены. Управление регионом осущест-
влялось уполномоченным комиссаром по 
делам Урянхайского края. Было организо-
вано краевое земство, разрабатывались 
проекты законов о местном самоуправ-
лении для тувинского населения с учётом 
традиционной системы организации управ-
ленческого аппарата, культурных традиций 
и правовых обычаев. С победой большеви-
ков в Гражданской войне Тува взяла курс на 
обретение собственного суверенитета, что 
завершилось провозглашением в 1921 г. 
независимой Тувинской Народной Респу-
блики [20; 24].

Заключение. Создание органов пере-
селенческого управления на территории 
Тувы было одним из важных факторов, 
способствующих укреплению русско-тувин-
ских экономических связей и важным пово-
ротным моментом в российской политике, 
означавшей переход от невмешательства 
в освоение края русскими крестьянами, 
торговцами и промышленниками к целена-
правленной колонизационной политике, ко-
нечным итогом которой стала бы интеграция 
Урянхая в политико-правовое пространство 
Российской империи. 

Бывшая метрополия Урянхайского 
края, Китай, и Халха, Монголия, ставшие 
независимыми в 1911 г., стремясь восста-
новить своё влияние в Урянхае, не имели 

3  ГАРТ. – Ф. 115. – Д. 142. – Л. 36.
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институционально организованной систе-
мы по дальнейшему экономическому и хо-
зяйственному освоению края. По этой при-
чине деятельность чиновников Главного 
управления землеустройства и земледелия 
Российской империи воспринималась ту-
винским населением, в целом, положитель-
но. Однако большая часть мероприятий по 
организации благоустройства жизни, как 
местного населения, так и русских поселен-
цев, не была реализована в полном объёме. 
Не были достигнуты высоких результатов 
по организации торговли льготными това-
рами, развитию ветеринарной и медицин-
ской помощи. Темпы по застройке края, 
в том числе будущей столицы – Белоцар-
ска, значительным образом снизились к 
началу Первой мировой войны по причи-
не сокращения финансирования. К числу 
факторов, оказавших негативное влияние 
на организацию органов переселенческого 
управления в Урянхайском крае, относи-
лись внутренние разногласия между по-
граничным комиссаром А. П. Церериным и 
заведующим русским землеустройством и 
переселением в Урянхайском крае В. К. Га-
баевым. Вопреки мнению, бытующему в 
отечественной историографии, о частном 
характере этих конфликтов, все они явля-
лись отображением различных позиций 
глав вышестоящих ведомств на вопрос о 

способах и методах дальнейшего освоения 
Урянхайского края русскими. Если министр 
иностранных дел С. Д. Сазонов, министр 
внутренних дел, Н. А. Маклаков, иркутский 
генерал-губернатор, следуя решениям 
Совета Министров от 28 февраля 1911 г., 
настаивали на постепенном и осторожном 
освоении края русскими, то главноуправля-
ющий землеустройством и земледелием, 
А. В. Кривошеин, товарищ главноуправля-
ющего П. Н. Игнатьев считали край частью 
Российской империи, и поэтому действия 
заведующего переселенческим управлени-
ем в Туве не вызывали с их стороны ника-
кой критики. Весь комплекс противоречий, 
возникший на фоне русской колонизации в 
крае, сводился противостоянию чиновников 
на местах, конфликтов чиновников с мест-
ным населением и нойонами, конфликтов 
чиновников с русскими новопоселенцами и 
старожилами и дополнялся недостатками, 
присутствующими в ходе хозяйственной 
деятельности по благоустройству края. Од-
нако факт строительства столицы Тувы – 
г. Белоцарска (Кызыла), наличие всех про-
ведённых мероприятий по благоустройству 
края русскими властями, включая развитие 
медпомощи, застройки города, строитель-
ство первых школ, продолжение храмового 
строительства стали основой для упроче-
ния русско-тувинских связей в будущем. 
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Ранее в науке не предпринимались попытки обнаружения древностей видивариев. Их обнаруже-
ние – цель предлагаемой статьи. Актуальность этой работы в том, что обнаружение этих древностей 
станет ключом к познанию истории Юго-Восточной Балтии на пороге средневековья. Методология поис-
ков соответствия данных истории и археологии разработана в европейской археологии при выявлении 
регионов германских племён эпохи римского влияния. Метод исследования: поиск соответствия особен-
ностей археологического материала данным письменного источника, повествующего о видивариях. Пре-
жде всего, необходимо рассмотреть погребальные памятники «острова» Гепедойос и его окрестностей в 
первой половине V в. н. э. Они представлены преимущественно безурновыми кремациями (обломки каль-
цинированных костей рассеяны в остатках погребального костра) под каменными кладками. Артефакта-
ми, которые можно связать с деятельностью видивариев, являются массивные гривны преимуществен-
но с заходящими, расширяющимися концами, монетные и вещевые клады первой половины V в. н. э., 
трёхлучевые фибулы и пластинчатые застёжки, биконические миски и круговая керамика, ножи-кинжалы. 
Первоначально зона расселения германских воинов находилась на «острове Гепедойос», что засвиде-
тельствовано расположением на этой возвышенности большого количества монетных и вещевых кла-
дов. Археологический материал показывает связи видивариев, как с западом Балтии, так и со Средним 
Подунавьем. Это – свидетельство происхождения видивариев из массива германских племён западного 
побережья Балтии и пути, которыми группы германских воинов в эпоху Аттилы попадали на землю в 
дельте р. Вислы. Следы деятельности видивариев в археологическом материале побережья Вислинско-
го/Калининградского залива представлены находками позднеримских multipli, солидов и золотых гривен 
типа R300. Процесс участия видивариев (в виде своеобразного катализатора) в формировании прусской 
археологической культуры на её раннем этапе представлен звериноголовыми фибулами, застёжками со 
звёздчатой ножкой и прочими предметами, характерными в конце V–VI вв. лишь для региона Витланд. 
Таким образом, выявлены дискретные археологическое материалы, уверенно связанные с видивариями.
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No attempts have been previously made to discover the antiquities of the Vidivarii. Their discovery is the 
purpose of this article. The relevance of this work is that the discovery of these antiquities will be the key to 
understanding the history of the southeastern Baltic on the threshold of the Middle Ages. The methodology 
for searching for correspondence between historical and archeological data has been developed in European 
archeology in identifying the regions of the Germanic tribes of the era of Roman influence. The research method 
was search for correspondence between the features of the archaeological material and the data of a written 
source that tells about the Vidivarii. First of all, it is necessary to consider the funerary monuments of the “island” 
of Gepedoyos and its environs in the first half of the 5th century AD. They are represented mainly by urnless 
cremations (fragments of calcined bones are scattered in the remains of a funeral pyre) under stonework. 
Artifacts that can be associated with the activity of the Vidivarii are massive hryvnias mainly with receding, 
expanding ends, coin and clothing hoards of the first half of the 5th century AD, three-beam brooches and plate 
clasps, biconical bowls and circular ceramics, knife-daggers. We draw a conclusion that the zone of settlement of 
German soldiers was initially located on the “island of Gepedoyos”, which is evidenced by the location of a large 
number of coin and clothing treasures on this hill. Archaeological material shows the connections of the Vidivarii 

© Кулаков В. И., 2023

2120

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Древности видивариев

Кулаков В. И.

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International



Введение. Общеизвестны слова гот-
ского историка Йордана об этнокультурном 
феномене эпохи гуннских войн: «На побере-
жье океана, там, где через три гирла погло-
щаются воды Вистулы, живут видиварии, со-
биравшиеся от различных племен, за ними 
берег океана держат эстии, вполне мирный 
народ» [1, с. 67]. Хронист уточняет место 
обитания видивариев следующим пасса-
жем: «Эти самые гепиды прониклись зави-
стью, пока жили в области Спезис, на остро-
ве, окружённом отмелями реки Викслы, 
который они на родном языке называли Ге-
педойос. Теперь, говорят, этот остров насе-
ляет племя видивариев… Известно, что эти 
видиварии собрались из разных народов как 
бы в одно убежище и образовали [отдель-
ное] племя [1, с. 80]. Таким образом, текст 
готского хрониста прямо указывает на место 
обитания разноплеменных пришельцев на 
берег Балтики – «остров» Гепедойос. Ныне 
этот пункт в восточной части дельты р. Вис-
ла именуется wysoczyzna Elbląska (Эль-
блонгская возвышенность) [3, p. 18]. Прав-
да, этот «остров» находится не на «берегу 
океана», а на правом берегу р. Ногата, явля-
ющейся восточной частью дельты р. Вислы, 
впадающей в Вислинский/Калининградский 
залив. 

Историография интерпретации смыс-
ла этникона “vidivarii” собрана в новейшей 
статье А. Е. Виноградова. Автор пришёл к 
выводу, что существует связь между этим 
этниконом и позднейшими «варягами» [2, 
с. 127, 128]. 

Методология и методы исследова-
ния. Современный уровень накопления на-
ших знаний об археологическом материале 
Юго-Восточной Балтии различных истори-
ческих эпох позволяет выделить древно-
сти, уверенно связываемые с видивариями. 
Методология поисков соответствия данных 
истории и археологии разработана в евро-
пейской археологии при выявлении регио-
нов германских племён эпохи римского 

влияния. Метод исследования – поиск со-
ответствия особенностей археологического 
материала данным письменного источника, 
повествующего о видивариях.

Результаты исследования и их об-
суждение. Почти три десятилетия тому на-
зад автор этих строк писал о важной роли 
видивариев в истории Юго-Восточной Бал-
тии: «Непосредственной прелюдией к на-
чалу этнической диффузии в Балтийском 
регионе между группами различного куль-
турно-этнического происхождения стали за-
ключительные аккорды гуннских войн. Они 
заметно резонировали на берегах Балтики, 
куда мощной волной хлынули отряды былых 
соратников Аттилы, потерпев в 451–455 гг. 
поражение в битве на р. Недао. Уроженцы 
западно-скандинавских островов, ветера-
ны гуннских войн, на своём обратном пути 
из Подунавья осели в устье Вислы, соста-
вив там общность упомянутых Йорданом 
видивариев (древнегерм. «Люди Видьи», то 
есть – ставшего героем прусских легенд кня-
зя Видевута). Так, был продолжен процесс 
проживания групп скандинавов в западно-
балтском мире, начатый ещё в вельбарское 
время».

 Факт присутствия позднеримских леги-
онеров, скорее всего – германского проис-
хождения в низовьях р. Вислы предполага-
ется из-за находок бронзовых деталей рим-
ского доспеха в окрестностях современного 
г. Эльблонга [4, p. 16]. Приход на южные 
берега участников гуннских войн подтверж-
дён материалами литовской археологии [5, 
р. 44–56]. Эти аспекты – основа гипотезы 
о пребывании видивариев в восточной ча-
сти дельты р. Висла, в бассейне р. Ногата 
(северная часть варминьско-мазурского 
воеводства Польши). Ранее проблема их 
древностей не рассматривалась во мно-
гом из-за того, то внимание польских ар-
хеологов в этом регионе сосредоточилось 
в основном на изучении поселения эпохи 
викингов Трусо (Jаnów Pomorski). В связи с 

both with the west of the Baltic and with the Middle Danube. There is an evidence of the origin of the Vidivarii 
from the array of Germanic tribes on the western coast of the Baltic and the way in which groups of Germanic 
warriors in the era of Attila fell to the ground in the delta of the river Vistula. Traces of activity of the Vidivarii in 
the archaeological material of the coast of the Vistula/Kaliningrad Bay are represented by finds of Late Roman 
multiplis, solidi, and gold hryvnias of the R300 type. The process of participation of the Vidivarii (in the form of a 
kind of catalyst) in the formation of Prussian archaeological culture at its early stage is represented by animal-
headed brooches, clasps with a star-shaped stem, and other items characteristic of the late 5th-6th centuries 
only for the Witland region. Thus, discrete archaeological materials have been identified that are confidently 
associated with the Vidivarii.

Keywords: Chrono Halibo, Witland, the Vidivarii, Prussians, hoards
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этим историография этой проблемы состо-
ит преимущественно из работ автора этих 
строк. Предвоенные обзоры древностей 
бассейна р. Ногата, к сожалению, малоин-
формативны [4].

Прежде всего, необходимо рассмо-
треть погребальные памятники «острова» 
Гепедойос и его окрестностей в первой по-
ловине V в. н. э. Они представлены преиму-
щественно безурновыми кремациями (об-
ломки кальцинированных костей рассеяны 
в остатках погребального костра) под ка-
менными кладками. Конские захоронения 
у дна могилы здесь в интересующее нас 
время крайне редки. Все указанные при-
знаки отличаются от черт характеристики 
урновых трупосожжений пруссов на раннем 
этапе развития прусской культуры, для кото-
рых присущи конские захоронения, сопро-
вождающие могилы воинов [6, с. 360–363]. 
Приведённые данные позволяют полагать 
минимум серьёзное влияние германских 
погребальных традиций на жителей герма-
но-балтского пограничья на берегу Вислин-
ского/Калининградского залива. Возможно 
захоронение видивариев на прусских грун-
товых могильниках. Так, погребения Wa-1 
и Wa-4 Warnikam/Первомайское по ряду 
признаков выделяются из прусских могил 
и могут содержать останки вождей видива-
риев [7, с. 57]. Также останки предводителя 
видивариев содержал и погребение в Ham-
mersdorf/Młoteczno (см. ниже), известное как 
«клад А» [8, с. 72]. Более того, одинические 
традиции, принесённые видивариями (в 
«Прусской хронике» Симона Грунау – «ким-
брами») на берега Балтии, прочно утверди-
лись в прусском культе [7, с. 5].

Первыми артефактами, которые мож-
но связать с деятельностью видивариев, 
являются массивные гривны преимуще-
ственно с заходящими, расширяющими-
ся концами. Если в Скандинавии V в. та-
кие находки редки, то в Юго-Восточной 
Балтии к середине ХХ в. насчитывалось 
113 подобных шейных украшений (рис. 1). 
Правда, золотые находки в этом регионе 
известны лишь в Hammersdorf/Мłotecznо. 
Гривны с заходящими концами из серебра 
и даже бронзы распространены в VI–VII вв. 
в основном в прибрежной зоне Балтии и, 
очевидно, являются ранговыми знаками 
[9, p. 128]. Такие престижные аксессуары 

власти вождей воинских отрядов высоко 
ценились из-за своего высокого авторите-
та в племенной среде Восточной Балтии.

Несомненным показателем воен-
ной активности племён позднеантичного 
Barbaricum являются массивные золо-
тые гривны (рис. 2, внизу). Они являлись 
на закате Римской Империи актуальным 
средством платежа вождям варварских 
дружин и/или «подарками» (donatium), ко-
торыми имперские чиновники откупались 
от набегов германских отрядов на лимес. 
На берегу Южной Балтии золотые грив-
ны могли служить депозитом средства 
платежа воинам дружин конунгов, пред-
ставлять собой инсигнии власти конунга 
или сакральную племенную «казну», как 
сокровища в Апахиде (Apahida), клады в 
Петроаса (Petroasa) и в Щимлеул Сильва-
ней (Şimleul Silvanei, Romanien). В лю-
бом случае, такие яркие вещественные 
атрибуты как изготовленные провинци-
ально-римскими мастерами для вождей 
германских дружин гривны являются атри-
бутом малого «варварского» королевства 
[10, p. 69] как временного квази-государ-
ственного образования. В нашем случае 
гривны связаны с общностью видивариев, 
осевших на финальной стадии гуннской 
эпохи в восточной части дельты р. Висла. 
Найденные в виде клада С в Hammersdorf/
Młloteczno гривны, первоначально, судя 
по зарубкам на их концах. Предназначав-
шиеся для оплаты членов дружины, были 
принесены вождём (?) дружины в жертву 
богам для сакрализации территории, за-
нятой в первой половине V в. н. э. видива-
риями. На это указывает название данного 
микрорегиона, сохранившееся в прусских 
легендах, записанных Симоном Грунау. С 
этой землёй связан топоним Chrono Halibo 
[11, p. 56, 57, 72]. Правда, в тексте хрони-
ки эти названия связывается с водными 
пространствами. На самом деле, при по-
мощи данных готского языка Chrono Halibo 
можно перевести как «чистая часть/сторо-
на/половина». Примечательно, что меж-
ду местечками Mloteczno-Rogity, судя по 
данным орденского времени, существовал 
серпообразный в плане вал, ограждавший, 
что было в обычаях германцев эпохи Ве-
ликого переселения народов, вновь обжи-
ваемые ими земли от ареала аборигенов.
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Кроме массивных гривен типа R300, в 
Юго-Восточной Балтии известны находки 
тонких гривен и браслетов из золота, также 
являвшихся предметами для жертвоприно-
шений германским богам, осуществлённых 
в V в. н. э., возможно – в его первой полови-
не и также, как и гривны типа R300, связан-
ных с микрорегионом Chrono Halibo.

Обращает на себя внимание скопле-
ние находок кладов и отдельных солидов в 
восточной части дельты р. Вислы, прежде 
всего – на юго-западной окраине острова 
Gepedojos (рис. 3). Ещё четыре десятилетия 
тому назад Казимеж Годловски связывал эти 

находки с деятельностью видивариев, посте-
пенно продвигавшихся в северо-восточном 
направлении от дельты р. Вислы [12, p. 106, 
108]. К. Годловски считал, что солиды депо-
нировались видивариями, отступавшими на 
запад под давлением носителей ранней фор-
мы прусской культуры [12, p. 111]. Правда, ни-
каких следов носителей упомянутой культу-
ры в микрорегионе Chrono Halibo (в римское 
время занят эстиями) для первой половины – 
середины V в. н. э. (дата чеканки солидов) не 
обнаружено. Исключение составляют лишь 
два урновых трупосожжения в Hammersdorf/
Młoteczno [6, с. 360].

Рис. 1. Распространение в Северной Европе и в Балтии гривен  
с расширенными концами (тип R300) [17, Fig. 56; 10, Karte 1]

Fig. 1. Distribution of hryvnias with extended ends (type R300)  
in Northern Europe and the Baltics [17, Fig. 56; 10, Karte 1]
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Рис. 2. Клады золотых гривен в исторической  
области Halibo: вверху  – 1  – из болота у Henrikowo; 
2  – из осушенного болота у Nowy Dwór; внизу – 
клад С в Hammersdorf/Młoteczno [архив автора]

Fig. 2. Hoards of golden torqes in the historical region  
of Halibo: above  – 1 – from the swamp near Henrikowo;  
2  – from a drained swamp near Nowy Dwór; below –  
treasure C in Hammersdorf/Młoteczno [the author’s archive]

Рис. 3. Находки V в. н. э. в исторической области Halibo: 1 – Komorowo, солид Феодосия I (361–395 гг.); 2 – 
Dębina, солид Гонория (395–423 гг.); 3 – Gronowo Górne – два (?) клада солидов, позднейшая монета – Ливий Се-
вер (461–465 гг.); 4 – Elbląg – разрозненный клад солидов (11 шт.), позднейшая монета – Анастасий (491–518 гг.); 
5 – Czeсhowo, два солида, в т. ч. – Феодосий II (408–450 гг.); 7 – Przezmark, солид Валентиниана III (424–425 гг.);  
9 – Frombork, клад бронзовых изделий и солид Феодосия II (408–450 гг.); 11 – Garbina, солид Феодосия II (408–450 гг.); 
12 – Trąbki, клад солидов, из которых 44 шт. были чеканены при Феодосии II; 13  – Trąbki, клад солидов, из которых 
11 шт. были чеканены при Феодосии II; 14 – Nalaby, солид Феодосия II (408–450 гг.); 17  – Młoteczno, клад с двумя 
золотыми гривнами; 31 – Henrikowo; 32  – Nowy Dwór; 33 – Balga, клад бронзовых римских монет V в. [архив автора]

Fig. 3. Finds of the 5th century AD in the historical region of Halibo: 1 – Komorowo, solidus of Theodosius I (361–395); 
2  – Dębina, solidus of Honorius (395–423); 3  – Gronowo Górne  – two (?) hoards of solidi, the latest coin  – Livy Severus 
(461–465); 4 – Elbląg – scattered treasure of solidi (11 pcs.), the latest coin – Anastasius (491–518); 5  – Czeсhowo, two 
solids, incl.  – Theodosius II (408–450); 7  – Przezmark, solidus of Valentinian III (424–425); 9 – Frombork, treasure of 
bronze items and solidus of Theodosius II (408–450); 11 – Garbina, solidus of Theodosius II (408–450); 12 – Trąbki, treasure 
of solidi, of which 44 pieces were minted under Theodosius II; 13  – Trąbki, treasure of solids, of which 11 pieces were 
minted under Theodosius II; 14 – Nalaby, solidus of Theodosius II (408–450); 17  – Młoteczno, treasure with two gold torcs; 
31 – Henrikowo; 32  – Nowy Dwór; 33 – Balga, hoard of bronze Roman coins of the 5th century [the author’s archive]
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В своей статье 1997 г. автор этих строк 
собрал массив находок, которые, по его 
мнению, принадлежали видивариям. Среди 
них – трёхлучевые фибулы и пластинчатые 
застёжки, биконические миски и круговая ке-
рамика [6, с. 363], ножи-кинжалы и шлем из 
могильника Dollkeim/Коврово [8, с. 75].

Остановимся на археологических фе-
номенах, определённо связанных с во-
енной активностью видивариев в Chrono 
Halibo в эпоху Аттилы. Кроме проанализи-
рованных выше золотых гривен, имевших, 
как платёжное, так и сакральное значение, 
следами видивариев являются солиды, 
превращённые в медальоны.

Акцент делается на отсутствии в кла-
дах и погребениях на Янтарном берегу зо-
лотых римских монет. Следует отметить, в 
целом, крайне малую представленность из-
делий из этого металла у западных балтов. 
Видимо, их отношение к золоту отличалось 
от того пиетета, который испытывали к это-
му металлу древние германцы. Ввиду это-
го на себя обращают пристальное внима-
ние те немногие золотые монеты, которые 
встречены в окрестностях Янтарного бере-
га. Это – находка ауреуса «солдатского» 
Императора Викторина (268–270 гг. н. э.) 
в Brandenburg/Ушаково (рис. 4, врезка) и 

медальон (лат. multiplum) Императора Кон-
станция II (317–323 гг.), входивший в состав 
клада А, найденного частями с 1913 по 
1917 г. в Hammersdorf/Młoteczno. Меда-
льон Констанция II входил в состав клада, 
который может являться инвентарём раз-
рушенного «княжеского» захоронения [13, 
p. 6] середина V в. Позднеримские multipli 
большого диаметра, к числу которых отно-
сится находка в кладе. А Hammersdorf/Mło-
teczno, по мнению А. Бурше, были распро-
странены преимущественно в среде готов 
и вандалов горизонта Dančeny-Brandstrup, 
которые осуществляли союзные отноше-
ния (в рамках foedus – «союзов с варва-
рами») с римлянами [14, p. 225]. Располо-
жение этих социально и финансово значи-
мых артефактов в зоне первоначального 
расселения видивариев прямо указывает 
на присутствие в их среде вождей (обла-
дателей multipli).

Вместе с монетными депозитами в ми-
крорегионе Chrono Halibo представлены и 
вещевые клады первой половине – сере-
дине V в. н. э. (рис. 3). Наиболее крупным 
среди них является клад в Frauenburg/
Frombork (рис. 5), содержащий фибулы 
типа Schönwarling и датируемый по солиду 
Феодосия II временем 430 г. [15, p. 652]. 

Рис. 4. Находки золотых римских медальонов на южном берегу Балтики: 1 – Okritz, 2 – Pomorze Wschodnie, 
3 – Zbójna, 4  – Brandenburg/Ушаково, 5 – Metelin, 6 – Hammersdorf/Młoteczno [взято из архива автора]

Fig. 4. Finds of gold Roman medallions on the southern coast of the Baltic: 1 – Okritz, 2 – Pomorze Wschodnie, 
3 – Zbójna, 4 – Brandenburg/Ushakovo, 5 – Metelin, 6 – Hammersdorf/Młoteczno [the author’s archive]
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Рис. 5. Предметы из клада в Frauenburg/Frombork [19, p. 1]

Fig. 5. Items from the Frauenburg/Frombork hoard [19, p. 1]
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Это депозит содержит преимущественно 
лом серебра и бронзы и мог принадлежать 
некоему мастеру-ювелиру, сокрывшему своё 
сырьё в момент опасности. Тот же характер 
может иметь монетный клад из Бальги, слу-
чайно найденный там несколько лет тому на-
зад и оказавшийся в частной коллекции. Позд-
неримские денарии в его составе несут следы 
термальной обработки (возможно, в процес-
се подготовки к переплавке) (рис. 6). Важной 
чертой материальной культуры (точнее – 
декоративного искусства) видивариев мож-
но считать декорирование оружия (признак 
принадлежности к воинскому страту) в стиле 
Sösdala. Этот стиль (в прусской археологии – 
Sternornament) Нильс Оберг справедливо 
считал перенятым носителями ранней фазы 

прусской культуры от провинциально-рим-
ских мастеров Рейнского лимеса во второй 
половине V в. н. э. [13, p. 5, 47]. На Самбии 
и на Неманском правобережье на фазах  
С2/D2 известны воинские комплексы с обиль-
ным составом инвентаря (рис. 7), которые с 
достаточной долей уверенности можно свя-
зать с ветеранами воин на имперском лиме-
се и/или с видивариями. При этом литовский 
материал воинских погребений датируется 
несколько ранее самбийского материала. 
Это позволяет выдвинуть предположение о 
двух волнах воинственных переселенцев, 
имевших различную направленность. Воз-
можно, именно с этими двумя волнами мож-
но связать литовские предания о Палемона-
се и прусские сказания о Видевуте.

Рис. 6. Клад позднеримских бронзовых 
денариев, случайно найденный на 

Бальге. Частная коллекция

Fig. 6. Treasure of late Roman bronze denarii, 
accidentally found on the Balga. Private collection

Рис. 7. Погребения с оружием и с памятниками декоративного 
искусства стиля Сёсдала в Балтии [архив автора]

Fig. 7. Burials with weapons and monuments of decorative art 
 of the Sösdala style in the Baltics [the author’s archive]
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Расширение микрорегиона Chrono Hali-
bo, показанное распространением во второй 
пол. V – нач. VI вв. н. э. погребений с оружием 
и с памятниками декоративного стиля Sös-
dala, показанного выше, привело к формиро-
ванию более крупного региона, включавшего 
Самбию и упомянутого в IX в. Вульфстаном 
как «Витланд» [16, с. 26, 34]. Здесь известны 
трёхлучевые звериноголовые фибулы, явля-

ющиеся принадлежностью потомков видива-
риев, и фибулы со звёздчатой ножкой. Эти ар-
тефакты, своим происхождением связанные 
со скандинавскими древностями, маркируют 
территорию расселения носителей прусской 
археологической культуры на раннем её эта-
пе и показывают влияние их традиций на со-
седние племена балтов финно-угров в южной 
части современной Финляндии (рис. 8). 

Рис. 8. Распространение в Балтии и в Скандинавии фибул со звёздчатой ножкой 

Fig. 8. Distribution in the Baltics and Scandinavia of brooches with a star-shaped stem 
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Данные застёжки стали важной частью 
преимущественно мужского убора пруссов 
эпохи битвы при Недао и последующих де-
сятилетий. Древнейшие образцы фибул со 
звёздчатой ножкой (тип Bitner-Wróblewska I) 
представлены на вельбарских по своему об-
лику комплексах фаз С2/D1 или D1 в дельте 
р. Вислы, что позволяет их отнести к древ-
ностям видивариев [7, с. 52].

Заключение. Обработка археологиче-
ских материалов западной части прусского 
ареала V в. н. э. позволяет сделать следу-
ющие выводы относительно древностей ви-
дивариев:

1. Первоначально зона «собравших-
ся из разных племён» германских воинов 
расселения находилась на «острове Гепе-
дойос» (окрестности Elbing/Elbląga), что за-
свидетельствовано расположением на этой 
возвышенности большого количества мо-
нетных и вещевых кладов сакрального зна-
чения.

2. Археологический материал показы-
вает связи видивариев как с западом Бал-
тии, так и со Средним Подунавьем. Это – 
свидетельство происхождения видивариев 
из массива германских племён западного 
побережья Балтии и пути, которыми группы 
германских воинов в эпоху Аттилы попада-
ли на землю в дельте р. Вислы, являвшуюся 

воротами от севера Европы в благодатные 
имперские земли юга континента.

3. В течение V в. ареал видивариев 
распространяется в северо-восточном на-
правлении и отмечен в прусских сказаниях 
германским топонимом Chrono Halibo. Сам 
этноним видивариев («Люди Видьи») свиде-
тельствует о наличии у них военного вождя, 
известного в древнеанглийской поэме «Вид-
сид» и в «Прусской хронике» Симона Грунау 
[8, с. 71, 72].

4. Следы деятельности видивариев 
в археологическом материале побережья 
Вислинского/Калининградского залива пред-
ставлены находками позднеримских multipli, 
солидов и золотых гривен типа R300.

5. Процесс участия видивариев (в виде 
своеобразного катализатора) в формирова-
нии прусской археологической культуры на 
её раннем этапе представлен звериноголо-
выми фибулами, застёжками со звёздчатой 
ножкой и прочими предметами, характерны-
ми в конце V–VI вв. лишь для региона Вит-
ланд.

Дальнейшие археологические исследо-
вания в историческом микрорегионе Chrono 
Halibo откроют новые стороны материаль-
ной и, возможно, духовной культуры видива-
риев, участников создания прусской архео-
логической культуры.
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В статье рассматривается феномен монгольской народной революции 1921 г. и её значение для 
социальных преобразований монгольского общества. Революция обладала уникальными чертами, от-
разившими исторические особенности, и, в то же время, носила сходные с другими типами социокультур-
ных изменений свойства. Народная революция 1921 г. на начальном этапе своего развития относилась к 
миру идей, представляла явление, в большей степени умозрительное, но под воздействием внутренних 
и внешних факторов, она приобрела эмпирические черты. В ходе углубления социальных преобразова-
ний постепенно превратилась в феномен и стала представлять исключительное явление, особенно в 
части ликвидации феодального уклада и получения международного признания. Отражение всех этих 
идей мы видим в трудах многих монгольских и советских историков. Труды доктора исторических наук, 
заслуженного деятеля науки Монголии, академика Базарын Ширендыб по теме революции признаны в 
исследовании основополагающими. В статье нашли отражение основные моменты революционного про-
цесса, их характеристика и значение для монгольского народа. Затронуты задачи революции, детально 
раскрыты демократические преобразования Народного правительства в период становления народной 
власти и его роль в укреплении национальной независимости страны. Автором статьи использовались 
общенаучные (анализ, сбор информации, синтез, экстраполяция) и специальные методы (сравнитель-
ный, типологический, метод периодизации). Также для понимания последовательности революционных 
событий применялся историко-генетический метод на основе принципов историзма, системности и опоры 
на исторические источники. Тема революции остается актуальной, притягивает новых исследователей. 
Исторический путь, пройденный Монголией в XX в. исследуется как исключительное явление.

Ключевые слова: Академик Базарын Ширендыб, Монгольская революция 1921 г., Народное прави-
тельство, демократические преобразования
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The article deals with the phenomenon of the Mongolian People’s Revolution of 1921 and its significance for 
the social transformations of the Mongolian society. The revolution had unique features that reflected historical 
features, and, at the same time, had properties similar to other types of sociocultural changes. The people’s rev-
olution of 1921 at the initial stage of its development belonged to the world of ideas, represented a phenomenon 
that was more speculative, but under the influence of internal and external factors, it acquired empirical features. 
In the course of deepening social transformations, it gradually turned into a phenomenon and began to repre-
sent an exceptional phenomenon, especially in terms of eliminating the feudal system and gaining international 
recognition. We see the reflection of all these ideas in the writings of many Mongolian and Soviet historians. His 
Works Academician Bazaryn Shirendyb, Doctor of Historical Scienc, on the topic of revolution are recognized 
as fundamental. The article reflects the main points of the revolutionary process, their characteristics and signif-
icance for the Mongolian people. The tasks of the revolution are touched upon, the democratic transformations 
of the People’s Government during the period of the formation of people’s power and its role in strengthening 
the national independence of the country are disclosed in detail. The author of the article used general scientific 
(analysis, information collection, synthesis, extrapolation) and special methods (comparative, typological, peri-
odization method). Moreover, to understand the sequence of revolutionary events, the historical-genetic method 
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Введение. Путь, пройденный Монголи-
ей в ХХ в., представляет собой уникальный 
опыт применения витающих в воздухе ре-
волюционных идей, переложенных на осо-
бенности монгольской жизни. Учёт всех вну-
тренних и внешних факторов способствовал 
превращению идей революции из умоза-
ключений в ощутимый объект. И чем даль-
ше шла страна по пути преобразований, тем 
больше сторон жизни затрагивала револю-
ция. Особенность Монгольской народной 
революции 1921 г. состоит ещё и в том, что 
в стране с феодальным укладом, в которой 
отсутствовали промышленность, а значит и 
пролетариат, движущей силой становилось 
аратство, антифеодальные преобразования 
уступили место антиимпериалистическим, 
а наступление на привилегии феодалов и 
лам было отложено в ходе политики едино-
го фронта.

Среди работ монгольских авторов по 
этой теме особое место занимает фун-
даментальная монография Базарын Ши-
рендыба «История Монгольской народной 
революции» (1969, 1971, 1999) [1], – труд, 
удостоенный Государственной премии МНР. 
Эта работа послужила основой для многих 
последующих исследований монголоведов 
по новейшей истории Монголии. По теме 
революции учёные также часто обращаются 
к монографии Б. Ширендыба «Монголия на 
рубеже XIX–XX вв. (История социально-эко-
номического развития)» (1963) [2]. Работы 
автора отличаются фундаментальностью и 
полнотой. Источниковая база в исследова-
ниях Б. Ширендыба представлена объём-
ным корпусом архивных документов и мему-
аров, которые позволяют реконструировать 
и глубже понять революционную ситуацию. 
Б. Ширендыб-гуай, рассматривая экономи-
ческие, исторические, политические аспек-
ты революции, подробно изучил работы 
монгольских и советских историков1.

1  Он активно взаимодействовал с учёными и ис-
пользовал работы следующих авторов: С. Д. Дылыков, 
И. Я. Златкин, А. Г. Акимов, П. П. Старицына, М. И. Голь-
ман, Г. Д. Санжеев, И. С. Казакевич, Г. С. Матвеева, 
И. М. Майский, Е. М. Жуков, М. С. Джунусов, В. И. Ду-
лов, В. А. Масленников, И. И. Минц, Г. И. Михайлов, 
С. Нацов, С. К. Рощин, А. Н. Хейфец, Б. Д. Цибиков, 
О. Латтимор, Ш. Нацагдорж, Ц. Пунцагноров.

В своих работах Б. Ширендыб рассма-
тривает ключевые вопросы, связанные с со-
бытиями в Монголии второй половины XIX – 
начала ХХ в.: расстановка сил и причины 
революции; внутренние и внешние факторы 
революции; главные задачи и характер ре-
волюции 1921 г.; движущие силы револю-
ции и политика Народного правительства; 
создание государства с республиканским 
строем; Монгольская народная партия её 
типология; политическая борьба и путь раз-
вития МНР; помощь Советского государства 
в деле завоевания монгольским народом 
своих свобод; значение революции 1921 г. в 
истории МНР.

Методы исследования. Автором ста-
тьи использовались общенаучные (сбор ин-
формации, анализ, синтез, экстраполяция) 
и частнонаучные методы (сравнительный, 
типологический, метод периодизации, хро-
нологический). Они позволили собрать и 
провести анализ полученного материала. 
Также для понимания последовательности 
революционных событий применялся исто-
рико-генетический метод на основе прин-
ципов историзма, системности и опоры на 
исторические источники.

Результаты исследования и их об-
суждение. Завоевание независимости, по 
мнению большинства учёных, стало для 
монголов ключевой задачей в начале ХХ в. 
Вопрос получения независимости выте-
кал, по мнению монгольского профессора 
Ж. Урангуа, из «политико-экономических 
интересов Монголии, затронутых Цина-
ми, и имеет социально-аграрные мотивы. 
Предпринятая ломка вековой самобытной 
культуры, вековых обычаев страны и всего 
уклада жизни затронула интересы каждого 
монгола, придала вопросу обоснованность 
на почве народного самосознания. В мон-
гольское общество все глубже проникала 
идея сепаратизма – образования независи-
мой Монголии» [3, с. 142].

Революционный процесс, по мнению 
Б. Ширендыба, логично прослеживать с 
1911 г. – с момента свержения маньчжур-
ской династии и образования Монгольско-
го правительства во главе с богдо-гэгэном. 
С Б. Ширендыбом согласны российские и 

was used based on the principles of historicism, consistency and reliance on historical sources. The theme of 
the revolution remains relevant and attracts new researchers. We study the historical path followed by Mongolia 
in the XX century as an exceptional phenomenon.

Keywords: Academician Bazaryn Shirendyb, Mongolian Revolution of 1921, People’s government, demo-
cratic transformations
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монгольские учёные. Есть те, кто считает 
революцию 1911 г началом революционного 
процесса, подготовившего почву для Народ-
ной революции 1921 г. (Н. Хишигт, Ч. Дашда-
ваа и др.). Существует точка зрения, что 
революция 1911 г. краеугольное событие в 
истории Монголии ХХ в., истинная револю-
ция, в ходе которой Монголия заявила о сво-
ей независимости: «По моему мнению, эта 
национальная революция является самым 
крупным историческим событием в истории 
монголов за последние 300 лет. Богд гэ-
гээн… является одним из инициаторов этого 
исторического события, а также его органи-
затором и руководителем» [4, с. 156]. 

Положение народных масс в доавто-
номный и автономный периоды опосредо-
вано многочисленными повинностями и 
активным распространением китайского ро-
стовщичества: «Описываемый нами период 
характеризовался ростом разорения и обни-
щания масс вследствие задолженности мон-
гольских феодалов и населения китайским 
ростовщикам» [2, с. 52]. В этом же видит 
причину будущих социальных потрясений 
и Э. В. Батунаев: «Монголы оказывались 
в должниках у китайских купцов, плата за 
долги была настолько высокой, что покупа-
тели часто разорялись, а их скот переходил 
в руки поставщиков… Ростовщики ссужали 
деньгами и товарами не только аратов, но и 
феодалов Монголии» [6, с. 349]. Китайская 
торговля в Монголии большей частью име-
ла компрадорский характер, играя роль по-
средника между монгольским рынком и ка-
питалом Европы, Америки и Японии. Поэто-
му революция в Монголии была направлена 
на ликвидацию кабалы иностранного капи-
тала и господства феодализма [2, c. 102].

Обнищание аратов, части лам и фе-
одалов вследствие, проводимой Китаем, 
ростовщической политики, а также «пред-
принятые правительством меры по ограни-
чению автономных прав Монголии и усиле-
ние колонизации привели к постановке мон-
гольского вопроса» [3, с. 142]. Ю. В. Кузьмин 
пишет, что «за 1905–1911 гг. было освоено 
и распахано пять миллионов десятин земли 
Монголии. Колонизация дополнялась воен-
ной, административной и торговой экспан-
сией» [5, с. 30].

Используя богатый фактический мате-
риал, Б. Ширендыб постепенно приходит к 
заключению, что «опыт антифеодальной и 
антиростовщической борьбы, получившей 

своё дальнейшее развитие в период автоно-
мии, подсказывал необходимость, организо-
ванной решительной борьбы аратов за свои 
собственные интересы» [2, с. 150]. 

В социально-экономическом положении 
Монголии отмечается низкий процент город-
ского населения, преобладание собственно-
сти светских феодалов на землю, широкое 
присутствие иностранного капитала во всех 
сферах жизни, отсутствие в стране промыш-
ленности, медицинских, научных и других 
культурных заведений, а также светского 
образования. Отсюда Б. Ширендыб дела-
ет вывод о главных задачах и характере 
революции. Раскрывает причины, по кото-
рым аратство («трудящиеся массы») стало 
движущей силой революции. По мнению 
монгольского профессора Б. Даш-Ёндона, 
на определенном этапе политика верхушки 
зашла в тупик, следствием этого стало втор-
жение китайских воск в Монголию в 1919 г.: 
«Поэтому борьбу пришлось вести снизу. И 
это было сделано... Создатели МНП, или как 
традиционно правильно пишут наши исто-
рики, монгольские революционеры, получив 
печатное письмо Богд-хана, и, написав свои 
документы о помощи, обратились к Совет-
ской России. Советское правительство, при-
нимая это желание монголов, помогало во 
всех отношениях. Наконец, то, что монголам 
хотелось, выполнено – произошла в 1921 г. 
в Монголии национально-демократическая 
революция» [7, с. 32].

Задачи народно-демократической ре-
волюции состояли в том, чтобы создать На-
родное правительство, способное защитить 
права и интересы монгольского народа, при-
нять конституцию и установить международ-
ные связи. От дореволюционного прошлого 
Монголия унаследовала несколько хозяй-
ственных укладов. Углубление революции 
выразилось в мероприятиях, направлен-
ных на ликвидацию политической основы 
феодализма, укрепление народной власти, 
подавления сопротивления феодалов и ме-
роприятия правительства в области хозяй-
ственного и культурного строительства. 

Добиться независимости Монголии от 
иностранных государств стремились также 
представители светских и духовных феода-
лов1. Поэтому, по словам Б. Ширендыба, они 

1  Известно, что в первые годы существования 
народной власти на государственной службе были и 
представители из феодалов, лам, князей. Лояльные 
народной власти феодалы оставались на своих ме-
стах, продолжали занимать определённые посты.
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приняли власть Народного правительства. 
Кардинальных мер в борьбе с религией в 
этот период времени не предпринималось. 
Современные авторы трактуют это как про-
явление дальновидности и нацеленность 
на сохранение единства нации в период ре-
волюции. «Новые революционные власти 
Монголии при проведении своей политики 
учитывали значительную роль ламаизма 
в жизни общества и осуществляли гибкую 
и компромиссную политику, направленную 
на сохранение национального единства [8, 
с. 239]. Народное правительство придержи-
валось политики постепенного наступления 
на привилегии лам и феодалов и, понимая 
причины внутренних противоречий и слож-
ности, связанные с проведением демокра-
тических преобразований в отсталой стра-
не, проводило на начальном этапе политику 
единого фронта. 

Крепостная зависимость была ликвиди-
рована в результате отмены сбора податей 
в пользу феодалов, введения всеобщей во-
инской повинности, ликвидации сословий. 
Взятие под контроль шабинского ведомства; 
отмена титулов, званий и прочее стали на-
чалом реализации ограничения прав и при-
вилегий феодальной верхушки. Огромную 
роль в ликвидации политической основы 
феодализма сыграло, положение о местных 
органах власти, положение о владетельных 
и невладетельных князьях1. Монгольский 
учёный Ч. Дашдаваа пишет, что «логическим 
продолжением монгольской революции 
было проведение реформ буржуазно-демо-
кратического характера, осуществленное во 
всех сферах общественной жизни Монго-
лии» [9, с. 62]. 

Б. Ширендыбом исследуется процесс 
демократизации всех сторон общественной 
жизни страны и первых шагов хозяйствен-
ной деятельности молодого государства. 
Разрабатывая вопрос о земельной соб-
ственности в дореволюционной Монголии, 
основой экономики которой было отсталое 
кочевое скотоводство, автор научно обосно-
вывает существование земельной собствен-
ности феодала в качестве фундамента про-
изводственных отношений монгольского 
общества. Углубление революции стало 
возможным в союзе с СССР. В результате 

1  Ликвидирована наследственная власть князей с 
их привилегиями, устанавливались выборные должно-
сти, произошла ломка старого районирования страны в 
соответствии с наследственным владением.

революции появляются элементы социали-
стического уклада. 

Б. Ширендыб-гуай показывает, что про-
возглашение Монголии Народной респу-
бликой было закономерным итогом борьбы 
монгольского народа за коренное пере-
устройство общества. Раскрывая сущность 
борьбы за образование МНР после смерти 
богдо-гэгэна, он определил значение в этом 
процессе принятия первой конституции и 
установления республиканского строя МНР. 
Конституция оформила сложившееся суве-
ренное народно-демократическое государ-
ство и закрепила основы нового обществен-
но-политического строя. С ним согласен и 
профессор Ч. Дашдаваа: «На основе ана-
лиза Конституции и других законодательных 
актов можно делать вывод о том, что в стра-
не утвердилась демократическая власть» 
[10, с. 231].

Приобретению самостоятельности Мон-
голии, по мнению ряда учёных, способство-
вали мероприятия правительства, связан-
ные с аннулированием долгов населения 
иностранным фирмам, установлением по-
шлинной политики, организацией нацио-
нальной кооперации и госторговли, расши-
рением экономических связей с СССР. 

Автор отмечает, что, несмотря на раз-
бросанность населения, экономическую и 
культурную отсталость страны и сильное 
влияние ламаистской церкви на широкие 
народные массы, великие освободительные 
идеи Октябрьской революции 1917 г. про-
буждали у монгольского аратства политиче-
скую активность. 

Г. С. Матвеева (Яскина) в своей ре-
цензии отмечает, что «история автономной 
Монголии является одним из ярких свиде-
тельств того, что монгольский народ в ус-
ловиях колониального господства импери-
ализма никогда не мог бы рассчитывать на 
постоянную свободу и на подлинную госу-
дарственную независимость. Монгольский 
народ, как и все другие … колониальные 
народы, освободившись от одних колониза-
торов, попадал в руки других» [11, с. 172].

Заключение. Монгольская народная 
революция 1921 г. произошла в стране, где 
существовал феодальный уклад, где отсут-
ствовала промышленость, буржуазия и про-
летариат. По своему характеру она была ан-
тиимпериалистической и антифеодальной, 
народно-демократической революцией. 
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«Страны Востока, по большей части 
еще не были охвачены новой революцион-
ной идеологией. Но все же Монголия была 
одной из тех стран, где народные массы 
включились в революционный процесс, же-
лая освободиться от национального и коло-
ниального гнета» [12, с. 366].

Народное правительство, пришедшее 
к власти, сумело сосредоточить силы и ре-
сурсы, сплотить монголов и укрепить на-
циональную независимость страны. Оно 
«разрушило феодальную государственную 
машину и ликвидировало феодально-кре-
постнические отношения». «Буржуазно-де-
мократические пре образования полностью 
соответствовали национальным интересам 
Монголии и привели страну к социально-э-
кономическому прогрессу» [9, с. 62]. Анализ 
предшествующих исторических периодов 
дает основание назвать революцию поворот-
ным событием [13, с. 8] в истории страны.

Изучению темы монгольской рево-
люции 1921 г. много сил отдал известный 
монгольский ученый, академик Базарын 
Ширендыб. Его работы  – большой вклад 

в историческую науку. В его трудах для 
понимания внутренних процессов дает-
ся подробный профессиональный анализ 
древней и средневековой истории и соци-
ально-экономического развития Монголии 
на рубеже XIX–XX вв. Нельзя сказать, что 
труды Б. Ширендыба не подвергались кри-
тике, а положения восприняты как посту-
латы. Есть мнение, что основными темами 
у авторов советского периода являются 
«пролетарский интернационализм», «ми-
ровая революция», «некапиталистический 
путь». Тем не менее, все исследователи с 
большим вниманием относятся к научному 
наследию академика Б. Ширендыба. 

Монгольской историей ХХ в. занима-
ются монгольские (Н. Хишигт [14], О. Бат-
сайхан [15], Ц. Батбаяр [17] и др.) и россий-
ские (А. В. Михалев [17], Ю. В. Кузьмин [18], 
Л. В. Курас [19], С. Л. Кузьмин [20], С. К. Ро-
щин [21], Э. В. Батунаев [22] и др.) ученые. 
Они с глубоким уважением относятся к мон-
гольскому прошлому и с разных сторон ис-
следуют события, связанные с завоеванием 
независимости Монголии. 
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Взаимоотношения командного состава каппелевцев с атаманом Г. М. Семеновым 
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Статья посвящена изучению вопроса отношений между атаманом Г. М. Семеновым и высшими 
офицерами остатков колчаковских армий, прибывших в Забайкалье в начале 1920 г. Анализ этих отно-
шений проведён на основании опубликованных мемуаров участников белого движения. Актуальность 
исследования обусловлена введением в научный оборот большого количества мемуарной литературы, 
как лидеров, так и рядовых членов белого движения, оказавшихся на территории Забайкалья. В све-
те вновь открывшейся информации можно более детально рассмотреть, как складывались отношения 
внутри командного состава каппелевцев и их взаимодействие с атаманом Г. М. Семеновым. Ранее эти 
источники не был доступны для исследователей. В перспективе анализ этих источников позволит глубже 
изучить заключительный этап Гражданской войны в Забайкалье. Методология исследования основана 
на сравнительном и диалектическом подходах, позволяющих минимизировать субъективность мемуаров 
как исторического источника. Результатом исследования является вывод о том, что прибытие в Читу во-
инских контингентов бывших колчаковских войск не оказало существенного влияния на ход событий за-
ключительного этапа Гражданской войны в Забайкалье. Попытки части их командного состава проявлять 
политическую субъектность и независимость по отношению к Г. М. Семенову провалились. Прохождение 
эшелонов частей Чехословацкого корпуса через Читу вызвало раскол среди командования каппелевцев. 
Отрицательное отношение к ним было вызвано нежеланием чехов вступать в конфронтацию с красными 
во время совместного с каппелевцами движения на восток. Г. М. Семенов, изначально опиравшийся на 
мнение японцев, к чехам относился с недоверием. Попытка Г. М. Семенова разоружить один из чешских 
эшелонов в Чите была предотвращена командующим каппелевцами С. В. Войцеховским, который отно-
сился к чехам положительно. В итоге, чешский фактор не оказал существенного влияния на последующие 
события Гражданской войны в Забайкалье. 

Ключевые слова: Гражданская война, Забайкалье, каппелевцы, атаман Семенов, мемуары
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The article is devoted to the study of the issue of relations between ataman G. M. Semenov and senior offi-
cers of the remnants of the Kolchak armies who arrived in Transbaikalia in the early 1920. The analysis of these 
relations is carried out on the basis of published memoirs of participants of the white movement. The relevance of 
the study is due to the introduction into scientific circulation of a large amount of memoir literature of both leaders 
and ordinary members of the white movement who found themselves on the territory of Transbaikalia. In the light 
of the newly discovered information, it is possible to consider in more detail how the relations within the Kappel 
command staff and their interaction with ataman G. M. Semenov developed. Previously, these sources were not 
available to researchers. In the future, the analysis of these sources will allow a deeper study of the final stage 
of the Civil War in Transbaikalia. The research methodology is based on comparative and dialectical approaches 
that minimize the subjectivity of memoirs as a historical source. The result of the study is the conclusion that the 
arrival of military contingents of the former Kolchak troops in Chita did not have a significant impact on the course 
of events. Attempts by part of their command staff to show political subjectivity and independence in relation to 
Ataman Semenov failed. The passage of echelons of Czechoslovak Corps units through Chita caused a split 
among the Kappel command. The negative attitude towards them was caused by the Czechs’ unwillingness to 
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Введение. Актуальность исследования 
обусловлена изданием в последние годы 
большого количества мемуарной литерату-
ры, как лидеров, так и рядовых членов бе-
лого движения, оказавшихся на территории 
Забайкалья. Ранее эти источники не был 
доступны для исследователей. Их изучение 
и анализ позволят глубже понять процес-
сы, происходившие в Забайкалье в период 
Гражданской войны.

Интерес к Гражданской войне в России 
как к объекту научного исследования на 
протяжении многих лет не ослабевает со 
стороны, как отечественных, так и зарубеж-
ных учёных. Сложность и многогранность 
этого социального, военного, экономиче-
ского и культурного феномена позволяет 
различным его аспектам оставаться акту-
альными для разных поколений исследова-
телей. Современные зарубежные истори-
ки рассматривают Гражданскую войну как 
часть широкого общеевропейского кризиса, 
вызванного Первой Мировой войной [1; 2]. 
Помимо обобщающих трудов, зарубежны-
ми авторами также исследуются различные 
аспекты Гражданской войны, в частности, 
такие, как роль беженцев и военнопленных 
Первой Мировой войны в событиях Граж-
данской войны [3] и межнациональные от-
ношения и национальная политика различ-
ных правящих режимов [4]. Непосредствен-
но истории Забайкалья, а именно режиму 
Г. М. Семенова, посвящена работа Джейм-
са Бишера [5].

Как в советской, так и современной оте-
чественной историографии важным предме-
том научного изучения Гражданской войны в 
России остаётся её региональный элемент. 
Гражданской войне в Забайкалье в постсо-
ветской историографии посвящены моно-
графии таких исследователей как В. И. Ва-
силевский [6; 7] и П. А. Новиков [8]. Вопросы, 
касающиеся японской интервенции в Забай-
калье, неоднократно рассматривал в своих 
статьях В. Г. Дацышен [9‒11]. Исследования, 
посвящённые воинским формированиям бе-
лых, проводились Д. Р. Касаточкиным [12], 
А. М. Романовым [13], И. В. Стариковым 
[14]. Изучением политического режима ата-

мана Семенова занимался В. И. Мерцалов 
[15‒18].

Несмотря на общую канву гражданско-
го противостояния, каждый театр военных 
и политических действий был обуслов-
лен местными географическими, социаль-
но-культурными, национальными и многими 
другими особенностями. При этом переме-
щение, смешение этих особенностей в ре-
зультате движения фронтов и следовавших 
за ними масс населения, порождали, в свою 
очередь, новые и уникальные черты Граж-
данской войны, которые также могут являть-
ся предметом научного интереса. Граждан-
ской войне в Забайкалье такую уникальную 
черту придало отступление остатков колча-
ковских армий с территорий Урала и Запад-
ной Сибири и отношение их командования 
с Г. М. Семеновым и его правительством во 
время пребывания в Чите. 

Среди всего массива исторических 
источников, которые характеризуют прибы-
тие и нахождение остатков воинских соеди-
нений белых в Чите, особый интерес вызы-
вает мемуаристика. Принимая во внимание 
всю субъективность и сравнительно низкую 
достоверность этого вида источников, мы 
всё же должны отметить их главную особен-
ность – возможность передать все многооб-
разие человеческих взаимоотношений, кото-
рые в экстремальных условиях Гражданской 
войны, часто играли в событиях ключевую 
роль. Таким образом, региональный аспект 
Гражданской войны в Забайкалье, подан-
ный через призму воспоминаний участни-
ков событий со стороны белого движения, 
представляет собой не до конца изученный 
вопрос.

Цель исследования – на основании 
опубликованных мемуаров участников бе-
лого движения, в которых описывается или 
характеризуется ситуация на подконтроль-
ных Г. М. Семенову территориях, проанали-
зировать взаимоотношения между высшим 
командованием каппелевцев и Г. М. Семе-
новым. 

Методы исследования. Исследование 
основано на принципе историзма, помогаю-
щем рассматривать происходящие события 

engage in confrontation with the Reds during the joint movement to the east with the Kappelevites. G. M. Semen-
ov, who initially relied on the Japanese, treated the Czechs with distrust. An attempt by G. M. Semenov to disarm 
one of the Czech echelons in Chita was prevented by the commander of the Kappelevites S. V. Wojciechowski, 
who treated the Czechs positively. As a result, the Czech factor did not have a significant impact on the subse-
quent events of the Civil War in Transbaikalia.

Keywords: Civil War, Transbaikalia, Kappelevites, ataman Semenov, memoirs
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в контексте реконструкции человеческих от-
ношений в конкретный исторический пери-
од. В исследовании использованы сравни-
тельный и диалектический подходы, позво-
ляющие минимизировать субъективность 
мемуаров как исторического источника. При 
написании статьи применялись такие обще-
научные методы познания как анализ, син-
тез, индукция и дедукция. Они позволяют 
рассматривать исторические события, как 
отдельные явления, так и в совокупности 
всего хода исторического процесса.

Результаты исследования. Прибытие 
в Забайкалье воинских соединений бывшей 
армии А. В. Колчака не оказало существен-
ного влияния на ход событий Гражданской 
войны в Забайкалье. Несмотря на то, что 
А. В. Колчак, как «верховный правитель Рос-
сии» успел передать всю полноту власти над 
«Восточной окраиной» Г. М. Семенову, в гла-
зах их сторонников противоречия, существо-
вавшие ранее между этими политическими 
лидерами, никуда не делись. Одна часть 
высшего командного состава каппелевцев 
с подозрительностью и некоторым прене-
брежением относилась к деятелям режима 
Г. М. Семенова, в то время как другая в пре-
восходных тонах описывала атамана, видя 
в нём спасителя России. При этом трения и 
личная неприязнь среди руководителей са-
мих каппелевцев вели к разброду и скорому 
отъезду некоторых из них в эмиграцию. 

Кроме того, существенную роль в раз-
межевании каппелевцев и семеновцев, а 
также определённую смуту в ряды самих 
каппелевцев внесло отношение к частям 
Чехословацкого корпуса. Продвижение 
чешских эшелонов во Владивосток для по-
следующей их отправки в Европу в конце 
1919 – начале 1920 г. совпало с исходом бе-
лых армий. И если до этого чехи восприни-
мались белыми как союзники, то теперь ими 
двигало желание, как можно скорее поки-
нуть Россию. Поэтому, не желая об острять 
отношения с просоветскими силами, чехи 
предпочитали держать нейтралитет. Имен-
но это стало причиной ареста и казни ад-
мирала А. В. Колчака в Иркутске в начале 
1920 г. Для каппелевцев такое поведение 
бывших союзников стало огромным ударом, 
но если одни пытались найти для них оправ-
дание, помня о бывшей совместной службе, 
то другие ожесточились, заклеймив чехов 
предателями. Что касается семеновцев, то 
опираясь на японских интервентов, чехи для 

них изначально были чуждым элементом и 
продвижение чешских эшелонов через Читу 
и Забайкалье не вызывало ничего кроме не-
рвозности. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Анализ мемуарной источниковой базы, 
посвящённой указанной проблематике, сле-
дует начать с воспоминаний самого Григо-
рия Михайловича Семенова. Придя к власти 
в Забайкалье осенью 1918 г., Г. М. Семенов 
формально подчинялся Омскому правитель-
ству А. В. Колчака, но при поддержке япон-
ских воинских контингентов вёл достаточно 
независимую политику, что приводило к се-
рьёзным конфликтам с Омском. Однако для 
остатков колчаковских армий, другого пути, 
кроме как уходить на восток, в Забайкалье, 
не было. По воспоминаниям Г. М. Семенова 
вошедшие в Читу каппелевцы, «представля-
ли собою великолепный материал, который 
мог бы быть использован для организации 
образцовых частей национальной армии. 
Только что проделав легендарный по тя-
жести условий зимний поход через всю Си-
бирь, армия очистилась от всего слабого, 
непригодного, отпавшего от нее в пути. В 
Забайкалье пришли люди наиболее крепкие 
физически и наиболее стойкие в идеоло-
гическом отношении. С такой армией мож-
но было не бояться никаких лишений, ибо 
все лишения она уже испытала, и никакой 
пропаганды большевиков. Нужен был толь-
ко вождь, чтобы привести её в порядок. Но 
такого вождя не было»1. Г. М. Семенов ука-
зывает, что общее количество войск каппе-
левцев, прибывших в Забайкалье, составля-
ло около 22 тыс. чел., половина из которых 
была больна тифом. Каких-либо подроб-
ностей или упоминаний о первой встрече с 
руководством прибывших войск в мемуарах 
Семенова нет. И в связи с этим, мы считаем 
важным обратиться к воспоминаниям друго-
го участника тех событий – С. А. Щепихина. 

Сергей Арефьевич Щепихин – кадро-
вый военный, офицер Генерального штаба 
Русской Императорской армии. К моменту 
прибытия в Читу возглавлял штаб каппе-
левцев, главнокомандующим которых, по-
сле смерти Каппеля стал генерал Сергей 
Николаевич Войцеховский. Как вспоминал 
Щепихин ещё в Верхнеудинске руководство 
каппелевцев приняло решение не подчинять 
свои воинские формирования Г. М. Семенову 

1  Семенов Г. М. О себе: воспоминания, мысли 
и выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 
С. 215.
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настаивая на том, чтобы их главнокомандую-
щим оставался С. Н. Войцеховский1. Однако 
Щепихин опасался, что если Войцеховский 
отправится в Читу на встречу с Г. М. Семено-
вым в одиночку, то пойдёт на уступки и не 
сможет отстоять заранее принятого решения. 
И эти его опасения оправдались. С. Н. Вой-
цеховский оставил С. А. Щепихина в Верх-
неудинске, а сам уехал в Читу на встречу с 
Г. М. Семеновым. Позже, в телеграмме на 
имя Щепихина С. Н. Войцеховский сообщал, 
что он будет командовать войсками Дальнего 
Востока, а атаман Г. М. Семенов будет глав-
нокомандующим, но номинально. Поэтому 
поводу С. А. Щепихин записал: «Игра была 
по всему фронту проиграна: Семенов не та-
кой человек, чтобы удовлетворится почётной 
ролью созерцателя, непременно попытается 
пробиться на роль главного руководителя 
военными русскими силами, в чём, конечно 
ему всемерно будут помогать и японцы…»2. 
С. А. Щепихин утверждал, что после этого, 
последняя надежда оставалась только на 
стойкость других высших офицеров, но неко-
торые из них вызывали сильные сомнения, 
особенно генерал К. В. Сахаров. 

Константин Вячеславович Сахаров – 
генерал-лейтенант, в октябре 1919 г. был 
назначен главнокомандующим всеми колча-
ковскими войсками, однако в начале декабря 
был арестован и отстранён от должности 
сподвижниками Колчака братьями В. Н. и 
А. Н. Пепеляевыми. В отличие от Щепихи-
на в своих мемуарах Сахаров отзывался о 
Г. М. Семенове в самых превосходных тонах: 
«После первой встречи у всех устанавлива-
лись с ним сразу ровные и доверчивые отно-
шения, несмотря на то, что более года – при 
работе на больших расстояниях – все вре-
мя шли усилия со многих сторон, чтобы на-
строить всех против атамана Семенова. При 
дальнейшем знакомстве усилилось и под-
крепилось первое впечатление, что это был 
человек с недюжинным, все охватывающим 
умом, крепкой, совершенно ненадломленной 
волей и с чисто эпическим спокойствием, ко-
торым было пропитано все его существо»3. 

Такое же впечатление произвел Г. М. Се-
менов и на генерала Владимира Алексан-
дровича Кислицина, который во время от-
ступления каппелевцев командовал первой  
кавалерийской дивизией. В своих мемуарах 

1  Щепихин С. А. Великий сибирский поход. Воспо-
минания. – М.: Воевода, 2020. – С. 344.

2  Там же. – С. 345.
3  Сахаров К. В. Белая Сибирь (Внутренняя война 

1918–1920 гг.). – Мюнхен: [б. и.], 1923. – С. 301.

он пишет: «Нужно сказать, что и на офицеров 
моей дивизии Атаман произвел тоже чарую-
щее впечатление, что и на меня. Все были 
в восторге оттого, что среди нас находился 
наш Верховный Вождь – Атаман Семенов. 
Все стремились приветствовать его и от 
души кричали «ура». Когда Атаман Семенов 
собрался уезжать с банкета, офицеры вынес-
ли его на руках до экипажа и кричали «ура» 
до тех пор, пока не скрылся из вида этот оба-
ятельный человек, умеющий так быстро при-
влечь сердца людей к себе»4.

Каппелевцы (и рядовой состав, и ко-
мандный), конечно, знали о терроре, кото-
рый был развязан режимом Г. М. Семенова в 
отношении населения Забайкалья5. Об этом 
говорил и размах партизанского движения, 
и люди, которые обращались к каппелевцам 
за защитой, после их прибытия в Читу. Ана-
лиз мемуарных источников показывает, что 
руководство бывших колчаковских армий на 
первоначальном этапе считало, что дело не 
в Г. М. Семенове, а людях, которые его окру-
жают. Офицер армии Колчака Алексей Мар-
келович Смирнов, находившийся в начале 
1920 г. на станции Онохой с остатками во-
инских соединений Тобольской группы войск 
под командованием А. В. Бордзиловского в 
своих мемуарах отмечал, что в послании 
С. Н. Войцеховского говорилось: «В поло-
се отчуждения – генерал Хорват. Политика 
его не против атамана Семенова, но и не 
за него; во всяком случае – белая… В Чите 
власть атамана Семенова, которому всю 
полноту власти Верховного правителя успел 
передать адмирал Колчак. Сам атаман не 
так плох, как о нём говорят. Очень добрый и 
отзывчивый. К нам относится очень хорошо 
и все готов сделать. Плохие и очень даже 
плохие лица его окружающие – вот они-то и 
создали то ужасное, что стало называться – 
атаманщиной и является пугалом мирных 
жителей»6.

После переформирования прибывших 
в Читу частей каппелевцев (они были све-

4  Кислицин В. А. В огне Гражданской войны. – Хар-
бин: [б. и.], 1936. – С. 89–90.

5  Грондейс Л. Война в России и Сибири. – М.: Рос-
спэн, 2018. – С. 352–354.

6  Ситников М. Г., Вебер М. И. «В военном деле, 
если что когда-либо и знал, то давным-давно всё пе-
резабыл»: доклад поручика А. М. Смирнова о генерал- 
майоре А. В. Бордзиловском. – Текст электронный // 
Иднакар: методы историко-культурной реконструкции: 
науч.-практ. журнал: Ижевцы и воткинцы в граждан-
ской войне. – 2016. – № 1. – С. 177–344. – URL: http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=33940 (дата обращения: 
05.01.2023).
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дены в два корпуса под командованием 
генералов Г. А. Вержбицкого и К. В. Саха-
рова), часть высших офицеров не теряли 
надежды обрести реальную политическую 
власть. Г. М. Семенов в своих воспоминани-
ях отмечал: «Покойный генерал-лейтенант 
Дитерихс, генерал-майор Акинтиевский, ге-
нерал-майор Пучков, генерал-майор Сукин 
стояли во главе этой кампании, направлен-
ной как против меня, так и против порядков, 
заведенных в Чите»1. Хотя Семенов не упо-
минает С. А. Щипихина, он, видимо, играл 
не последнюю роль в попытках с одной 
стороны подвигнуть Войцеховского к более 
активным и самостоятельным действиям, 
а с другой – сформировать из командиров 
воинских соединений каппелевцев подобие 
оппозиционного блока против Семенова. 
Решающим в этом деле должно было стать 
собрание командующего состава, органи-
зованное С. А. Щепихиным. Он вспоминал:  
«…подавляющее большинство высказалось 
за сохранение добрых отношений с атама-
ном Семеновым персонально, но отнюдь 
не с его сотрудниками. Сотрудничество с 
японцами они также допускали, но в весьма 
сдержанных тонах…Я был сильно разоча-
рован в своих соратниках: ни одного обли-
чительного факта, все очень, очень мило в 
райском уголке атамана-отца»2. Согласно 
мемуарам Щепихина, во время этого собра-
ния он взял слово и попытался донести до 
своих сослуживцев, что если ничего не из-
менить, то через короткое время они пере-
станут быть сколько-нибудь значимой само-
стоятельной силой и окончательно превра-
тятся в орудие в руках Семенова. Он гово-
рил: «… когда мы прибыли в Забайкалье, к 
нам началось настоящее паломничество из 
гущи не только интеллигенции, но и из тол-
щи народа. Так было в Верхнеудинске и от-
части здесь, в Чите… Но теперь уже не то… 
нам перестают верить… И не долго ждать 
момента, когда наше имя свяжут прочно и 
не без основания с именем атамана…»3. 
Речь С. А. Щепихина не возымела действия 
и по его собственному признанию собрание 
закончилось безрезультатно. 

Представляет интерес тот факт, что на 
более низовом уровне вера в «хорошего» 

1  Семенов Г. М. О себе: воспоминания, мысли 
и выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 
С. 216.

2  Щепихин С. А. Великий сибирский поход. Воспо-
минания. – М.: Воевода, 2020. – С. 381.

3  Там же.

атамана и «плохое» его окружение вызы-
вали самые причудливые объяснения про-
исходящего. Например, в воспоминаниях 
помощника командира первого сводного 
Оренбургского казачьего полка полковни-
ка Михаила Флегонтовича Воротова, прямо 
указывается, что трения между каппелев-
цами и семеновцами вызваны большевист-
скими агитаторами. В частности, он пишет: 
«Работа в этом направлении агентов-боль-
шевиков и подхалимствующих им была 
заметна еще при самом вступлении кап-
пелевцев в Забайкалье. Была порождена 
невидимая рознь между «каппелевцами» и 
«семеновцами». Неудержимо велась агита-
ция, что атаман Семенов – расточитель го-
сударственного достояния, взявший в лич-
ное пользование много из государственных 
средств в золотой валюте и что, бросая не-
расчётливо деньгами своим приближённым, 
тем как бы подкупает их, и около него круг 
ближайших помощников образовался с со-
мнительным прошлым и незавидным насто-
ящим. Благодаря этой агитации подобные 
взгляды усваивались массой каппелевских 
частей и проникали глубоко в командный 
состав. Всё это дало повод к ведению злост-
ных интриг и в корне вредило общему делу, 
национальному делу; нельзя было, конечно, 
устранить фактов неразборчивых действий 
агентов власти атамана Семенова на ме-
стах, что вызвало и среди населения также 
большое недовольство, подогретое еще аги-
тацией большевиков» [19, с. 261].

Ещё одним фактором, существенно 
влиявшим, как на отношения между каппе-
левцами, так и их отношения с семеновца-
ми, были чехи. Выступая на первоначаль-
ном этапе Гражданской войны в качестве 
союзников белых, к концу 1919 г. воински-
ми соединениями Чехословацкого корпуса 
двигало только одно желание – как можно 
быстрее добраться до Владивостока, погру-
зиться там на корабли и отправиться в Ев-
ропу. Поэтому всё движение чешских эше-
лонов по транссибирской магистрали было 
подчинено этой цели. В этих условиях чехи 
категорически не хотели ввязываться в во-
енные столкновения с красными, а одновре-
менный отход остатков колчаковских армий 
в том же направлении вызывал только пута-
ницу и взаимное раздражение. 

Г. М. Семенов изначально опиравший-
ся на японских интервентов, отрицательно 
относился к союзникам А. В. Колчака – че-
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хам. Эта неприязнь только усилилась после 
инцидента под Иркутском, когда семенов-
ские части под командованием генерала 
Л. Н. Скипетрова были отправлены на пода-
вление эсеро-меньшевистского восстания в 
декабре 1919 г. После неудачных боев, груп-
па отступила на станцию Байкал где была 
атакована чехами и разоружена. Ключевым 
же событием, повлиявшим на отношение к 
чехам, стала выдача ими А. В. Колчака, при-
шедшему к власти Политцентру. Г. М. Семе-
нов писал об этом так: «Как известно, Жанен 
и чехи сбросили маски еще в Нижнеудинске, 
когда адмиралу было предложено перейти 
из его поезда в вагон с чешской охраной. 
В Нижнеудинске адмирал отчетливо по-
нял, что он предан теми, кому он верил, что 
представитель «благородной и благодарной 
Франции» генерал Жанен и командующий 
чешскими войсками Сыровой решили взять 
на себя роль коллективного Иуды»1.

Отношение части каппелевцев к чехам 
хорошо передают слова В. А. Ксилицина: 
«Настроение в Петровском Заводе у нас 
было тревожное. Ожидалось выступление 
против нас наших «союзничков»  – чехов, 
которые намеревались нас обезоружить. 
Чешские «полководцы» полностью выявили 
свои «симпатии» к белому движению. Мы 
приготовились дать чехам хороший отпор. 
Жаль, они не выступили: всыпали бы мы на-
шим «союзничкам» от всей души и полной 
мерой в воздаяние за все их пакости»2. 

Не менее резок в своих оценках чехов 
был и генерал К. В. Сахаров. Он считал, что 
чем быстрее чехи покинут пределы области, 
тем лучше. Более того, в своих воспомина-
ниях он выдвигает в адрес чехов обвине-
ния в помощи красным, указывая, что они 
провозили и укрывали в своих эшелонах 
большевиков и перевозили их почту. По его 
словам, семеновская контрразведка регу-
лярно сообщала об этом командованию, но 
С. Н. Войцеховский не верил этому и ничего 
не предпринимал3. 

Несмотря на то, что Г. А. Войцеховский 
избегал конфронтации с чехами, Семено-
вым всё же была предпринята попытка ра-
зоружить один из чешских эшелонов. По 

1  Семенов Г. М. О себе: воспоминания, мысли 
и выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 
С. 213.

2  Кислицин В. А. В огне Гражданской войны. Хар-
бин: [б.и.], 1936. – С. 87.

3  Сахаров К. В. Белая Сибирь (Внутренняя война 
1918–1920 гг.). – Мюнхен: [б.и.], 1923. – С. 305. 

воспоминаниям С. А. Щепихина для этих 
целей были подняты юнкера Читинского во-
енного училища, подчинявшиеся непосред-
ственно Семенову. Узнав об этом, Г. А. Во-
йцеховский и С. А. Щепихин немедленно 
отправились к атаману. Вот как эта встреча 
отражена в мемуарах Щепихина: «Семенов, 
выслушав нас, сказал, что мы, вероятно, 
плохо информированы и что это провока-
ция, чтобы поссорить его, атамана, с нами. 
«Нет, это не провокация или, вернее, если и 
провокация, то со стороны каких-то третьих 
лиц, – прервал его Войцеховский. – Во вся-
ком случае, вряд ли без вашего, атамана, 
осведомления кто-либо решился вызвать 
«в ружье» боевую часть, находящуюся в ва-
шем непосредственном ведении. Поэтому я 
прошу вас немедленно отдать отменяющий 
приказ и вернуть юнкеров, иначе я вызову 
подчиненные мне части и тогда за все по-
следствия ответственность падет на вас, 
господин атаман». Семенов покривился от 
внутренней злости, но сейчас же передал 
по телефону распоряжение, чтобы юнкера 
вернулись в училище…»4.

Таким образом, спасение в чешских 
эшелонах части офицеров белой армии и 
членов их семей5 (в том числе, больных или 
раненых) не оказало существенного влия-
ния на общее негативное к ним отношение. 
Примером этому может служить отправка 
каппелевцами командующему чехами Сы-
ровому во время его нахождения в Чите 
30 золотых монет, как знак того, что чехи по 
отношению к А. В. Колчаку совершили пре-
дательство6.

Заключение. К началу 1920 г. на всей 
территории бывшей Российской империи со-
хранялось только два оплота белой государ-
ственности – режим барона П. Н. Врангеля 
в Крыму и власть атамана Г. М. Семенова 
в Забайкалье. Причём последний, проводя 
политику необузданного террора, сумел на-
строить против себя большую часть насе-
ления, дав толчок широкому партизанскому 
движению. Проведённый анализ мемуарной 
базы показал, что для потерпевших пораже-
ние войск А. В. Колчака, Забайкалье каза-
лось последней возможностью создать аль-

4  Щепихин С. А. Великий сибирский поход. Воспо-
минания. – М.: Воевода, 2020. – С. 393–394.

5  Там же. – С. 391.
6 Семенов Г. М. О себе: воспоминания, мысли и 

выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 
С. 213; Щепихин С. А. Великий сибирский поход. Воспо-
минания. – М.: Воевода, 2020. – С. 395.
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тернативную советской государственность. 
Согласно мемуарным источникам, часть ко-
мандного состава каппелевцев видела несо-
мненным лидером атамана Г. М. Семенова 
(К. В. Сахаров, В. И. Кислицин, А. В. Бордзи-
ловский). Другие лидеры каппелевцев пре-
тендовали на политическую субъектность и 
на начальном этапе стремились проводить 
независимую политику (С. Н. Войцеховский, 
С. А. Щепихин). Использованные в иссле-
довании источники показывают, что среди 
командного и рядового состава каппелев-
цев бытовали взгляды, согласно которым 
творимые беззакония проходят без ведо-
ма Г. М. Семенова и осуществляются недо-
стойными людьми из его окружения. Попыт-
ка части командного состава каппелевцев 
проводить независимую политику не нашла 
поддержки среди основной массы солдат 
и офицеров. Таким образом, взаимоотно-
шения руководящего состава каппелевцев 

и Г. М. Семенова складывалась двояко. С 
одной стороны, были те, кто сразу признал 
его лидерство, а с другой – те, кто стремил-
ся сохранить независимость. На основании 
имеющихся источников можно сделать вы-
вод о том, что последние потерпели пора-
жение и покинули Забайкалье. Сменивший 
С. В. Войцеховского на посту командующего 
Н. А. Лохвицкий, а затем Г. А. Вержбицкий на 
независимость не претендовали и действо-
вали в русле политики Г. М. Семенова.

Чешский фактор вносил разногласия и 
в отношения между руководством каппелев-
цев, и в их отношения с Г. М. Семеновым, 
однако серьёзных столкновений удалось 
избежать. Анализ дальнейших событий по-
казывает, что отношение к чехам повлияло 
только на выбор места будущей эмиграции 
высших офицеров каппелевцев и не оказа-
ло существенного влияния на заключитель-
ный этап Гражданской войны в Забайкалье. 
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В статье в качестве исследовательской задачи автором рассмотрены спортивные мероприятия в си-
стеме пропаганды советских ценностей. Внимание фокусируется на I Спартакиаде народов СССР 1956 г., 
призванной продемонстрировать спортивные достижения советского общества и приобщить широкие 
массы населения к занятиям спорта. Сделан обзор нормативно-правовых документов всесоюзного и 
регионального значения, направленных на подготовку к предстоящим соревнованиям. Проанализирова-
на этапность и структура проведения региональных соревнований, в рамках Спартакиады. Особое вни-
мание уделено агитационно-пропагандистской работе в регионе, посвящённой I Спартакиаде народов 
СССР. Раскрыта роль проведения физкультурно-массовых мероприятий, звездных эстафет и «Эстафеты 
юности», в деле пропаганды спорта в удаленных районах области. Подчёркнуто значение областных 
советов добровольных спортивных обществ и областного комитета ВЛКСМ в организации этих меропри-
ятий. Дан развернутый анализ результатов выступления сборных команд и отдельных спортсменов Ир-
кутской области на разных этапах Спартакиады народов СССР. В статье обобщены уже опубликованные 
источники по исследуемой теме, а также введены в научный оборот новые данные, полученные на основе 
документов Государственного архива Иркутской области. Приведён статистический анализ динамики раз-
вития физической культуры в Приангарье в ходе подготовки к проведению I Спартакиады народов СССР. 
Автором обосновывается гипотеза о том, что благодаря подготовке к Спартакиаде в Иркутской области 
удалось развернуть пропаганду советского спорта, обновить материально-техническую базу, улучшить 
качество кадрового состава и увеличить количество занимающихся физической культурой. Тем самым 
спорт в Приангарье стал значимым элементом в системе советских общественных ценностей.

Ключевые слова: Спартакиада народов СССР, Иркутская область, физкультура, спорт, спортивные 
мероприятия
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The author made an attempt to consider sports events in the system of propaganda of Soviet values as a 
research task. The 1st Spartakiad of the Peoples of the USSR in 1956 was used as an example, designed to 
demonstrate the sporting achievements of the Soviet society and to involve the broad masses of the population 
in sports. We made a review of legal documents of all-Union and regional significance aimed at preparing for the 
upcoming competitions. The stages and structure of the regional competitions within the framework of the Spar-
takiad are analyzed. Particular attention is paid to agitation and propaganda work in the region dedicated to the 
1st Spartakiad of the peoples of the USSR. The role of holding sports and mass events, star relay races and the 
“Relay Race of Youth” in the promotion of sports in remote areas of the region is revealed. The importance of the 
regional councils of voluntary sports societies and the regional committee of the All-Union Leninist Young Com-
munist League in organizing these events was emphasized. The results of the performance of national teams 
and individual athletes of the Irkutsk region at different stages of the Spartakiad of the Peoples of the USSR 
are analyzed in detail. The article summarizes already published sources on the topic under study and also it 
introduces into scientific circulation new data obtained on the basis of documents from the State Archives of the 
Irkutsk Region. A statistical analysis of the dynamics of the development of physical culture in the Angara region 
in the course of preparation for the 1st Spartakiad of the peoples of the USSR is given. The author substantiates 
the hypothesis that, thanks to the preparations for the Spartakiad in the Irkutsk region, it was possible to expand 
the propaganda of Soviet sports, update the material and technical base, improve the quality of personnel and 

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Тигунцев С. А., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

4948

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Спортивные мероприятия в СССР как инструмент пропаганды советских общественных ценностей

Тигунцев С. А.



Введение. Главным спортивным со-
бытием 1956 г. для физкультурников СССР 
стало участие советских спортсменов в 
XVI Олимпийских Играх в Мельбурне (Ав-
стралия) [1, c. 154]. Предшествовало Олим-
пийским Играм, не менее значимое событие 
для жителей страны – организация и прове-
дение в августе 1956 г. I Спартакиады наро-
дов СССР. Решение об ее проведении было 
принято Советом Министров СССР поста-
новлением № 147 от 22 января 1955 г. «О 
подготовке и проведении Спартакиады наро-
дов СССР» [2, c. 89].

Впервые в Советском Союзе спартакиа-
да была проведена с 12 по 24 августа 1928 г. 
Она посвящалась принятию первого пяти-
летнего плана (1928–1932 гг.). Финальные 
соревнования прошли в Москве, где на спор-
тивных стадионах 7125 физкультурников, в 
том числе 612 иностранных рабочих-спор-
тсменов из Англии, Германии, Франции, 
Финляндии, Швейцарии, Австрии и Уругвая 
соревновались в 21 виде спорта [3, c. 78]. 
Спартакиада собрала 25 тыс. болельщиков 
и безусловно стала знаковым спортивным 
событием государственного масштаба. 

Спартакиада рассматривалась как аль-
тернатива Олимпийским играм – «буржу-
азному индивидуалистическому спорту». 
Объявлялась иная цель: «Пропаганда фи-
зической культуры как средства оздоровле-
ния пролетариата и классового воспитания 
рабочих масс». Поэтому от грандиозности 
решили отказаться, в пользу массовости. 
Спартакиады проводились среди учащих-
ся, профсоюзов, добровольных спортивных 
обществ для приобщения к советским обще-
ственным ценностям.

Возродить Спартакиады решили в 1955 г. 
К этому времени возросший авторитет и вли-
яние Советского Союза после второй миро-
вой войны привели к тому, что 7 мая 1951 г. 
Международный олимпийский комитет при-
нял вновь созданный Олимпийский комитет 
СССР в члены МОК, объединявший к тому 
времени 53 страны. В 1952 г. советские спор-
тсмены впервые выступили на XV Олимпий-
ских играх в Хельсинки (Финляндия). Их до-
стижения на международных соревнованиях 
стали использоваться как элемент пропаган-
ды советских общественных ценностей. 

В этих условиях Спартакиада приобре-
ла совершенно иное значение. Она пере-

стала рассматриваться как альтернатива 
Олимпиадам и должна была служить эта-
пом к их подготовке. Одновременно Спар-
такиада становилась стимулом для активи-
зации физкультурно-массового движения в 
регионах, в которой каждый желающий мог 
принять участие.

I Спартакиада народов СССР, проведен-
ная в 1956 г., включала в себя следующие 
виды спорта: лёгкая атлетика, плавание, 
прыжки в воду, водное поло, академическая 
и байдарочная гребля, баскетбол, волейбол, 
футбол, теннис, борьба вольная, борьба 
классическая, поднимание тяжестей, фехто-
вание, стрелковый, велосипедный, конный 
спорт, современное пятиборье. 

Соревнования проходили в четыре этапа:
I этап – массовые соревнования в кол-

лективах физической культуры заводов, фа-
брик, учебных учреждений, колхозов, воин-
ских подразделений и т. д.

II этап – соревнования в районах, обла-
стях, автономных республиках, Централь-
ных советах ДСО (Всесоюзные Спартаки-
ады, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и 
т. д.) [4, c. 63].

III этап – первенства внутри союзных ре-
спублик (Спартакиады народов РСФСР, Ли-
товской ССР, Украинской ССР, Белорусской 
ССР и др.), городов Москвы и Ленинграда.

IV этап – финальные мероприятия 
Спартакиады СССР, которые проходили на 
только что сданном (31 июля 1956 г.) Цен-
тральном стадионе им. В. И. Ленина «Луж-
ники» в г. Москве, с 6 по 16 августа 1956 г.1

Обзор литературы. В исторической 
литературе достаточно подробно рассма-
тривались достижения советского спорта 
в масштабах страны [5; 6]. Публиковались 
статистические сборники по итогам крупней-
ших соревнований [7]. Не стали исключени-
ем и Спартакиады2. Биографии советских 
спортсменов становились примером для 
подрастающего поколения [8]. Изучалась 
нормативно-правовая база, обеспечившая 
развитие советского спорта. В. Н. Зуев под-
робно рассмотрел решения партийных орга-

1  Стадион имени В. И. Ленина: большая советская 
энциклопедия: в 24 т. – М.: Советская энциклопедия, 
1980. – Т. 24. – С. 346.

2  IV Летняя Спартакиада народов РСФСР. – URL: 
https://www.omskcity.ru/spravochnaya/spravochnik/195-
spartakiada-1967.html?showall=1&limitstart (дата обра-
щения: 21.02.2023). – Текст: электронный.

increase the number of people involved in physical culture. Thus, sport became a significant element in the sys-
tem of Soviet social values.

Keywords: Spartakiad of the peoples of the USSR, Irkutsk region, physical education, sports, sports events
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нов и постановления союзного и республи-
канского правительств [2]. При этом их реа-
лизация на региональном и местном уровне 
ещё требует рассмотрения.

В целом, региональный аспект развития 
спорта, в системе советских общественных 
ценностей, изучен ещё недостаточно. Ждут 
своего рассмотрения региональные и мест-
ные нормативно-правовые акты, особенно 
применительно к отдельным соревнованиям.

В Иркутской области достижения спор-
тсменов представлены в описательном клю-
че с последовательным изложением по годам 
или периодам. Ю. П. Колмаков, Э. Г. Азер-
баев, А. Г. Ширшиков собрали огром ный 
фактический материал, привели биографии 
иркутских спортсменов и их тренеров, отраз-
или их достижения [9–12].

Примерами блестящей спортивной жур-
налистики Иркутска стала работа «Не думай 
о секундах свысока…»1. В очерках показан 
драматизм спортивной борьбы и «особый 
нерв соревнований». 

Указания на региональные соревно-
вания, данные о спортивных сооружениях, 
биографии спортсменов имеются в общих 
справочных изданиях2. Предпринимаются 
попытки рассмотреть развитие материаль-
но-технической базы спорта [13]. 

Деятельность спортивных организаций и 
обществ в Иркутской области представлена в 
трудах В. В. Шохирева [1]. Им же в соавтор-
стве с А. В. Боминым была сделана попытка 
рассмотреть развитие спорта в стране и Ир-
кутской области, как единый процесс. Показа-
но участие иркутских спортсменов на всесо-
юзных турнирах [3]. Развитие регионального 
спорта на примере одного добровольного 
спортивного общества, имевшего свою ве-
домственную специфику, показано в работе 
«Под флагом иркутского «Динамо» [4].

Изучение массовых спортивных сорев-
нований в стране и их влияние на обще-
ственную жизнь началось совсем недавно. 
На общероссийском уровне подходы к дан-
ной проблеме обозначил В. С. Малеев [14]. 

В данном исследовании планируется 
рассмотреть спортивные мероприятия не 
только как смотр достижений спортсменов 
страны, но и инструмент пропаганды совет-
ских общественных ценностей на примере 
отдельного всесоюзного турнира – I Спарта-

1  Кушкин П., Проходовский Р. Не думай о секундах 
свысока… – Иркутск: На Чехова, 2015. – 375 с.

2  Иркутск. Историко-краеведческий словарь. – Ир-
кутск: Сибирская книга, 2011. – 594 с.

киады народов СССР и одного региона – Ир-
кутской области. Автор стремился показать 
значение этих состязаний не только для 
спортсменов, но и развития физкультуры и 
спорта в регионе в целом.

Методология и методы исследова-
ния. Спорт занимал особое место в жизни 
советского общества. Достижения советских 
спортсменов с успехом использовались про-
пагандой для демонстрации успехов выбран-
ного социалистического пути. Поэтому спор-
ту, особенно высших достижений, уделялось 
особое внимание, и оказывалась огромная 
поддержка. Но он был немыслим без мощной 
основы  – массового физкультурного движе-
ния. Элементом активизации этого движения 
служили Всесоюзные, республиканские и 
региональные соревнования. Одним из них 
стала I Спартакиада народов СССР, давшая 
серьезный толчок к развитию регионального 
спорта [14, с. 107]. Задачи данного исследова-
ния предполагают выявить связь всесоюзного 
спортивного соревнования, проводившегося в 
масштабах страны, с комплексом республи-
канских и региональных спортивных меропри-
ятий, рассмотреть его результаты и значение 
для пропаганды и развития спорта в Иркут-
ской области в системе советских обществен-
ных ценностей. Для этого использовались как 
общенаучные методы: историзма, объектив-
ности, системности, позволяющие увидеть 
процессы и взаимосвязи на примере отдель-
ного региона и мероприятия; так и специаль-
ные: сравнительно-исторический, проблем-
но-хронологический и статистический, с по-
мощью которых можно детально проследить 
механизм реализации поставленных прави-
тельством задач на местах и увидеть ход под-
готовки к данному спортивному мероприятию. 
При выполнении данного исследования были 
использованы материалы Государственного 
архива Иркутской области (ГАИО), позволив-
шие ввести в научный оборот новые данные.

Результаты исследования и их об-
суждение. Все министерства и ведомства 
РСФСР, выполняя постановление № 526 от 
15 апреля 1955 г. «О мерах улучшения мас-
совой физкультурной работы и повышения 
мастерства спортсменов РСФСР, в связи с 
подготовкой и проведением Спартакиады 
народов СССР», развернули на предприя-
тиях и учреждениях работу по организации 
предстоящего мероприятия. От руководите-
лей министерств и ведомств РСФСР на ме-
ста были отправлены приказы о проведении 
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ведомственных спартакиад. В них предпи-
сывалось, руководству учреждений и пред-
приятий организовать и создать необходи-
мые условия для работы коллективов физ-
культуры, освобождать от работы спортсме-
нов участвующих в спортивных меропри-
ятиях, с сохранением заработной платы1. 
Говорилось и о необходимости привлечения 
населения страны к занятиям физкультурой 
и спортом, путём проведения физкультур-
но-массовых агитационных мероприятий. 
Для этого требовалось осуществить ремонт 
и строительство подведомственных спор-
тивных сооружений, а также инициировать 
подготовку общественных инструкторов и 
судей на местах.

В сентябре 1955 г. комитетом по физи-
ческой культуре и спорта при Совете Ми-
нистров СССР был выпущен приказ «О ме-
рах улучшения подготовки и использования 
общественных инструкторов физической 
культуры», который должен был хотя бы 
частично решить остро стоявший кадровый 
вопрос, в ходе подготовки к предстоящим 
спортивным мероприятиям.

Исполняя постановления Совета Мини-
стров СССР и РСФСР, Иркутский исполком 
областного совета депутатов трудящихся в 
июне 1955 г. принял решение № 230 «О ме-
рах улучшения массовой физкультурной ра-
боты и повышения мастерства спортсменов 
Иркутской области, в связи с подготовкой и 
проведением Спартакиады народов РСФСР 
и СССР». В нём с целью проверки состояния 
физкультурно-спортивной работы област-
ной организации и проведение отбора спор-
тсменов на финальные туры соревнований, 
декларировалось проведение областных 
Спартакиад: районов и городов, учащихся, 
сельских физкультурников и др.2 

Организация предварительных меро-
приятий потребовала от властей Иркутской 
области приведения в порядок материаль-
но-технической базы, активизации ремонта 
старых и строительства новых спортивных 
сооружений. С этой целью предусматрива-
лось отведение земельных участков и выде-
ления необходимых средств для строитель-
ства спортивных объектов, за счет накопле-
ний предприятий местной промышленности, 
направленных на капитальное строитель-
ство3. 

1  ГАИО (Государственный архив Иркутской обла-
сти). – Ф. Р-2826. – Оп. 1. – Д. 27. – Л. 135.

2  Там же. – Л. 53.
3  Там же. – Л. 54–55.

При активном участии населения прак-
тически во всех крупных городах области 
проходило строительство и благоустрой-
ство спортивных сооружений. В кратчайшие 
сроки в Иркутской области было сооружено 
380 волейбольных, 90 баскетбольных пло-
щадок, 95 футбольных полей, 160 спортив-
ных городков, построено 12 тиров и 16 про-
стейших стадионов4. 

 Вышедший в июне 1956 г. приказ пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорта СССР Н. Н. Романова «О проведе-
нии звездных эстафет, посвященных Спар-
такиаде народов СССР» дал старт мас-
штабному физкультурно-массовому меро-
приятию, который проходил во всех уголках 
страны. Он включал в себя пять маршрутов, 
по ассоциации с пятиконечной звездой, от 
Карелии до Дальнего Востока. Финиширо-
вать все пять направлений эстафеты долж-
ны были в день открытия I Спартакиады 
народов СССР на Центральном стадионе 
страны  – «Лужники» [5, с. 24]. 

Один из этапов эстафеты прошел через 
Иркутскую область. Он начался 16 июля в 
поселке Слюдянка и завершился 20 июля 
1956 г. в поселке Иланском Красноярского 
края. В эстафете участвовало 445 человек – 
в основном члены областных Добровольных 
спортивных обществ «Урожай», «Спартак», 
«Красная Звезда», «Локомотив», «Дина-
мо». Общая протяжённость маршрута со-
ставила 900 км. Эстафета включала в себя 
мотоциклетный, конный, велосипедный и 
автомобильный виды транспорта. Во время 
прохождения эстафеты её участниками для 
жителей населённых пунктов организовы-
вались показательные спортивно-массовые 
мероприятия, мини-турниры по легкой атле-
тике, волейболу, футболу и мотогонкам5. 

По инициативе областного комитета 
ВЛКСМ и ДСО в Иркутской области прово-
дились спортивно-массовые мероприятия с 
целью пропаганды физкультурно-спортив-
ного движения среди населения, такие как: 
Спартакиада Северных районов (г. Братск), 
профсоюзно-комсомольские кроссы, летние 
спортивные игры областного фестиваля мо-
лодежи, «Эстафета Юности» и др.

Особенно масштабной стала «Эстафета 
Юности», общая протяженность которой со-
ставила более 7 000 км, а количество участ-
ников превысило 100 000 чел. Необходимо 

4  Там же. – Л. 149–152.
5  Там же. – Л. 56.
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отметить самоотверженность участников, 
проводимых в то время спортивно-массовых 
мероприятий. Так, например, за время про-
ведения «Эстафеты Юности» спортсмены 
одной из школ Нижне-Удинского района об-
ласти совершили 585-километровый лыжный 
переход, а спортсмены Казачинско-Ленского 
района прошли на лыжах 503 км. 

За время проведения «Эстафеты Юно-
сти» было подготовлено 16.000 значкистов 
ГТО I ступени и 2.500  – II ступени, 110 чело-
век получили 1 разряд, 9 спортсменов стали 
мастерами спорта СССР. В результате прове-
денных мероприятий по лучшей подготовке к 
Спартакиаде народов СССР среди районов 
Иркутской области, благодаря слаженной ра-
боте районной организации ВЛКСМ и комите-
та по физической культуре и спорта, 1 место 
было присуждено Слюдянскому району1. 

Подготовка к проведению столь мас-
штабного спортивного мероприятия резко 
активизировала спортивное движение. За-
метно увеличилось как число спортсменов, 
так и коллективов физической культуры в 
Иркутской области (табл.1).

Таблица 1 

Показатели развития физкультурной 
организации Иркутской области2
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Ф
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.)

1953 1 238 86 968 777 537
1954 1 302 89 555 592 458
1957 1 376 115 011 696 692

На первом этапе участия в Спартакиа-
де народов РСФСР (зона Сибири и Дальне-
го Востока) среди десяти областей, краев и 
автономных республик сборная Иркутской 
области заняла 1 место. В финале Спарта-
киады народов РСФСР иркутская сборная 
команда в составе 180 спортсменов в 15 ви-
дах спорта, заняла 20 место из 84 команд3. 

Особенно отличились команды по 
классической борьбе, стрельбе, лёгкой 

1  ГАИО. – Ф.Р-2826. – Оп. 1. – Д. 27. – Л. 86.
2  Там же. – Л. 3; Д. 26. – Л. 3–4; Д. 27. – Л. 1–3; 

Д. 61. – Л. 5.
3  IV Летняя Спартакиада народов РСФСР. – URL: 

https://www.omskcity.ru/spravochnaya/spravochnik/195-
spartakiada-1967.html?showall=1&limitstart (дата обра-
щения: 21.02.2023). – Текст: электронный.

атлетике и велоспорту. Иркутская сборная 
по велогонкам в составе: Э. Домашевской, 
М. Наумовой, Л. Кузнецовой и Л. Лужиной 
завоевали звание чемпионок Спартакиа-
ды РСФСР. Отличились иркутские стрел-
ки А. Кузнецов, П. Точилов и И. Никитин, 
будущий 10-кратный чемпион мира, на-
бравший максимальное количество очков 
в стрельбе из положения лежа и ставший 
чемпионом Спартакиады4. Легкоатлеты 
И. Вербицкий, С. Попов, З. Шилова, В. Се-
дых, благодаря успешным выступлени-
ям вошли в республиканскую сборную [9, 
с. 342; 11, с. 218]. Иркутские борцы гре-
ко-римского стиля заняли общекомандное 
3 место [12, с. 54]. Капитаном команды 
был Константин Григорьевич Вырупаев 
(1930–2012) будущий чемпион XVI Олим-
пийских Игр в Мельбурне, занявший в лич-
ном первенстве на Спартакиаде РСФСР 
1 место [10, с. 212]. 

К. Г. Вырупаев родился в Иркутске в 
1930 г., после окончания 4-го класса школы 
поступил в ремесленное училище № 1, по 
специальности «кузнец». Работал на Иркут-
ском заводе тяжелого машиностроения им. 
Куйбышева в кузнице. В свободное время 
занимался в секции ДСО «Авангард» клас-
сической борьбой. В 1950–1954 гг. проходил 
службу в армии в пограничных войсках, где 
продолжил занятия спортом. Успешно вы-
ступал на соревнованиях Сибири и Дальнего 
Востока. Спартакиада народов СССР стала 
поворотным событием в жизни спортсмена. 
Победив на соревнованиях К. Г. Вырупаев, в 
условиях сильнейшей конкуренции, добился 
права включения в сборную СССР на Олим-
пийские игры 1956 г. и стал первым олимпий-
ским чемпионом в Иркутской области (рис. 1).

Пример К. Г. Вырупаева привёл в сек-
ции спортивной борьбы сотни мальчишек 
региона. В сложные 1990-е гг. он сумел орга-
низовать ежегодные турниры по греко-рим-
ской борьбе, неустанно пропагандируя свой 
вид спорта. В 2022 г. в Иркутске прошёл 
15 Всероссийский турнир, посвящённый па-
мяти Г. К. Вырупаева.

В сборную РСФСР по итогам отборов для 
участия в финальных соревнованиях Спар-
такиады Народов СССР вошли 18 иркутских 
спортсменов (рис. 2). Все участники сборных 
команд Спартакиад народов РСФСР и СССР 
получили памятные значки (рис. 3).

4 Там же.
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Рис. 1. Олимпийский чемпион по классической 
борьбе К. Г. Вырупаев, 1956 г.

Fig. 1. Olympic champion in Greco-Roman wrestling  
K. G. Vyrupaev, 1956

Рис. 2. Сборная Иркутской области на I Спартакиаде Народов СССР, 
Москва, центральный стадион «Лужники», 1956 г.

Fig. 2. The team of the Irkutsk region at the I Spartakiad of the Peoples 
of the USSR, Moscow, the central stadium Luzhniki, 1956

Рис. 3. Памятные значки участников первых 
Спартакиад народов СССР и РСФСР 1956 г.

Fig. 3. Commemorative badges of participants in the first 
Spartakiads of the peoples of the USSR and the RSFSR in 1956
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Успешно на Спартакиаде народов 
СССР выступили иркутские стрелки. По-
бедителем Спартакиады и Чемпионом 
СССР стал В. Фефелов в стрельбе из пи-
столета, он установил новый рекорд СССР. 
Бронзовые медали завоевали П. Точилов 
и Л. Гусевский. И. Никитин стал первым в 
упражнении «бегущий олень», благодаря 
чему попал в состав Олимпийской сборной 
СССР1. 

Спартакиады органично вписались в 
систему подготовки советских спортсменов 
и проходили с 1956 по 1991 г. Многоуровне-
вое проведение предварительных соревно-
ваний обеспечивало максимальный охват 
спортсменов всех ведомств, организаций и 
регионов страны. Это позволяло проводить 
качественную и многоплановую работу по 
отбору лучших спортсменов в сборные по 
видам спорта, для участия в международ-
ных турнирах и Олимпийских играх.

Заключение. Опыт проведения I Спар-
такиады народов СССР оказал огромное 
влияние на развитие физкультурно-спор-
тивного движения в Иркутской области. В 
ходе подготовки к этим соревнованиям в 
1955–1956 гг. иркутскими спортсменами 
было установлено и обновлено 92 област-
ных рекорда, 8 рекордов РСФСР, 4 рекорда 
СССР и 1 мировой. Спартакиада дала воз-
можность многим спортсменам Приангарья 
выступить на всероссийском и всесоюзном 

уровне. 21 спортсмену было присвоено 
звание мастера спорта СССР. В Иркутске 
начали культивироваться новые виды спор-
та, входившие в зачет Спартакиад, напри-
мер гребля на каноэ. Благодаря совмест-
ной работе партийных, комсомольских и 
спортивных организаций в области удалось 
обновить материально-техническую базу. 
Наметилась положительная динамика в 
повышении квалификации и улучшении 
качества кадрового состава спортивных 
коллективов, произошло увеличение чис-
ла жителей Иркутской области, занимаю-
щихся физкультурой и спортом [4, с. 445]. 
Итоги Спартакиады наглядно показали, что 
добиться высоких достижений можно тре-
нируясь и работая в Сибири. Проведенная 
в регионе пропагандистская кампания по 
популяризации физкультуры и спорта при-
вела к тому, что для части молодого поко-
ления спорт вошел в жизнь и стал одним 
из ценностных ориентиров советского об-
щества.

В современных условиях, когда многие 
российские спортсмены лишились возмож-
ности выступать на международных турни-
рах, во многом подзабытый опыт проведе-
ния Спартакиад может быть востребован 
спортивным сообществом страны не только 
как смотр достижений наших чемпионов, 
но и как элемент возрождения физкультур-
но-массового движения.
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В статье рассматривается история появления российского казачества на территории Северо-Запад-
ной Маньчжурии, а именно Трёхречья, строительство первых поселений, их культурная жизнедеятель-
ность и трансляция русских традиций. Авторами работы поставлена цель – изучить вклад эмигрантской 
общины в развитие и становления русского образа данного края, процесс сохранения традиционных 
порядков и устоев казачества. Данная проблема рассмотрена в статье в контексте материальной и ду-
ховно-социальных направлений культуры. Актуальность теме придаёт процесс возвращения к активной 
общественной деятельности казачества. В современном российском обществе не утихают дискуссии по 
поводу сущности казачества, экономических, нравственных, социальных и духовных основ их жизни. В 
статье дана характеристика казачьей жизни и культуры, которые на чужой территории укрепились и ста-
ли опорной точкой для развития Трёхречья. Помимо этого, представлен анализ процессов поддержания 
национального духа и борьбы с ассимиляцией со стороны разных представителей казаков-эмигрантов, 
включая интеллигенцию, духовенство. Представители казачьей эмиграции в Трёхречье вели активную 
культурную жизнь, которая на фоне культурной жизни других групп эмиграции в Китае, отличалась своей 
инициативностью. Отмечается, что все достижения в разных сторонах культуры имели особую русскую 
индивидуальность. Они получали отражение не только в быту и материальной культуре, но и в развитии 
таких институтов как образование, литература, церковь и т. д. При написании статьи привлечён репрезен-
тативный круг источников, освещающих культурную деятельность русских в Трёхречье в определённых 
социальных и культурных аспектах. Это источники личного происхождения: воспоминания, мемуары, а 
также справочная литература, документы архивов и музеев. Привлечение данных источников позволяет 
решить поставленные задачи, дать представление о мировоззрении, социокультурных особенностях и 
национальной идентичности казаков-эмигрантов как основной социальной прослойки Трёхречья. Куль-
турная жизнь занимала важное место в адаптационном процессе русских трёхреченцев и дальнейшем 
развитии этого края Китая. В работе выявлена и представляется перспективной необходимость дальней-
шего исследования, реконструкции, трансляции и поддержки казачьей культуры русских Трёхречья. 

Ключевые слова: Трёхречье, эмиграция, казаки, Северо-Западная Маньчжурия, культура, традиции
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The article examines the appearance of the Russian Cossacks on the territory of Northwestern Manchuria, 
namely the Three Rivers, the construction of the first settlements, their cultural life and the translation of 
Russian traditions. The authors of the work set a goal to study the contribution of the emigrant community to 
the development of the image of this region, the process of preserving traditional orders and foundations. This 
problem is considered in the article from the material and spiritual-social directions of culture. The relevance of 
the topic is due to the process of returning to active social activity of the Cossacks. In modern Russian society, 
discussions about the essence of the Cossacks, the economic, moral, social and spiritual foundations of their 
life do not cease. The authors use the fundamental principles of historical science. The principle of objectivity 
made it possible to evaluate the analyzed historical documents taking into account the subjectivity of their author. 
Representatives of the Cossack emigration in the Three Rivers were active in cultural life, which against the 
background of the cultural life of other emigration groups, was distinguished by its initiative. All achievements 
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in different aspects of culture had a special Russian personality. They were reflected not only in everyday life 
and material culture, but also in the development of institutions such as education, literature, publications, the 
church, etc. Arriving on the Manchurian side, the Cossacks brought with them their way of life and culture, which 
strengthened on foreign territory and became a reference point for the development of the region. Thanks to 
the location of the Chinese authorities, the Three Rivers began to grow and develop rapidly. People fleeing 
wanted to feel like an integral part of Russia. Various representatives of the emigrant Cossacks, including the 
intelligentsia, the clergy, sought to support the Russian spirit and opposed assimilation. The paper identifies and 
seems promising the need for further research, reconstruction, translation and support of the Cossack culture of 
the Russian Three Rivers.

Keywords: Three Rivers, emigration, Cossacks, Northwest Manchuria, culture, traditions

Введение. Трёхречьем называли и на-
зывают историко-культурную область, гра-
ничащую с Забайкальем по р. Аргунь, на-
ходящуюся в бассейне её правобережных 
притоков Хаула, Дербула и Гана (северо-за-
пад Маньчжурии). Эта местность издавна 
привлекала население из казачьих станиц 
соседнего Забайкалья (преимущественно 
казаков). По некоторым данным ещё с нача-
ла XIX в. Дело в том, что вниманием казаков 
завладела плодородная почва и природные 
богатство региона, которые могли послужить 
в качестве хорошей площадки для земледе-
лия, скотоводства и охоты. С маньчжурской 
стороны охрану границы несли местные жи-
тели этого района и китайские пограничники. 
Однако их малочисленность и растянутость 
вдоль границы не могли остановить переход 
забайкальцев на китайскую территорию. В 
результате этого, на маньчжурской террито-
рии казачьи заимки стали отправной точкой 
заселения и освоения Трёхречья русскими. 
Так как первые заимки обнаружены по реке 
Хаул, то именно здесь появился первый ху-
тор Ивановка. 

Актуальность теме придаёт процесс воз-
рождения российского казачества с возвра-
том к активной общественной деятельности. 
В современном российском обществе не 
утихают дискуссии по поводу сущности ка-
зачества, ценностных ориентаций казаков, 
экономических, нравственных, социальных 
и духовных основ их жизни и деятельности.

Методология и методы работы. Ис-
следование опирается на подходы, свой-
ственные историческому познанию. Мне-
ние автора строится на основополагающих 
принципах исторических наук. Принцип объ-
ективности дал возможность оценивать ана-
лизируемые исторические документы осто-
рожно, учитывая субъективизм их автора, 
однако признавая, что они также являются 
важными источниками по истории дальне-
восточной эмиграции. Общие методы сбора, 
анализа и синтеза информации, показали 

свою важность при работе с источниками и 
имеющимися публикациями, методы дедук-
ции и индукции помогли при формулировке 
выводов.

В предыдущих работах одного из ав-
торов этой статьи [1; 2] историография ка-
зачьей эмиграции на территории Китая уже 
достаточно детально освещалась. Что ка-
сается вопроса жизнедеятельности казаче-
ства непосредственно в Трёхречье (право-
бережья Аргунь и её притоков с китайской 
стороны), то этот аспект темы менее изучен 
и, безусловно, ещё ждёт новых исследо-
ваний. В этой связи можно отметить рабо-
ты А. М. Кайгородова [3], Ю. В. Аргудяевой 
[4–6], И. В. Чапыгина [7], О. И. Сергеева 
[8; 9], Е. В. Дроботушенко [10], А. П. Заби-
яко и А. А. Забияко [11], В. А. Кормазова 
[12], М. Шестакова [13], В. Л. Кляуса [14], 
Я. В. Зиненко [15], П. В. Шахматова [16], 
В. В. Перминова1, которые освещали жиз-
недеятельность русского населения и каза-
чества Трёхречья в рамках своих научных 
интересов и задач.  

Результаты исследования и их об-
суждение. На территории Трёхречья пер-
выми образовались охотничьи избушки, зи-
мовья и заимки казаков, которые проживали 
на российской стороне р. Аргунь, но время 
от времени посещали Маньчжурию [16]. Но-
вые поселения стали активно расширяться 
и превращаться в богатые деревни. Поспо-
собствовал этому приток беженцев из За-
байкалья и Сибири после революционных 
событий и последовавшей вслед за этим 
гражданской войной. В результате числен-
ность населения бассейна реки Хаул увели-
чилась в несколько десятков раз. Население 
Трёхречья также пополнилось за счёт новых 
притоков беженцев в 1930-е гг., когда в край 
стали прибывать крестьяне из СССР, не 
смирившиеся с коллективизацией и раску-

1  Перминов В. В. Трёхречье // Энциклопедия За-
байкалья: Читинская область: в 4 т. / РО РАН, Забай-
кал. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Наука, 2000–2006. – 
Т. 3. – 240 с.
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лачиванием. По подсчётам исследователей, 
к тому времени русское население региона 
достигало от шести до девяти тысяч чело-
век. Значительная часть населения – рус-
ские, переселившиеся в своё время из-за 
реки Аргунь, городов Харбин, Маньчжурия, 
Хайлар, пристанционной полосы КВЖД и 
прочей территории Барги. Это были в основ-
ном казаки и их семьи [17].

Для эмигрантов культурная жизнь стала 
одной из основных частей национального 
самосознания, идентичности и мироощу-
щения, а для проживавших на территории 
Трёхречья казачьих семей это было ещё 
и способом взаимодействовать с местной 
культурой и противовесом ассимиляции ки-
тайским обществом [18, c. 50]. Говоря о ма-
териальной культуре русских в Северо-За-
падной Маньчжурии, в первую очередь, сто-
ит рассмотреть жилище трёхреченцев, ведь 
дом занимает важное место в жизни любой 
этнической группы и выполняет ряд функ-
ций. Стоит сказать, что большинство каза-
чьих посёлков Трёхречья строились в соот-
ветствии с тем же принципом, что и в Забай-
калье и других районах Сибири. Такие же 
широкие улицы, порядок построения домов 
и, в целом, общий вид поселений напоми-
нал сибирские посёлки. Главное место в лю-
бом доме поселений занимала печь. Япон-
цы называли её печью для приготовления 
хлеба. Прочая обстановка дома сохраняла 
свою последовательность в каждом доме: 
стол, место для инструментов, спальное 
место, сундук, стулья. В противоположной 
от прихожей части дома располагалась так 
называемая гостиная, которая находилась 
с южной стороны. Стены гостиной украша-
лись повешенными здесь гармошкой, бала-
лайкой или другими музыкальными инстру-
ментами. Отдельно на стене висела полка с 
расположенной на ней иконой. Вся мебель, 
что находилась в комнате, декорировалась 
со вкусом. При расстановке мебели стара-
лись сделать так, чтобы в самом центре 
комнаты оставалось достаточно свободного 
места, ведь здесь собирались все члены се-
мьи после рабочего дня.

Рассматривая внутреннее и внешнее 
убранство русской избы, можно увидеть, что 
казаки перенесли русские традиции матери-
альной культуры и приспособили их к жиз-
ни на территории Северо-Западной Маньч-
журии. Сказанное относится в том числе к 
способам строительства жилья, интерьеру 

и конструктивным особенностям (напри-
мер, традиционная русская печь). Данные 
традиции соблюдались трёхреченцами не 
только в плане жилищного строительства, 
но и в других составляющих материальной 
культуры, таких как еда, одежда и средства 
передвижения.

Пища трёхреченцев изобиловала про-
дуктами, как животного, так и растительного 
происхождения: продуктов сельского хозяй-
ства, добываемой дичи и рыбы, собираемых 
дикоросов. Покупные продукты занимали 
незначительную долю в рационе. Между 
жителями разных лесостепных зон присут-
ствовал активный обмен товарами, кото-
рыми не могли себя обеспечить в полной 
мере. Основным продуктом в рационе счи-
тался хлеб, который пекли самостоятельно. 
Мясо и рыбу употребляли в основном в зим-
нее время года, так как летом хранить мясо 
было невозможно. Мясной продукцией каза-
ки обеспечивали себя самостоятельно – за 
счёт скотоводства, охоты, рыболовства.

В праздничные дни было принято ста-
вить на стол разнообразные блюда, поэтому 
к этому готовились заранее. На Пасху всег-
да пекли куличи, делали творожную пасху, 
красили яйца, запекали целиком или вари-
ли кур, гусей, уток. В обычные рабочие дни 
население питалось однообразно – крупы, 
картофель, рыба, мясо, капуста. В постные 
дни рацион трёхреченцев был скромным и 
соответствовал православной традиции1.

Внешний вид русских сохранился в том 
же традиционном виде, что и в Забайкалье 
и других районах Сибири. Женщины носили 
платья или кофту (рубаху) с юбкой. Мужчи-
ны одевались в холщовые рубахи и штаны, 
подпоясываясь ремнём. На праздники было 
принято наряжаться, надевая самые лучше 
наряды. Для мужчин праздничным нарядом 
выступала казачья форму Забайкальских 
войск – папаха с жёлтым верхом, фуражка, 
брюки с лампасами, гимнастёрка. Женщины 
стремились в праздничные дни выглядеть 
особенно ярко, с помощью драгоценностей 
и украшений. Большую часть гардероба жи-
тели Барги шили самостоятельно из кожи и 
шерсти домашнего скота, что само по себе 
являлось трудоёмким процессом. Шили как 

1  Китай и русская эмиграция в дневниках И. И. и 
А. Н. Серебренниковых: в 5 т. – Т. 1. Пока же мы счаст-
ливы тем, что ничто не угрожает нам… (1919–1934) / 
ред. М. А. Айламазян; Гуверовский институт войны, ре-
волюции и мира. – М.: Российская политическая энци-
клопедия, 2006. – 448 с.
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нательную и верхнюю одежду, так и обувь, 
используя преимущественно традиционные 
виды рукоделия. Что касается средств пере-
движения, которые также можно отнести к 
элементу материальной культуры, то здесь 
русские остались верны традициям. Телеги, 
разного рода брички использовались в лет-
нее время. Зимой же в краю перемещались 
с помощью самостоятельно изготовленных 
саней, либо верхом. Стоит отметить, что на-
выком верховой езды идеально владели не 
только мужчины, но и женская часть насе-
ления.

Эмиграция русских в Китай перемести-
ла большое количество людей в совершен-
но другие культурные, языковые, геогра-
фические и социальные условия. В связи 
с этим, после становления материальной 
культуры в Барге, эмигранты взялись за 
развитие духовной и социальной культур-
ной жизни. В первую очередь это коснулось 
становления на территории Трёхречья пра-
вославной церкви как института социализа-
ции. Обустройство духовной жизни в чужой 
стране было не только потребностью для 
русских эмигрантов. Это стало связываю-
щим звеном всех русских беженцев, так как 
выполняло объединяющую функцию.

После переселения эмигранты столкну-
лись с необходимостью начать всё заново. 
Они строили и освящали церкви, подбира-
ли священников, выбирали оборудование и 
пр. Многие храмы содержались на средства 
населения [19]. В десяти из 19 поселений 
Северо-Западной Барги эмигранты постро-
или приписные церкви и приходские храмы. 
Например, в Драгоценке (административ-
ный центр Трёхречья) был возведён собор 
святых Петра и Павла. Необходимо доба-
вить, что церковные обряды и праздники 
проводились зарубежной Русской церковью 
по обычаям и порядкам дореволюционной 
России. Трёхреченцы всех возрастов при-
нимали участие в традиционном праздно-
вании Нового года, Рождества, Святок и 
Масленицы. Особым праздником для на-
селения являлась Пасха, так как это было 
связано с христианской трактовкой данного 
праздника. Пекли куличи, красили яйца, при 
встрече «христосовались», посещали дома 
родственников и друзей. Иногда на празд-
ничных гуляниях устраивались парады и 
бега на лошадях, казаки проводили джиги-
товку. Можно сказать, что роль Русской пра-
вославной церкви в становлении русской 

эмиграции на территории Трёхречья была 
огромной. Данный институт сыграл огром-
ную роль в выживании беженцев на чужой 
территории в условиях незнакомого мента-
литета. Церковь превратилась в носителя 
русского самосознания, хранителя нрав-
ственных и духовных ценностей казаков [18, 
c. 53–54; 4, c. 6–9].

Русская школа в Маньчжурии являлась 
как социальным институтом, так и трансля-
тором национальных ценностей, традиций 
и культурного наследия для подрастающе-
го поколения. Школа имелась в большин-
стве поселений Трёхречья, так как пробле-
мой подрастающего поколения занималась 
сама казачья администрация. Везде строи-
лись начальные школы для детей, Казачьим 
союзом открывались новые курсы. Семи-
летняя школа находилась в Верх-Кули, в 
Драгоценке находилась школа (8 классов), 
которая была единственной на территории 
Трёхречья. После того, как Красная Армия 
заняла Маньчжурию, школа была преоб-
разована в среднюю. На рассматриваемой 
территории проживали в основном казаки. 
Соответственно, образование становилось 
военно-патриотическим, то есть важное ме-
сто здесь занимали физическая подготовка 
молодёжи, военно-техническое обучение и 
чествование заслуженных казаков. В отли-
чие от остальной части русской эмиграции в 
Китае, детское образование Северо-Запад-
ной Маньчжурии находилось под куполом 
казачьего уклада жизни и в меньшей сте-
пени подверглось ассимиляции и влиянию 
жизни среди иной культуры.

«Эмигрантские дома» и всевозможные 
«кружки» – ещё одна распространённая фор-
ма культурной жизни русских эмигрантов. 
Чем плотнее была численность эмигрантов, 
тем больше было таких организаций. Как 
правило, это были детские, молодёжные, 
музыкальные и литературные кружки. Если 
говорить о Трёхречье, то на территории края 
подобной организацией был русский клуб, 
который находился в Драгоценке. Он, как 
и остальные «кружки» и «дома», выполнял 
воспитательную и объединяющую функции, 
особенно когда дело касалось молодёжи 
[20, c. 118–124]. 

Что касается периодической печати, то 
здесь сразу стоит сразу отметить, что со-
здание изданий исключительно для казаков 
было достаточно сложным делом. Имели 
место политические и экономические слож-
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ности. Соответственно, издания, которые 
изначально задумывались как периодиче-
ские, печатались в лучшем случае несколь-
ко раз. Многие и вовсе были выпущены 
единожды. По поводу периодической печа-
ти Трёхречья в начале XX в. сохранились 
весьма скудные сведения. Известно, что в 
главном центре края – Драгоценке – неко-
торое время Трёхреченским отделением 
Бюро российских эмигрантов издавалась 
еженедельная газета «Казачья жизнь». В 
ней могли освещаться местная жизнь края, 
проблемы русской эмиграции в хозяйствен-
ной, экономической и культурных сферах, 
сведения о событиях в мире. Часто могла 
быть затронута тема будущей жизни в эми-
грации и месте казачества в нём. Отдель-
ное место в периодических изданиях всей 
эмиграции занимала тема истории револю-
ций, войн (Гражданской и Мировой), исхода 
русских с их последующим расселением на 
новой территории. Эти темы оставались 
насущными для всей русской эмиграции 
в целом, так как от жизни на родине у них 
осталось только прошлое, а о будущем они 
могли лишь догадываться.

Литературная и издательская деятель-
ность также имела место быть среди куль-
турного развития эмигрантской общины. 
Вообще бывшие подданные российского 
государства, несмотря на своё тягостное по-
ложения, стремились писать и создавать ли-
тературные произведения. В них они видели 
способ вылить свои переживания и психоло-
гическую нагрузку от пережитого ими. Эми-
гранты писали стихи, поэмы, повести и др. 
Они рассказывали о своей прежней жизни, 
касались сюжетов пережитых событий, го-
ворили о будущем. Переживания о соб-
ственной судьбе и своем месте на чужбине 
побуждали к писательской деятельности. И, 
благодаря похожим чувствам у читателей, 
подобная литература находила понимание 
и отдачу [21].

Заключение. Оказавшись в иносреде, 
казакам пришлось приспосабливаться к но-
вой культурной и социальной действительно-
сти. Как и на территории остального Китая, в 
Трёхречье русские эмигранты могли рассчи-
тывать только на себя, что, в свою очередь, 
повысило роль культуры и языка, как объ-
единяющих факторов, способов выжить и 
сплотиться на чужой земле. А так как в Севе-

ро-Восточной Барге среди других беженцев 
превалировало число казачьих эмигрантских 
семей, то здесь культурной жизнью населе-
ния правили вековая традиция казачества, 
сплочённость как сформированной группы 
населения и сильная войсковая централиза-
ция. Прибыв на маньчжурскую сторону, рус-
ские принесли с собой свой уклад жизни и 
культуру, которые на чужой территории укре-
пились и стали опорной точкой для развития 
края. Благодаря отсутствию высоких нало-
гов, пристального внимания со стороны ки-
тайских властей, а также серьёзных конфлик-
тов с местным населением, Трёхречье стало 
стремительно развиваться. Спасавшиеся 
бегством люди, как никогда хотели ощущать 
себя неотъемлемой частью России. Все слои 
эмигрантов, включая интеллигенцию, кре-
стьянство и, в том числе казачество стреми-
лись поддержать русский дух и противились 
ассимиляции.

Представители казачьей эмиграции в 
данном регионе вели активную культурную 
жизнь, которая на фоне культурной жизни 
других групп эмиграции, отличалась своей 
инициативностью. Все достижения в разных 
сторонах культуры отмечались современ-
никами как достижения, имевшие особую 
русскую индивидуальность. Они получали 
отражение в развитии таких институтов как 
школа, литература, журналы, газеты, цер-
ковь и т. д.

Таким образом, культурная жизнь зани-
мала важное место в адаптационном про-
цессе русских трёхреченцев и дальнейшем 
развитии Барги. Благодаря тому, что основ-
ную часть беженцев составляли казачьи се-
мьи, они стали играть основную роль в со-
хранении и распространении традиционной 
духовно-социальной и материальной куль-
туры. Их организованность, уклад жизни, 
сформированный ещё на родине, а также 
мировоззрение повлияли на мобилизацию 
и культурное строительство жизни всей рус-
ской эмиграции на территории Трёхречья. 
Образование, духовная жизнь, фольклор, а 
также материальная и хозяйственная жизнь 
были воссозданы русскими в том же виде, 
что и на родине. Выявлена и представляет-
ся перспективной необходимость дальней-
шего исследования, реконструкции, транс-
ляции и поддержки казачьей культуры рус-
ских Трёхречья.
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В основе работы лежат документы из Государственного архива Республики Бурятия, на базе кото-
рых реконструирован ранний этап истории храма «Хамбинский сумэ». Автором также были привлечены 
документы, характеризующие связанные события, которые относятся к периоду 1944–1946 гг. Отмеча-
ется, что несмотря на то, что основание дацана выпало на период тяжелого послевоенного времени, 
верующими и представителями духовенства была проделана большая работа не только по открытию 
храма, но также и по восстановлению и релегализации буддийской религии в БМАССР после репрессив-
ной политики советского государства. В качестве значимого факта, предшествовавшего этим событиям, 
названо патриотическое воззвание дид хамбо-ламы Хайдапа Галсанова, в котором он призывал веру-
ющих поддержать Родину и начать сбор средств в фонд обороны. В статье также приведены сведения, 
полученные в ходе бесед с Бимба-ламой Доржиевым, который бережно хранит в своей памяти воспоми-
нания своих односельчан-старожилов, являвшихся прямыми свидетелями событий тех дней. Несмотря 
на то, что бóльшая часть упоминаемых в статье архивных документов уже была опубликована в разное 
время, в данной статье выстроена хронология событий и документов первых шагов становления храма, 
с сопутствующими отсылками к прочим документам, вносящими ясность в историю дацана. Кроме того, 
сведения от информантов, несмотря на свою бездоказательность, и, более того, некоторые из них про-
тиворечат официальным источникам, имеют право на публикацию для освещения широкой аудитории. В 
статье также представлены некоторые сведения о персоналиях, принимавших активное участие на пути 
становления сумэ, названного впоследствии Иволгинским дацаном. 
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Введение. Основание Иволгинского 
дацана относится к сложному периоду в 
истории России – послевоенному времени, 
а также, несмотря на относительную лояль-
ность государства, периоду отчуждённости 
государства от религиозной сферы. Послед-
нее тянулось ещё со времен репрессивной 
политики властей, осуществление которой 
привело к огромнейшим утратам буддийско-
го наследия, как материального, так и ду-
ховного, а также репрессиям духовенства, 
гонениям простых верующих и последова-
телей буддийского учения в лице выдаю-
щихся представителей бурятского народа. 
И. С. Цыремпилова отмечает, что в резуль-
тате политики Советской власти по отноше-
нию к религиозным конфессиям, к 1940 г. на 
территории Бурятии не осталось ни одного 
действующего здания культа [1, c. 152].

Относительно непродолжительная пе-
реписка властей и представителей буддий-
ского духовенства и верующих, связанная с 
открытием Хамбинского сумэ знаменовала 
собой начало диалога между властями и 
буддистами, не только по вопросу данного 
храма, но и буддийской конфессии в целом. 

Изучение истории буддийских храмов 
актуально в связи с неугасающим, более 
того нарастающим, интересом к буддизму и 
его различным аспектам. Буддийские храмы 
и монастыри во все времена являлись пока-
зателем уровня развития не только буддий-
ского учения, но также отражали и социо-
культурные реалии определённого периода 
и региона.

Обзор литературы. История взаимо-
отношений государства и церкви рассма-
тривалась в работах М. И. Одинцова [2; 3], 
И. С. Цыремпиловой [1], А. В. Горбатого [4; 
5], О. В. Мартышина [6], В. М. Митыпова [7], 
в сборнике статей «Государство и церковь в 
ХХ веке» [8] и др. Различные аспекты исто-
рии буддийской церкви, отдельных храмов 
и дацанов становились объектом как моно-
графических исследований, так и отдель-
ных научных статей, научно-популярных и 
популярных изданий. Некоторые стороны 
истории Иволгинского дацана, в частности, 
рассмотрены в работе Ц. П. Ванчиковой [9] 
и Д. Г. Чимитдоржин в контексте исследова-
ния истории буддизма в Бурятии в период с 
1945 по 2001 г. [10]. Д. Г. Чимитдоржин также 
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является автором брошюры, знакомящей с 
историей дацана [11]. В статье П. Н. Бар-
дымова кратко перечисляются документы, 
имеющие отношение к истории Хамбинско-
го сумэ [12]. В сборнике документов «Из 
истории религиозных конфессий Бурятии. 
ХХ век» представлены некоторые архивные 
документы, связанные с религиозной ситуа-
цией того периода и историей храма [13]. В 
статьях, опубликованных в последние годы, 
комплекс Иволгинского дацана рассматри-
вается с точки зрения его туристической 
ценности, а также в контексте сотрудниче-
ства дацана с государственными организа-
циями [14–16].

Методы исследования. При написа-
нии статьи автор придерживался принципа 
историзма, позволяющего рассматривать 
исторические события и явления как есте-
ственные, в рамках общих исторических, 
процессы. В исследовании использованы 
такие основные методы научного познания, 
как метод анализа, синтеза, обобщения. 
Применение хронологического метода по-
зволило передать и охарактеризовать собы-
тия в их последовательности. Для получе-
ния достоверной исторической информации 
автор обращался к архивным источникам, 
при работе с которыми придерживался ин-
формационного подхода.

Результаты исследования и их об-
суждение. Как было отмечено выше, откры-
тие Хамбинского сумэ пришлось на тяжёлые 
послевоенные годы. Также это был период 
смягчения антирелигиозной политики вла-
стей, заключавшейся в отношении к религии 
как идеологии, требующей немедленного ис-
коренения из умов и жизни граждан, которая 
выразилась в борьбе и ликвидации религи-
озных институтов, духовенства и т. д. Одна-
ко отношение к религии со стороны властей 
меняется с началом Великой Отечественной 
войны. Как отмечает О. В. Мартышин, гроз-
ная внешняя опасность побуждала предать 
забвению идейные соображения, снизить 
накал борьбы с религиозными пережитками 
и использовать религию как средство спло-
чения, а не повод для раскола, и дать ре-
лигиозным организациям возможность вне-
сти вклад в противостояние агрессору [6, 
c. 158]. Обстоятельства того времени пока-
зали большую значимость патриотического 
духа, патриотических настроений, важным 
фактором формирования и подъёма кото-
рых стала именно религия. 

Исследователи отмечают, что молча-
ливое признание этого факта выразилось 
в позиции государства, которое в течение 
первых двух военных лет фактически заня-
ло позицию невмешательства в церковную 
жизнь страны. В тот же период рассеялись 
и иллюзии об успешном и повсеместном 
«преодолении» религии и о победе «без-
божного движения». В стране насчитыва-
лись миллионы верующих, которые были 
несправедливо ограничены в возможностях 
свободно исповедовать свою веру и жить 
по её традициям и обычаям. Существен-
ным потенциалом влияния на эту категорию 
граждан могли быть действовавшие в стра-
не религиозные организации и духовенство 
различных конфессий [3, c. 111]. Очевидно, 
что советская власть разглядев ряд преи-
муществ в налаживании дел в религиозной 
сфере, и в дальнейшем продолжила идти 
на контакт с религиозными организациями 
и представителями духовенства. Всё же, не-
смотря на смягчение отношения к религиоз-
ным делам со стороны власти, был создан 
ряд ведомств, которые контролировали и 
координировали работу религиозных орга-
низаций. М. В. Митыпов отмечает, что был 
отлажен механизм подавления и контроля 
религиозных организаций, причём государ-
ство брало на себя и ряд чисто внутрицер-
ковных функций. Социалистическое госу-
дарство стало эффективнее использовать в 
интересах государства отдельные религиоз-
ные конфессии. Такой поворот имел веские 
основания. С началом Великой Отечествен-
ной войны церковь заняла патриотическую 
позицию [7, c. 259–260]. 

Как и представители остальных рели-
гиозных конфессий, буддийское духовен-
ство так же принимало активное участие в 
сборе денежных средств в фонд обороны и 
поддержки Красной Армии. Помимо сбора 
средств, как отмечает М. В. Митыпов, они 
«оказывали религиозную помощь семьям, 
потерявшим своих близких на фронтах вой-
ны» [Там же, c. 260]. Активность по восста-
новлению буддийской религии продолжа-
лась и в послевоенные годы. В среде буд-
дийских монахов, вернувшихся из ссылок и 
буддистов-мирян начинается движение за 
восстановление разрушенной конфессии на 
основе лояльности государству и социали-
стическому строю [17, c. 229]. Надо пола-
гать, большим вкладом в дело возрождения 
буддизма, стало патриотическое обращение 
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представителей буддийского духовенства в 
период войны.

В одном из своих информационных от-
четов Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при СНК БМАССР 
Н. Г. Гармаев сообщает, что «летом 1944 г. 
дид хамбо Галсанов вместе с представи-
телями ламства и верующих выпустили 
патриотическое воззвание к верующим на 
бурят-монгольском языке с призывом о по-
мощи советской Родине и Красной Армии 
для скорейшей победы над врагом челове-
чества – немецким фашизмом …»1. 

Текст патриотического обращения был 
написан на старомонгольской письменности 
5 июня 1944 г. Представители буддийской 
конфессии осуждают фашизм, гитлеровскую 
агрессию и его последователей, которых не-
обходимо искоренить. В обращении, адре-
сованном верующим говорится о необходи-
мости того, что все, нашедшие прибежище в 
трёх драгоценностях, и мужчины, и женщины 
должны направить свои намерения и силы 
на благое дело по защите Родины. Для того, 
чтобы подавить врага на корню, всем кол-
хозам, совхозам, производственным силам 
необходимо усердно трудиться и обеспечи-
вать армию всем насущным и в достаточном 
объёме. Составители обращения пытаются 
донести до верующих через их религиозные 
чувства о том, что наивысшая цель, стоящая 
перед народом – защита Родины. Кроме дид 
хамбо Галсанова, в конце обращения сле-
дуют имена и других лам – представителей 
разных дацанов – членов управления: лама 
Кыренского дацана Тункинского аймака Ха-
лудоров Дансаран, габжа-лама Цонгольского 
дацана Кяхтинского аймака Тасарунов Чаг-
дар, габжа-ламы Янгажинского дацана Ивол-
гинского аймака Ринчен Жамьянов и Шой-
сорон Цыбенов, а также прихожанин Шулут-
ского дацана Заиграевского аймака Цыбиков 
Доржи2. 

По сообщению Н. Г. Гармаева, верую-
щие в ответ на это обращение начали сбор 
средств в фонд обороны, а наиболее круп-
ные суммы были пожертвованы буддийски-
ми священнослужителями: «по данным Гос-
банка на 1 января 1945 г. в фонд обороны 
поступило от верующих 353,1 тыс. р. Внесли 
в фонд обороны более крупные суммы Гал-
санов Хайдап (дид хамбо) – 60 тыс. р., Дар-

1  ГАРБ (Государственный архив Республики Буря-
тия). – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 68. – Л. 4.

2  ЦВРК (Центр восточных рукописей и ксилогра-
фов). – Ф. 41. – Оп. 1. – Д. 731. – Л. 1.

маев Лобсан-Нима (член ЦДС) – 34 тыс. р., 
Тасорунов Чагдур (лама, габжа) – 70 тыс. р. 
и т. д. … Поступление средств продолжа-
ется»3. В последующих отчётах сообщает-
ся об увеличивающихся суммах денежных 
средств и о том, что отдельные лидеры лам-
ства получили благодарность от товарища 
Сталина: Х. Галсанов, Л.-Н. Дармаев, Ч. Та-
сорунов4. 

В отчёте Н. Г. Гармаев также отмечает, 
что «временно исполняющий должность 
председателя Центрального духовного со-
вета буддистов Восточной Сибири Хайдап 
Галсанов имеет тенденции восстановить 
ЦДС буддистов, но это находится в стадии 
зачаточного состояния. Никакие связи с ним 
не установлены»5.

Кроме того, для представления общей 
ситуации следует привести некоторые све-
дения и из других докладов Уполномоченно-
го, из которых видно, как разворачивались 
события и принималось решение в пользу 
открытия Хамбинского сумэ. В первую оче-
редь, надо полагать, сыграл территориаль-
ный фактор – близость к «центру», что дало 
бы возможность контролировать и коорди-
нировать действия буддийского духовен-
ства. 

В одном из документов от 19 февраля 
1945 г. говорится следующее: «… В истек-
шем 1944 году со стороны верующих за-
явлении об открытии дацанов, церквей и 
молитвенных домов не поступало. Тем не 
менее, следует отметить, что по имеющим-
ся сведениям за последнее время отмеча-
ется активизация духовенства в республи-
ке, например: … в ряде аймаков республики 
(Кяхтинском, Джидинском, Селенгинском, 
Иволгинском, Заиграевском, Хоринском 
и Еравнинском) в течение лета 1944 года 
ламы совершали массовые религиозные 
церемонии, молебствия под открытым не-
бом, так называемые «обоны», «бунханы», 
«лосод», «дыгдэлгэ» (жертвоприношение 
богам земли, воды и небес). В таких рели-
гиозных обрядах принимали участие 100 и 
более верующих, главным образом, старики 
и женщины, а иногда количество участников 
таковых доходило до 200 человек»6.

10 апреля 1945 г. Уполномоченный со-
общает, что в связи оживлением буддийско-
го духовенства в стране за последнее вре-

3  ГАРБ. – Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 68. – Л. 4.
4  Там же. – Л. 6.
5  Там же. – Л. 4.
6  Там же. – Л. 1.
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мя отмечается активизация религиозного 
движения верующих-буддистов и ламства 
по республике в целом. Он также говорит и 
об увеличивающемся количестве поданных 
ходатайств об открытии буддийских храмов. 
Так, за первый квартал 1945 г. от верующих 
поступило 10 заявлений: три по Мухорши-
бирскому аймаку, два по Заиграевскому ай-
маку, два по Кяхтинскому аймаку, три по Тун-
кинскому аймаку. Кроме того, отмечаются 
случаи нелегального открытия молитвенных 
домиков, якобы для личного пользования 
некоторых граждан, но на самом деле в них 
совершались религиозные обряды. К приме-
ру, верующие Кяхтинского аймака в местно-
сти Хилгантуй, на старой усадьбе бывшего 
Цонгольского дацана, открыли нелегальный 
молитвенный дом, где в течение зимы этого 
года совершались молебствия. Работники 
колхоза «Комсомол» Мухоршибирского ай-
мака поставили дом, куда поселили ламу 
Чимит-Доржи Будаева, что фактически так-
же является нелегальным молитвенным 
домиком. Верующие Оронгойского и Гиль-
биринского сомонов Иволгинского аймака 
по своей инициативе производили уборку в 
усадьбе Янгажинского дацана и имеют на-
мерение открыть его. Эти и другие факты: 
самовольное открытие молитвенных доми-
ков, проведение массовых и коллективных 
обрядов, а также исполнение религиозных 
треб отдельных верующих являются нару-
шением существующих законов и инструк-
ции совета по делам религиозных культов 
при СНК СССР1. 

Назрел вопрос по буддийской конфес-
сии в республике и требуется его принци-
пиальное решение. В связи с этим Уполно-
моченный Гармаев со своей стороны пред-
лагает провести некоторые мероприятия. 
В целях прекращения имеющихся мест на-
рушения законов в религиозном вопросе и 
предотвращения возможного недовольства 
со стороны верующих, удовлетворить хода-
тайства об открытии дуганов (молитвенные 
дома по типу храмов) со строго ограничен-
ным количеством служителей-лам при них: 
в Кяхтинском аймаке в местности Хилгантуй 
при бывшем Цонгольском дацане с количе-
ством лам в три человека для обслужива-
ния верующих Кяхтинского, Кударинского 
и части Бичурского аймаков; открыть дуган 
при бывшем Ацагатском дацане с количе-
ством лам в четыре человека для обслужи-

1  ГАРБ. – Ф. Р-248с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 9.

вания верующих Заиграевского, Хоринско-
го, Еравнинского и Кижингинского аймаков; 
открыть дуган в улусе Зандин Мхоршибир-
ского аймака с закреплением двух лам для 
обслуживания верующих части Бичурского, 
Селенгинского и Мухоршибирского аймаков; 
разрешить открыть дуган в г. Улан-Удэ с ко-
личеством лам в пять человек, при котором 
будет находиться резиденция Центрально-
го Духовного Совета буддистов Восточной 
Сибири во главе с хамбо-ламой с полно-
мочиями, распространяющимися в отноше-
нии буддистов БМАССР, Усть-Ордынского 
и Агинского национальных округов. Кроме 
того, в случае проведения незарегистриро-
ванными ламами каких-либо молебствий и 
удовлетворения религиозных треб верую-
щих, привлекать к ответственности за нару-
шение закона2.

Впоследствии все ходатайства были 
отклонены и принято решение открыть 
храм «Хамбинский сумэ» в улусе Средняя 
Иволга с районом деятельности БМАССР с 
количеством служителей культа при нем в 
10–15 чел. Отклонённые ходатайства сви-
детельствовали и о нецелесообразности 
открытия множество храмов и, по мнению 
властей, эти ламы могли выезжать в другие 
аймаки и удовлетворять религиозные требы 
верующих буддистов. 

Регистрация одного религиозного объе-
динения – Хамбинского сумэ, с одной сто-
роны, могла позволить государственным 
структурам централизованно контролиро-
вать жизнедеятельность буддийской органи-
зации и, с другой, в определённой степени 
доставляла бы меньше хлопот в регуляции 
деятельности лам, которые по приглашению 
верующих будут выезжать в закрепленные 
за ними районы для совершения разного 
рода молебствий, как индивидуальные, так 
и коллективные [4, c. 342].

При вынесении положительного реше-
ния в пользу открытия Хамбинского сумэ, 
руководствовались тем, что ходатайство 
соответствует следующим требованиям 
Приложения к Постановлению СНК СССР 
за № 1603 от 19 октября 1944 г. «О порядке 
открытия молитвенных зданий религиозных 
культов», а именно:

а) заявители являются совершеннолет-
ними, не лишенные избирательных прав по 
суду и представителями групп верующих;

2  Там же. – Л. 7–9.
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б) имеется культовое здание, построен-
ное под молитвенный дом местным кулаком 
Амуровым. Указанное помещение в 1931 г. 
при проведении ликвидации кулачества как 
класса, было передано сельсовету и выве-
зено в центр сомона под квартиры, где и те-
перь используется как жилой дом;

в) вышеуказанный молитвенный дом 
«мани» как частновладельческий ранее не 
был зарегистрирован и существовавшая в 
то время община Янгажинского дацана не 
пользовалась им. Этот молитвенный дом в 
1931 г. самоликвидировался. Поэтому о за-
крытии данного молитвенного дома «мани» 
решения советскими органами не выноси-
лось;

г) функционирующих дацанов или мо-
литвенных храмов буддийского духовенства 
в пределах БМАССР нет1.

Таким образом, после относительно 
непродолжительных переговоров и пере-
писок верующих с властями, последними 
дано разрешение на открытие буддийского 
храма на территории Иволгинского аймака. 
Об этом свидетельствует постановление 
Совета Народных Комиссаров Бурят-Мон-
гольской Автономной ССР «Об открытии 
буддийского храма «Хамбинский сумэ» от 
3 мая 1945 г. № 186-ж., согласно которому 
СНК БМАССР постановляет: удовлетворить 
ходатайство групп верующих об открытии 
буддийского храма – «Хамбын сумэ» в улу-
се Средняя Иволга; передать помещение 
бывшего молитвенного дома «мани» рели-
гиозной общине под буддийский храм «Хам-
бинский сумэ»; представить настоящее по-
становление в Совет по делам религиозных 
культов при СНК СССР на рассмотрение2.

Это постановление стало разрешитель-
ным документом на местном уровне и разу-
меется, что оно было чрезвычайно важным, 
но окончательную судьбу, представленного 
к открытию храма, должны были решить в 
Москве. Поэтому 7 мая 1945 г. Уполномо-
ченным Н. Г. Гармаевым было доложено 
И. В. Полянскому о том, что при изучении 
религиозной ситуации и ходатайств, они 
пришли к выводу о возможности и целесо-
образности открытия буддийского храма 
Хамбинское сумэ: «… открываемый храм 
и регистрация при нём 10–15 лам вполне 
соответствует требованиям верующих и 
удовлетворяет их потребностям. Указанные 

1  ГАРБ. – Ф. Р-248с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 17.
2  Там же. – Л. 22.

ламы по приглашению верующих и разре-
шения ЦДС буддистов будут разъезжать по 
аймакам и исполнять религиозные требы 
мирян на дому, а при наличии разрешения 
Исполкома Аймсовета депутатов трудящих-
ся будут совершать молебствия «обон», 
«бунхан» и т. п., что парализует действия 
неразрешенных лам и организацию неле-
гальных молебствий»3.

Дальнейшая судьба Хамбинского сумэ 
решалась уже в вышестоящих инстанциях: 
Совет по делам религиозных культов при 
СНК СССР постановлением № 4 от 4 сен-
тября 1945 г. вынес положительное реше-
ние об открытии храма «Хамбинское сумэ» 
в улусе Средняя Иволга; Совнарком Союза 
ССР распоряжением № 14814-рс от 10 октя-
бря 1945 года утвердил это постановление4. 
При этом следует заметить, что в адрес 
Уполномоченного поступало два сообще-
ния (от 10 и 12 октября 1945 г.) о принятом 
положительном решении и в одном из них 
говорится о воздержании от фактического 
открытия храма до получения дополнитель-
ных инструкции. Также отмечалось, что вме-
сте с тем был рассмотрен вопрос о созыве в 
Улан-Удэ ламаистских деятелей Бурят-Мон-
голии, Тувинской, Ойротской, Иркутской и 
Читинской областей для создания «Времен-
ного Центрального духовного управления», 
главной задачей которого должна была стать 
ликвидация бродячего ламства, упорядоче-
ние выполнения религиозных обрядов и по-
следующего созыва съезда или собора лам 
для создания юридически правомочного ду-
ховного центра. При этом рекомендовалось 
не приурочивать открытие храма к совеща-
нию и воздержаться от приглашения лам из 
других областей на это открытие5. 

11 декабря 1945 г. Уполномоченный Гар-
маев телеграфирует в Москву: «Буддийский 
храм открыт, зарегистрирован надлежащим 
образом. Подробности почтой»6. Дальней-
шие мероприятия были связаны с регистра-
цией религиозной общины, его исполнитель-
ного органа и ревизионной комиссии, вопро-
сами организации деятельности общины, 
ремонта и обустройства храма и т. д. 

Исходя из того, что автобиографии не-
которых средне/верхне-иволгинцев прило-
жены к архивным делам, надо полагать, что 
именно они являлись наиболее активными 

3  ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 12.
4  Там же. – Д. 80. – Л. 57.
5  Там же. – Д. 74. – Л. 1.
6  Там же. – Л. 20.
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участниками в деле становления Хамбин-
ского сумэ. Это автобиографии следующих 
людей: Дармаев Ширип, 1881 г. р.; Санжи-
ев Бальжинима, 1886 г. р.; Зодбоев Гарма 
Бадмацыренович, 1875 г. р.; Жапов Галсан 
Жапович, 1883 г. р.; Жамбалов Дугар Нима-
евич, 1891 г. р. Упомянутые люди входили в 
состав учредителей религиозной общины, 
также являлись и членами исполнительно-
го органа и ревизионной комиссии. Об этом 
имеется соответствующая справка, состав-
ленная на основании протокола собрания 
верующих от 19 декабря 1945 г. Также на 
этом собрании было принято решение об 
избрании Жамьянова Ринчина ширетуем 
(настоятелем) открывшегося храма1. 

В данном контексте также следует при-
вести некоторые сведения из информаци-
онного доклада Н. Г. Гармаева: верующие, 
узнав о положительном результате ходатай-
ства об открытии храма в Иволге, с большой 
активностью начали вносить разного рода 
пожертвования для скорейшего заверше-
ния ремонта и оборудования храма. Стари-
ки-плотники, печники и другие изъявили же-
лание и приходили на работу. Например, се-
мидесятилетний Дондуков Бадма приходил 
пешком за тридцать километров и работал 
на ремонте помещения храма. Верующие 
приносили продукты питания и деньги на 
расходы, связанные с ремонтом и открыти-
ем храма. По имеющимся данным у них по-
ступило более трёх тысяч деньгами и около 
десяти пудов различных сельхоз продуктов 
(мясо, молоко, масло, мука и пр.). Строй-
материалы для ремонта помещения храма, 
такие как как стекло, кирпич и т. д. также 
поступали от верующих. Все необходимые 
ремонтные работы были завершены в тече-
ние 20 дней. Для внутреннего оборудования 
верующие пожертвовали различный инвен-
тарь: иконостас, столики, войлок, посуду, 
шелк, мануфактуру, материал для обивки 
сидений и др.2

Несколько забегая вперед и если 
учесть, что Хамбинский сумэ и Иволгинский 
дацан по сути есть одно и то же, то следует 
отметить, что изначально (с 1945 по 1947 г.) 
его здание располагалось в нескольких ки-
лометрах от его настоящего расположения. 
В протоколе общего собрания верующих го-
ворится о том, что место, выделенное под 
строительство Хамбинского сумэ, располо-

1  ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 27
2  Там же. – Д. 68. – Л. 2.

женное в верхней части земельного массива 
сельхоз артели им. Сталина в местности То-
хой-Шибирь, довольно удобно расположено 
для будущего благосостояния людей3. 

Однако ввиду того, что сумэ находился 
на покосных угодьях колхоза, было решено 
перенести здание храма на новое место. С 
другой стороны, местность на котором рас-
полагалось сумэ, была болотистой, что так-
же могло повлиять на решение о переносе. 

Согласно протоколу общего собрания 
колхоза им. Сталина от 11 марта 1947 г., рас-
смотренное ходатайство о выделении земли 
под усадьбу Хамбинского сумэ в количестве 
пяти гектаров в местности Мангажин-до-
бо было удовлетворено4. Таким образом, в 
1947 г. Хамбинский сумэ был перенесён на 
новое, более возвышенное место, где рас-
полагается и по сей день. 

Как уже отмечалось неоднократно, 
было разрешено открыть Хамбинский сумэ 
при молитвенном доме, который ранее при-
надлежал кулаку Амурову. Однако по свиде-
тельству Бимба-ламы Доржиева, дом, пере-
данный религиозной общине принадлежал 
не кулаку Амурову, как сообщают официаль-
ные документы, а местным жителям, кото-
рые пожертвовали их общине. На балансе 
Хамбинского сумэ, согласно описи типового 
договора от 2 февраля 1946 г., официально 
числится два дома. Первый дом принадле-
жал Памаевой Даше Сампиловне, которая 
в качестве подарка-пожертвования переда-
ла свой дом религиозной общине. Впослед-
ствии этот подарок и стал тем самым мо-
лельным домиком, который в официальных 
документах называют «культовое здание, 
переданное аймсоветом религиозной общи-
не». В данном доме проводились культовые 
служения – хуралы. Второй дом, передан-
ный религиозной общине принадлежал Бу-
жиндайн Адье и представлял собой жилое 
помещение, использовавшееся ламами для 
хозяйственно-бытовых нужд5. 

Слова Бимба-ламы в какой-то степени 
находят подтверждение в архитектуре Чой-
ра дугана Иволгинского дацана. Несложно 
разглядеть, что здание Чойра дугана пред-
ставляет собой пристроенные друг к дру-
гу два дома, половина которого выступает 
из-за бóльшего размера. Это два дома, ко-
торые были перевезены из местности То-

3  Там же. – Л. 1.
4  Там же. – Д. 107. – Л. 57.
5  Информант Бимба-лама Доржиев.
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хой-Шибирь в Мангажин-добо в 1947 г. Так-
же до недавнего времени в качестве джа-
гана (столовой для лам) функционировал и 
тот самый дом кулака Амурова, который до 
переноса на территорию дацана находился 
примерно в трёхстах метрах от нынешнего 
расположения храмового комплекса. Так-
же, как утверждает Бимба-лама, с момента 
открытия Хамбинского сумэ до начала его 
использования в качестве столовой, в доме 
кулака Амурова никакие религиозные мо-
лебны не проводились.

По свидетельству Бимба-ламы, храм 
«Хамбинский сумэ», якобы начал функцио-
нировать уже после сообщения из Москвы 
от 10 октября, о котором мы упоминали 
выше. Кроме того, в октябре 1945 г., группа 
верующих в лице Ширапа Дармаева, Цы-
ренгармы Намсараева и Гармы Зодбоева 
отправились на конной повозке в улус Эрхи-
рик Заиграевского аймака, чтобы привезти 
Хайдапа Галсанова на интронизацию в ка-
честве хамбо-ламы. При этом присутство-
вали ламы – Лубсан-Нима Дармаев, Ринчен 
Жамьянов, Доржиев Ширап-Жамсо и Дор-
жиев Гармажап. Эти ламы вместе с веру-
ющими поднесли Хайдапу Галсанову ман-
далу, и, согласно традиции, посадили его 
на семь подушек, что означало, что отныне 
он хамбо-лама (бурят. «хамбын ширээдэ 
залаа»)1. В данном контексте необходимо 
отметить, что в некоторых документах вну-
трихрамового оборота Хайдап Галсанов 
действительно именуется хамбо-ламой. 
Кроме того, Хайдап Галсанов подписывал-
ся как хамбо-лама и на некоторых хода-
тайствах и представлениях, направляемых 
уполномоченному Н. Г. Гармаеву. С одной 
стороны, удивляет смелость представите-
лей духовенства своевольно и столь высо-
ко титуловать себя. С другой стороны, мож-
но крайне осторожно предположить о том, 
что представители местных властей были 
осведомлены о происходящем, не вмеши-
вались и безмолвно наблюдали со сторо-
ны. К тому же, вопросы вызывает и факт 
отсутствия коммуникации в течение пяти 
месяцев уполномоченного Н. Г. Гармаева 
с органами, которым он был подконтролен. 
В секретном сообщении, адресованном 
Н. Г. Гармаеву, Н. Тагиев – член Совета по 
делам религиозных культов при СНК СССР 
пишет: «Со времени вашего отъезда из 
Москвы прошло 5 месяцев и невзирая на 

1  Информант Бимба-лама Доржиев.

такой продолжительный срок мы от Вас 
не имеем никаких известий. Не получили 
также Вашего информационного отчёта за  
3-й квартал текущего года. Мы писали Вам 
два письма – одно 10-го октября, а второе – 
12-го октября 1945 г. коими ставили Вас в 
известность о том, что разрешен к откры-
тию буддийский храм «Хамбинский сумэ» 
и просили Вас о времени фактического от-
крытия этого храма нас известить, но и на 
эти письма мы до настоящего времени от 
Вас не получили ответа»2. Надо полагать, 
что причиной позиции невмешательства со 
стороны местной власти стало то, что её 
представители сами были заинтересованы 
в этом, дабы не ожидать «неприятностей» 
по фактическому открытию храма. И по-
скольку все происходило без каких-либо 
осложнений и неприятностей, то и отчита-
лась сроками позже. Создается впечатле-
ние, что Н. Г. Гармаев не был столь воо-
душевленным Уполномоченным и в глазах 
местных верующих его личность нисколько 
не была «демонизирована».

Заключение. Вопреки неоднозначной 
позиции со стороны властей и прочим пери-
петиям того времени, разрешение на откры-
тие Хамбинского сумэ – Иволгинского даца-
на указало на возможность диалога между 
властями и верующими. Это стало ярким 
событием не только местного масштаба, но 
несомненно и то, что открытие Хамбинско-
го сумэ знаменовало собой начало восста-
новления буддийской конфессии в целом. 
На наш взгляд, большой вклад в дело ста-
новления храма внесли не только духовен-
ство и верующие, но и сам Уполномоченный 
Н. Г. Гармаев.

Несмотря на то, что многие документы 
того периода рассекречены, все же часть из 
них остается недоступна для ознакомления. 
Возможно, что именно в них содержатся 
ответы на некоторые вопросы. Существую-
щие в настоящее время спорные моменты в 
истории Хамбинского сумэ говорят о необхо-
димости дальнейшего ее изучения.

Следует также отметить, что ухудше-
ние религиозной ситуации и вновь усилив-
шаяся антирелигиозная пропаганда конца 
1950-х – середины 1960-х гг. не сказались 
на деятельности Иволгинского дацана, ко-
торый продолжал развиваться и на сегод-
няшний день считается центром буддизма 
в России.

2   ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 25.
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Целенаправленное научное изучение Забайкальских территорий началось со времени посещения 
этих областей немецким учёным Даниэлем Готлибом Мессершмидтом, отправленным в сибирское науч-
ное путешествие именным указом Петра Великого. В Забайкалье Д. Г. Мессершмидт провёл более года 
(3 марта 1724 – 30 марта 1725 г.), однако эта часть его путешествия представлена в бумагах учёного в 
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН лишь четырьмя картографическими чертежами различного 
характера. Настоящая публикация вводит в научный оборот эти четыре документа. Факсимильное из-
дание документов сопровождается их транскрибированием, описанием и комментированием на основе 
путевых записей Д. Г. Мессершмидта, прежде всего, его экспедиционного дневника. Два из рассмотрен-
ных документов, помещённые в тексте дневниковых записей за 17 июля 1724 и 6 марта 1725 г., являют-
ся фиксацией небольших отрезков собственного маршрута путешественника. Два прочих чертежа – это 
материал, полученный от информантов: копия карты, представляющей территорию между реками Ар-
гунь и Шилка при их слиянии в Амур, предназначенной для передачи в Берг-коллегию, и чертеж места 
нахождения горячего источника близ Баргузина, посетить который Д. Г. Мессершмидту не удалось. Рас-
смотренные сюжеты дополняют портрет Д. Г. Мессершмидта как преданного науке, добросовестного и 
скрупулёзного исследователя. Введение в научный оборот картографического материала пополняет круг 
источников по топографии Забайкалья начала XVIII в., подтверждает локализацию редко упоминаемых 
объектов (Городище на Шилке, Онское зимовье и т. д.) и даёт материал для краеведческих исследований.

Ключевые слова: Даниэль Готлиб Мессершмидт, экспедиции XVIII в., Забайкалье, картографиче-
ский материал
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The purposeful scientific study of the Trans-Baikal territories began with the visit of a German scientist 
Daniel Gottlieb Messerschmidt to these areas. He was sent on the Siberian scientific journey by the personal 
decree of Peter the Great. D. G. Messerschmidt spent more than a year in Transbaikalia (March 3, 1724 – 
March 30, 1725), but this part of his journey is represented in the scientist’s papers in the St. Petersburg Branch 
of the Archive of the Russian Academy of Sciences (SPbB ARAS) by only four cartographic drawings of various 
nature. This publication introduces these four documents into scientific circulation. The facsimile edition of the 
documents is accompanied by their transcription, description and commentary based on D. G. Messerschmidt’s 
travel notes, primarily his expedition diary. Two of the documents considered, placed in the text of diary entries 
for July 17, 1724 and March 6, 1725 are the fixation of small segments of the traveler’s own route. Two other 
drawings are the material received from informants: a copy of the map representing the territory between the Ar-
gun and Shilka rivers at their confluence into the Amur, intended for transfer to the Berg Collegium, and a drawing 
of the location of a hot spring near Barguzin, which D. G. Messerschmidt failed to visit. The subjects considered 
complement the portrait of D. G. Messerschmidt as a dedicated, conscientious and scrupulous researcher. The 
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Введение. Целенаправленное научное 
изучение Забайкальских территорий нача-
лось со времени посещения этих областей не-
мецким практикующим врачом [1; 2, р. 35–49, 
51–54] и учёным, уроженцем Данцига, Даниэ-
лем Готлибом Мессершмидтом (Daniel Gottli-
eb Messerschmidt; 1685–1735), приглашенным 
в конце 1717 г. на русскую службу Петром 
Великим и его же именным указом от 15 но-
ября 1718 г. отправленным в сибирское пу-
тешествие для изучения природных богатств 
мало изведанных земель и населяющих их 
народов [2, р. 54–66; 3, c. 24–26]. Продолжи-
тельность путешествия, со дня отправления 
из Петербурга 1 марта 1719 г. и к моменту воз-
вращения в столицу 27 марта 1727 г., соста-
вила чуть более восьми лет [2, р. 83–212; 4; 
5]. В Забайкалье, или Западной и Восточной 
Даурии (West-Davurien, Ost-Davurien), как име-
новал эти территории Д. Г. Мессершмидт, учё-
ный провел немногим больше года, привезя 
из путешествия богатейший материал, в том 
числе – картографический.

Известно, что архив Д. Г. Мессершмид-
та, сохранился не весь, многое было утраче-
но [6, c. 47–55; 7, р. 93–94]. Надо полагать, 
что в значительной степени это касается 
картографического материала. В личном 
фонде учёного в Санкт-Петербургском фи-
лиале Архива Российской академии наук 
(СПбФ АРАН) (фонд 98) сохранилось в об-
щей сложности чуть более пяти десятков 
картографических документов разного ха-
рактера, что немного для восьмилетнего пу-
тешествия. Для Забайкалья эта цифра осо-
бенно мала мы располагаем лишь четырь-
мя картографическими чертежами, которые 
никогда ранее не становились предметом 
специального изучения, хотя и были опу-
бликованы факсимильно в разных изданиях 
(учитывается картографический материал, 
созданный самим Д. Г. Мессершмидтом).

Настоящая публикация вводит в науч-
ный оборот четыре сохранившихся карто-
графических чертежа Д. Г. Мессершмидта 
разного характера, относящихся к забай-
кальскому отрезку его экспедиционного 
маршрута. Факсимильное издание докумен-
тов сопровождается их транскрибировани-
ем, описанием и комментированием.

Обзор литературы и источников. 
Маршрут Д. Г. Мессершмдита может быть 
детально восстановлен благодаря двум до-
кументам. Первый из них – это путевой днев-
ник, который в виде пяти объёмных тетра-
дей, переплетенных в телячью кожу, хранит-
ся в СПбФ АРАН1. Предметом публикаций, 
начиная с конца XVIII в. становились лишь 
фрагменты дневника – на языке оригинала 
(немецком) и в переводе на русский язык [6, 
с. 55–66; 8, с. 16–20]; но даже самое полное 
берлинское издание 1960–70-х гг.2 содержит 
лакуны, в частности, касающиеся подробно-
стей маршрута, поэтому для получения точ-
ных и достоверных сведений необходимо об-
ращаться к оригинальному тексту дневника.

Второй документ, составленный 
Д. Г. Мес сершмидтом с целью точной фикса-
ции маршрута, озаглавлен автором “Hodoge-
ticum sive Consignationes susceptorum per 
Sibiriam qua late patet itinerum anniversariæ”3 
и является разделом обширной рукописи, 
представляющей собой, по сути, итоговый 
отчёт о путешествии. Рукопись, составлен-
ная на латинском языке, получила довольно 
символическое название – “Sibiria perlustra-
ta”, т. е. «Описание Сибири»4. Как отметил 
в своей первой публикации, посвященной 
этой рукописи, профессор В. Лефельдт [9], 
название, данное Д. Г. Мессершмидтом, 
заставляет вспомнить неоконченный труд 
“Germania illustrata” немецкого «эрцгума-
ниста» Конрада Цельтиса (Konrad Celtis; 
1459–1508), который, со своей стороны, мог 
ориентироваться на наименование перво-
го гуманистического географического опи-
сания Флавио Бьондо (Flavio Biondo; лат. 
Flavius Blondus; 1392–1463) “Italia illustrata”. 
Д. Г. Мессершмидту были не чужды поэтиче-
ские образы: в его путевом дневнике, поми-
мо научных, отражены и досуговые занятия 
путешественника, и нам известно, что одним 

1  СПбФ АРАН (Санкт-Петербургский филиал Архи-
ва Российской академии наук). – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 1–5.

2  Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch 
Sibirien. 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen. – 
Tl. 1–5. – Berlin: Akademie-Verlag, 1962–1977.

3  «Описание маршрута, или годичные записи путе-
шествий, предпринятых по просторам Сибири»: СПбФ 
АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 16–55 об.

4  Или буквально «Сибирь исследованная (описан-
ная, освещённая)».

introduction of the considered cartographic material into scientific circulation replenishes the range of sources on 
the topography of Transbaikalia at the beginning of the 18th century, confirms the localization of rarely mentioned 
objects (Gorodishche on the Shilka, Ona Zimovie, etc.) and provides material for local history research.

Keywords: Daniel Gottlieb Messerschmidt, expeditions of the XVIII century, Transbaikalia, cartographic 
material
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из занятий, которому учёный предавался в 
свободное время, было стихосложение – со-
чинение на латинском языке эпиграмм, на-
чавшееся в подражание Марциалу [10; 11]. 
Томики античных поэтов были в походной 
библиотеке учёного [12]. 

Поэтические наклонности учёного опре-
делили то, что аллегорические названия он 
дал не только всей рукописи, но и некоторым 
ее разделам. Так, и название “Hodogeticum”, 
заставляет вспомнить труд лютеранского 
пастора Иоганна Фридриха Николаи (Johann 
Friedrich Nicolai; 1639–1683) “Hodogeticum 
orientale harmonicum” [13], который, без со-
мнения, был известен Д. Г. Мессершмидту: 
духовная литература была особенно бли-
ка учёному, находившемуся под сильным 
влиянием идей пиетизма [2, р. 393–413; 14, 
p. 115–119; 15].

Долгое время содержание “Hodo-
geticum” оставалось мало доступным для 
широкого круга исследователей, однако на 
сегодняшний день ситуация изменилась. 
В 2020 г. в СПбФ АРАН было предпринято 
факсимильное издание рукописи “Sibiria 
perlustrata”1, благодаря чему “Hodogeticum” 
стал доступен в его факсимильном вариан-
те, а в 2022 г. в архиве был подготовлен том 
комментариев [16], в котором, в частности, 
представлена полнотекстовая публикация 
этого раздела, облегчающая чтение ориги-
нальной рукописи.

Важным элементом фиксации маршру-
та являются градусные измерения, регуляр-
но проводившиеся Д. Г. Мессершмидтом и 
зафиксированные им как в дневниковых за-
писях, так и в особом разделе “Sibiria perlus-
trata” – “Latitudines locorum in Sibiriæ regno 
insigniorum 332”2, где представлены данные 
магнитных измерений, а также измерений 
широты и долготы местности за период с 
10 марта 1720 г. (Тобольск) по 14 августа 
1726 г. (Соликамск). Эти сведения позволя-
ют точно локализовать ряд населённых пун-
ктов, описанных Д. Г. Мессершмидтом.

Особым источником является картогра-
фический материал, представленный среди 
архивного наследия путешественника3. Лишь 

1  Messerschmidt D. G. Sibiria perlustrata, etc. [Фак-
симильное издание рукописи]. – СПб.: Коло, 2020; 
СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22.

2  «332 широты местностей, отмеченных в Сибир-
ской земле»; СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – 
Л. 56 об. – 65 об.

3  Самостоятельный картографический материал 
собран в отдельной описи фонда Д. Г. Мессершмидта: 

часть из этих документов – полноценные кар-
ты, среди которых, одни созданы на основе 
карт «Чертёжной книги Сибири» и «Служеб-
ной чертежной книги» Семена Ульяновича 
Ремезова (1642 – после 1721) (13 карт, на-
черченных на основе ремезовских, и один 
фрагмент – копия карты С. У. Ремезова), 
другие – получены Д. Г. Мессершмидтом от 
картографов в Сибири (9 карт), третьи – изго-
товленные самим путешественником.

Большая часть картографического мате-
риала, созданного самим Д. Г. Мессершмид-
том, – это чертежи разного объёма и содер-
жания; всего в фонде представлено 22 та-
ких документа. Значительная их часть – это 
схематические внемасшатабные зарисовки 
(часто локальные) водосборов крупных рек, 
которые сохранились либо в виде самостоя-
тельных документов, либо в виде небольших 
зарисовок в путевом дневнике.

К картографическому материалу 
Д. Г. Мессершмидта обращались уже в XVIII 
и XIX в., однако предметом прицельного из-
учения карты Д. Г. Мессершмидта становят-
ся в 30–40-х гг. ХХ в., когда среди научных 
направлений в СССР одним из наиболее 
заметных стало изучение истории открытия 
и освоения Сибири; именно тогда особое 
значение приобрела история отечественной 
картографии. В числе исследователей, об-
ращавшихся к картам Д. Г. Мессершмидта 
необходимо назвать следующих: А. И. Ан-
дреев [17, с. 32–45], Л. С. Берг [18], В. Ф. Гну-
чева [19], А. В. Ефимов [20], М. Г. Новлянская 
[4]. В 2022 г. картографический материал из 
фонда Д. Г. Мессершмидта был опублико-
ван в полном объёме [21]; в книге представ-
лены картографические документы, однако 
детальное изучение и описание каждого из 
них должно стать предметом отдельных ис-
следований.

Методология и методы исследова-
ния. Сложность работы с картографическим 
материалом Д. Г. Мессершмидта заключа-
ется в том, что это рукописные документы 
с особенностями графики, чтение которых 
в ряде случаев затруднено плохой сохран-
ностью документов. Топонимы на русском 
языке и языках местных народов восприни-
мались путешественником, не владевшим 
русским языком, главным образом на слух, 
в чём состоит дополнительная, лингвисти-
ческая ценность этих документов, отражаю-
СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 2. – Д. 1–25. Вместе с тем 
этот материал довольно широко представлен также 
среди сохранившихся рукописей путешественника.
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щих орфоэпические нормы того времени в 
разных регионах Сибири. В документах то-
понимы представлены транслитом (латини-
цей), географическая номенклатура в пода-
вляющем большинстве случаев – на латин-
ском. Интерпретацию записанных Д. Г. Мес-
сершмидтом названий облегчает многолет-
ний опыт работы авторов исследования с 
рукописными текстами путешественника, 
позволивший установить систему в транс-
крибировании Д. Г. Мессершмидтом экзоти-
ческой безэквивалентной лексики и с боль-
шей долей вероятности реконструировать 
исходную форму названий.

Топонимика Д. Г. Мессершмидта, относя-
щаяся порой к не существующим уже объек-
там, требует интерпретации, которая оказы-
вается невозможной без обращения к другим 
документам учёного: в первую очередь, к 
путевому дневнику, а также «отчётной» руко-
писи “Sibiria perlustrata”. Рассмотрение источ-
никовых данных в их взаимосвязи позволило 
авторам реализовать принцип историзма.

Результаты исследования и их об-
суждение. Забайкальские территории 
представлены только на четырёх чертежах 
Д. Г. Мессершмидта. 29 февраля 1724 г. не-
большой экспедиционный отряд на четыр-
надцати санных подводах и под охраной трёх 
тобольских солдат выдвинулся из Иркутска 
вверх по Ангаре и далее, перейдя по льду 
Байкала на другой берег, 2 марта оказался 
в Посольском монастыре (Possolskoi-Mo-
nastir). После ночевки в этом месте, утром 
3 марта по Селенге началось собственно 
путешествие вглубь Даурии. Все свое вось-
милетнее путешествие Д. Г. Мессершмидт 
в “Hodogeticum” разделил на 130 отдель-
ных «поездок» (Reise) той или иной степени 
продолжительности. Первая «поездка» по 
Забайкалью, начавшаяся от Посольского 
монастыря 3 марта 1724 г., имеет номер 76; 
последняя, закончившаяся 30 марта 1725 г. 
в том же монастыре, записана под номером 
95. За время пути по Даурии путешествен-
ник прошёл через крупные для того времени 
населённые пункты: Удинск, Селенгинск, Чи-
тинск, Нерчинск, Аргунский завод, – и целый 
ряд зимовий и стойбищ. Сводную таблицу 
маршрута подготовил А. К. Сытин [22].

Первая картографическая зарисов-
ка появилась в дневнике 17 июля 1724 г. 
(рис. 1)1. 

1  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 179; 
Рисунок без комментария опубликован в берлинском 

Рис. 1. Зарисовка на странице дневника 
истока реки Шилки. Автор – Д. Г. Мессершмидт. 

17 июля 1724 г. Железо-галловые чернила. 
© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 179

Fig. 1. A sketch on the diary page of the source  
of the Shilka River. The author –  

D. G. Messerschmidt. July 17, 1724. Iron gall ink

Это рисунок р. Шилки, на стрелке рек 
Онон и Ингода. Чертёж помещён в тексте 
описания пути и взят в большие круглые 
скобки, являясь таким образом, пояснени-
ем к тексту. В это время Д. Г. Мессершмидт 
совершал водное путешествие, начавшееся 
26 июня 1724 г. от Читинского острога по реке 
Чита и далее – по Ингоде, с двухнедельной 
остановкой (с 3 по 16 июля) в месте, назван-
ном «Галкина заимка» (Galkinah-Saýmka) 
(окончание 82-й «поездки»)2. 17 июля движе-
ние продолжилось (начало 83-й «поездки»), 
и к вечеру отряд достиг места ночёвки в Во-
ровской заимке (Worówska-pad, или Saymka). 
В ту ночь дождь, продолжавшийся и на сле-
дующее утро, заставил Д. Г. Мессершмид-
та ночевать в каком-то доме, а в 9 ч 3 мин 
утра 17 июля путешественник двинулся вниз 
по Ингоде в северо-восточном направлении. 
«Но около 10 ч мы повернули сначала на вос-
ток, затем на юго-восток, и около 10 ч 15 мин 
вновь повернули на восток, но скоро снова 
на восток-северо-восток и юго-восток. Од-
нако в 10 ч 30 мин течение повернуло вновь 
на восток, а затем на восток-северо-восток; 
в 10 ч 45 мин мы вновь пошли в восточном 
направлении с отклонение на юг, по обо-
им берегам у нас были высокие скалы, и в 
11 ч это направление сохранялось ещё тем 
же – восточное с отклонением на юг, часто 
устанавливалось направление – на восток. В 
11 ч 15 мин мы шли то строго на восток, то с 
небольшим отклонение к югу, находились в 
этих же румбах до 11 ч 30 мин и здесь мы на-
конец достигли места слияния Ингоды (Ingo-
da) и Онона (Onòn) (<в этом месте помеще-
на рассматриваемая зарисовка>), или реки 

издании дневника: Messerschmidt D. G. Forschungsreise 
durch Sibirien. 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen. – 
T1. 3. – Taf. 7

2  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 39 об. – 
40 об.
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Шилка (Schίlka)»1. Следующий далее текст 
описания местности имеется в немецком из-
дании дневника2.

Следующий картографический матери-
ал в дневнике появился 3 сентября 1724 г. 
(рис. 2)3. 

21 июля путешественники по Шилке 
дошли до устья Нерчи (Nérza), свернули в 
нее, и 22 июля Д. Г. Мессершмидт мог уже 
разместиться на своей квартире в Нер-
чинске (окончание 83-й «поездки»). В Нер-
чинске путешественник провёл три неде-
ли. Путешествие продолжилось 12 августа  
(84-я «поездка»), на этот раз сухим путём, 
по Ононской степи, на тех же 14-ти подводах 
в сопровождении трёх тобольских солдат 
и четырёх нерчинских «служивых». Отряд 
двигался с остановкой у реки Борзя (Bord-
she; окончание 84-й поездки и начало 85-й) и 
1 сентября прибыл на Аргунский серебряный 
завод (окончание 85-й «поездки»)4. 

Во время пребывания на Аргунском за-
воде и был сделан этот картографический 
чертёж, существенно отличающийся сво-
ей графикой и детализацией не только от 
большинства дневниковых зарисовок, но и 
прочих чертежей Д. Г. Мессершмидта, со-
хранившихся в виде самостоятельных до-
кументов. Это карта системы водосбора и 
истоков реки Амур, на которой изображено 
верхнее течение Амура (Amur), образован-
ного слиянием рек Шилка (Schilka) и Аргунь 
(Argun) и система притоков р. Шилки и Ар-
гунь. Надписаны притоки реки Аргунь: пра-
вые – Хайлар (Kailar), Ганьхэ (Ган) (Gana), 
Маритка (Marutka), Bystra, Apa, Jasobhka; ле-
вые – Верхняя Борзя (Sachain-Borsa), Сред-
няя Борзя (Dundaky-Borsa), Нижняя Борзя 
(Tsado-Sachain-Borsa) с впадающей в нее 
слева падью Гидаринский Зерентуй (Ser-
entuy), Уров (Urobhka), Урюлькан (Urulkan), 
Газимур (Gasimur) со своим правым при-
током Зола (Sola) и ещё пять безымянных 
рек в районе Аргунского острога и завода.  

1  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 179;  
Перевод фрагментов дневника здесь и далее выпол-
нен Л. Д. Бондарь по оригинальному документу. Рядом 
с именами собственными в скобках указывается ориги-
нальное написание Д. Г. Мессершмидта.

2  Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 
1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen. – T1. 3. – S. 85.

3  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 227; 
Чертёж был опубликован дважды, но в низком качестве 
и без комментария – в книге М. Г. Новлянской [4, с. 87] и 
издании дневников: Messerschmidt D. G. Forschungsreise 
durch Sibirien. 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen. – 
T1. 3. – Taf. 5. 

4  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 40 об. – 
41 об.

Рис. 2. Карта системы водосбора и истоков 
реки Амур, помещённая на странице днев-
ника. Автор – Д. Г. Мессершмидт. 3 сентя-

бря 1724 г. Железо-галловые чернила, тушь. 
© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3. Л. 227 

Fig. 2. Map of the catchment system and the 
sources of the Amur River, placed on the diary 

page. The author – D. G. Messerschmidt. 
September 3, 1724. Iron gall ink, India ink

В верховьях р. Аргунь – озеро Далайнор 
(Bura seu Dalai) с впадающей в него рекой 
Керулен (Kurulun). Надписаны образующие 
Шилку река Ингода (Ingoda) с левым при-
током Чита (Tschita) и река Онон (Onon) с 
левым притоком Ага (Aga) и правыми Борзя 
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(Borsa) и Унда (Unda), со своим неименован-
ным левым притоком. Притоки Шилки: ле-
вые – Нерча (Nerza), Черная (Tschörna), Гор-
бица (Gorbίza), ещё два неназванных левых1 
и один неназванный правый приток. Неда-
леко от Борзи показан Давусон-нор, или Со-
ляное озеро (Davussùn-nor). Из населённых 
пунктов и острогов обозначены: по Ингоде и 
Шилке – Читинский острог (Tschitinskoё) при 
впадении Читы в Ингоду, Городище (Gorodist-
scha)2 – сразу за слиянием Ингоды и Онона, 
Нерчинск3 (Nerzinskoe), Ундинская (Undίns-
ka), Нижний острог (Nishna ostrog)4, Botinska 
derewna (отмечено наличие церкви); по 
р. Аргунь – завод (Savod), Аргунский острог 
(Argun ostrog), Использованы условные знаки 
для обозначения статуса поселений, а также 
алхимические знаки для указания рудных 
месторождений: при впадении Нижней Борзи 
в Аргунь знак «Марс» указывает на место-
рождение железа, при впадении Аги в Онон 
знак «Венера» указывает на месторожде-
ние меди, между истоками Верхней и Сред-
ней Борзи, недалеко от реки Газимур знак 
«Луна» – месторождение серебра.

Точечным пунктиром показаны сухо-
путные маршруты (волоки): один – между 
Аргунским острогом и деревней Botinska 
(цифрой «2» указано расстояние, очевидно, 
в днях) и три – к заводу: от Нерчинска, Горо-
дища и среднего течения реки Унда. По ле-
вому берегу рек Керулен и Аргунь – до впа-
дения р. Аргунь в Амур и по правому берегу 
рек Горбица и Шилка – до впадения Шилки 
в Амур точечным пунктиром показана грани-
ца с Китаем по Нерчинскому договору [23, 
c. 82]. Дополнительно это обозначено над-
писями: слева от Горбицы и Шилки и справа 
от р. Керулен и Аргунь – “Chinense”, между 
речными границами – “Russiae”.

Изображение ориентировано по севе-
ро-востоку, заключено в простую двойную 
рамку; на поле карты – компасная картушка. 
Имеется условная разграфка горизонталь-
ными линиями; в диагональном направле-
нии – параллели через 1°, от 47° до 58° се-
верной широты.

Дневниковая запись за 3 сентября даёт 
сведения об источнике этого чертежа. Во 

1  Один из них, очевидно, река Куенга.
2  В “Hodogeticum” назван “Wercha-Gorodistscha 

derewna или Sehlo” (в отличие от “Nishena-Gorodistscha-
Saymka”); СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 40.

3  В “Hodogeticum” – “Nerzinskoy-gorod”; СПбФ 
АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 40 об.

4  Сретенский острог.

время пребывания на Аргунском заводе 
Д. Г. Мессершмидта опекал управляющий 
(Ober-Berg-Factor oder Inspector) Тимофей 
Матвеевич Бурцев (Timoth[eus] Matth[aei] 
fil[ius] Burzoff; Timothée Búrzoff)5. В тот день 
Т. М. Бурцев показал путешественнику пред-
назначавшийся для отправки в Берг-колле-
гию «чертёж реки Аргунь на карте, поделён-
ной на 90 маленьких квадратов, без долгот и 
параллелей, что является русским способом 
изготовления их карт». Отметив этот недо-
статок, Д. Г. Мессершмидт всё же заинтере-
совался документом, поскольку там «были 
указаны пути коммуникации, а также назва-
ния рек, городов и деревень», одолжил на 
время карту и поспешил на свою квартиру, 
чтобы произвести градусные измерения. В 
результате он нашёл географическую широту 
Аргунского завода, которая составила 51°14´, 
«так что мы здесь находились лишь на 0°14´ 
южнее Селенгинска и Аргунского острога, ко-
торый отсюда отстоит на 50–60 новых верст, 
приблизительно на той же параллели, хотя 
возможно несколькими минутами севернее, 
устье же реки Аргунь, или слияние рек Ар-
гунь и Шилка в реку Амур, что расположено 
к северо-востоку отсюда, находится значи-
тельно выше на север, а ещё выше – устье 
реки Амур при впадении в Oceanum orien-
talem [Тихий океан]». «После того, как я все 
это проделал, я тут же взялся за копирова-
ние одолженной мне карты <…> и обозначил 
градусы параллелей в соответствии с моим 
определением широт, как это можно видеть 
на помещённом здесь чертеже <…>»6.

Таким образом, в этом случае мы име-
ем дело с доработанной Д. Г. Мессершмид-
том копией карты, снабжённой математиче-
ской основой. Это занятие, которое путеше-
ственник начал около полудня, затянулось 
глубоко за полночь, так что после заверше-
ния этих работ и описания прошедшего дня 
в дневнике, он лёг спать лишь без четверти 
три ночи.

Аргунский завод был крайней восточ-
ной точкой, откуда 6 сентября путешествен-
ник выехал в свою 86-ю «поездку»7, чтобы 
посетить озеро Далайнор и отправиться в 
обратный путь к Байкалу и в Иркутск. Этот 

5  Бурцев Тимофей Матвеевич (1679 – ?) был 
управляющим уральского Уктусского завода в 1712–
1724 гг., в 1724–1734 гг. – управляющий Нерчинских 
заводов.

6  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 227 об. – 
228 об.

7  Там же. – Д. 22. – Л. 41.
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путь затянулся дольше предполагаемого из-
за того, что отряд сбился с дороги [4, с. 91–
99], но всё же к 10 ноября 1724 г. (окончание 
91-й поездки) путешественник прибыл в Чи-
тинский острог, где остался на зимовку1. За 
все это время картографического материа-
ла в дневнике не представлено. 

Последняя зарисовка в Забайкалье 
была сделана 6 марта 1725 г. (рис. 3)2. Вновь 
мы имеем дело с очень маленькой схемой, 
представляющей участок русла реки Уда, 
где точечным пунктиром обозначен марш-
рут из населённого пункта через два водных 
препятствия. Изображение внемасштабное, 
ориентация по сторонам света не обозначе-
на, чертёж помещён непосредственно в тек-
сте описания пути.

Рис. 3. Зарисовка участка русла реки Уда  
на странице дневника. Автор – Д. Г. Мессершмидт. 

6 марта 1725 г. Железо-галловые чернила.  
© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 42 об.

Fig. 3. Sketch of a section of the Uda River bed 
on the diary page. Author – D. G. Messerschmidt. 

March 6, 1725. Iron gall ink

Что касается водных объектов, то в этом 
случае трудностей с идентификацией не 
возникает. Подписанное Д. Г. Мессершмид-
том название впадающей в Уду реки “Ana” 
является одним из вариантов произношения 
и записи правого притока Уды – Она (по-бу-
рятски «Анаа»). Таким образом, эта карто-
графическая зарисовка ориентирована на 
юг. Относительно изображённого населён-
ного пункта (Ana Simow.) дают пояснения 
дневник и “Hodogeticum”.

Из Читинского острога экспедиция вы-
двинулась на санях 24 февраля 1725 г. (на-
чало 92-й «поездки»). Отряд держал путь 

1  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 42 об.
2  Там же. – Д. 4. – Л. 42 об; рисунок без коммен-

тария опубликован в берлинском издании дневника: 
Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 
1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen. – Т1. 4. – Taf. 5.

в Удинск, и уже в конце февраля вышел к 
верховьям Уды, а в начале марта двигался 
вдоль этой реки, сделав в пути две неболь-
шие остановки: с вечера 28 февраля (оконча-
ние 92-й «поездки») до утра 2 марта (начало  
93-й «поездки») путешественники находи-
лись в Еравнинском остроге (Jeráwna-ostrog) 
на восточном берегу Малого Еравного озера 
(Mala-Jeráwna-Ozero), отправившись из остро-
га 2 марта3. Днём 3 марта приблизились к Уде 
и 5 марта в 1 ч 45 мин дня достигли пункта, на-
званного Д. Г. Мессершмидтом «Ана-Зимовья» 
(Ana-Simobhia) «лежащего на Уде, правом бе-
регу, примерно ½ версты выше устья реки Ана, 
где подводы редко меняют лошадей. Я прика-
зал установить мою юрту <..>»4 (окончание 
93-й поездки).

Таким образом, указанное на схеме на-
звание “Ana Simow.” – это место ночёвки, 
являвшееся мало используемой, судя по 
словам путешественника, почтовой станци-
ей и названное в дневнике Ana-Simobhia, в 
“Hodogeticum” – Ana-Simowia5. Какие бы то 
ни было широтные определения для этого 
пункта у Д. Г. Мессершмидта отсутствуют 
как в дневнике, так и в таблице градусных 
измерений в “Sibiria perlustrata”, однако с 
большой долей вероятности следует пред-
полагать, что речь идёт о современном 
улусе Анинск, бывшей почтовой станции на 
Старомосковском тракте.

Об изображённом на рисунке рукаве 
Оны вновь находим сведения в дневнике. 
Итак, утром 6 марта Д. Г. Мессершмидт вы-
двинулся дальше, на этот раз из-за мало-
го количества снега в степи слабых лоша-
дей пришлось заменить на волов (начало  
94-й «поездки», которая окончится 11 мар-
та в Удинске6). Сначала Д. Г. Мессершмидт 
двигался «в западном направлении с не-
большим отклонением к югу и в 11 ч 15 мин 
перешёл реку Ану недалеко от её устья  
< в этом месте помещена рассматриваемая 
схема > с левого на правый берег, а вскоре, 
около 12 ч, – Narráng-chadda, или горный мас-
сив, который остался по левую сторону нашей 
дороги, так как мы из-за снега прошли позади 
него, почти в то же время пересекли протоку 
(Protóka) реки Ана, называемую Tatur (то есть, 
«Неглубокая») – с левого на правый берег и 
после этого стали двигаться по достаточно хо-

3  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 42 об. – 
43.

4  Там же. – Л. 41 об.
5  Там же. – Д. 22. – Л. 43.
6  Там же. – Л. 43 об. – 43 об.
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рошему снежному пути без каких-либо даль-
нейших [трудностей]»1. В “Hodogeticum” этот 
участок пути обозначен следующим образом: 
“<…> durch die Udische Steppen längsthin dem 
Uda-Fluße unterwerts, über Ana-reka-ostium; 
Ana-tadör oder Protócka” ("<…> через удинскую 
степь вдоль реки Уда, вниз по течению, через 
устье реки Ана, Ana-tadör, или Protócka”)2.

Так, на зарисовке 6 марта 1725 г. 
Д. Г. Мессершмидт показал маршрут от по-
чтовой станции до хорошей проезжей дороги.

Ещё одна забайкальская картографиче-
ская зарисовка находится среди собранных 
в отдельное архивное дело рабочих заме-
ток (рис. 4)3; чертеж был опубликован фак-
симильно [24, рис. 6] . Это внемасштабное 
изображение местности в Забайкалье; в 
правой части чертежа имеется простая ком-
пасная картушка.

На чертеже показан берег озера Бай-
кал (Baykúl) и устья нескольких рек, впа-
дающих в него. Притоки Итанца (Itanza) и 
Уда (Uda) позволяют определить первую 
снизу неназванную реку как Селенга; обо-
значен приток Итанцы – Krasnarezka. К се-
веру от Селенги показаны р. Кика (Kiky) с 
правым притоком – Хаим (Chajim), затем 
р. Баргузин (Warchosynn) и два левых при-
тока – Korunkanka (Курумканка?) и Шаманка 
(Schamanka). Севернее Кики – озеро, обо-
значенное как Kotokill (оз. Котокельское). 
Прерывистым пунктиром показан маршрут 
от устья Уды, по правому берегу Селенги, 
до устья Итанцы, затем по правому берегу 
Итанцы, через Итанцу, Krasnarezka, Кику и 
Хаим в точку, находящуюся между реками 
Хаим и Курумканка, недалеко от озера Ко-
токель.

Рис. 4. Картографический чертёж участка впадения в Байкал рек Селенга,  
Кика и Баргузин. Автор – Д. Г. Мессершмидт (28 марта 1724 г.). Железо-

галловые чернила . © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 164 об.

Fig. 4. Cartographic drawing of the confluence of the Selenga, Kika and Barguzin rivers  
into Lake Baikal. Author – D. G. Messerschmidt. [March 28, 1724]. Iron gall ink123

1  СПбФ АРАН. – Ф. 98. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 42. об. – 43 об.
2  Там же. – Д. 22. – Л. 43.
3  Там же. – Д. 39. – Л. 164 об.
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Рисунок занимает верхний левый угол 
листа, отчерчен от остального поля верти-
кальной и горизонтальной чертой. На основ-
ном поле листа надписи отсутствуют, но в 
качестве шапки записана фраза: «Иван, Мак-
симов сын, Кирпичников <три (?) слова зачер-
кнуто>, баргузинский служивый». Позднее до-
писано: «сообщил эту информацию, которая 
вполне хороша» (т. е., правдоподобна)1.

О встрече с названным служивым на-
ходим информацию в дневнике. Эта встре-
ча состоялась 28 марта 1724 г. во время 
первого пребывания Д. Г. Мессершмидта 
в Удинске на пути вглубь Даурии. «Около 
полудня комиссар Фёдор, Андреев сын, 
Байтонов (Fedor Andreewsin Baytónoff) при-
слал баргузинского служивого по имени 
Иван Кирпичников (Iwan-Kirpίschnikoff), ко-
торый сообщил мне, что недалеко от устья 
реки Арал (Aral-Fluße) при впадении в реку 
Баргузин (Wargúsin) имеется бьющий из-
под земли родник, или горячий источник, 
который расположен в четырёх днях пути 
от Баргузинского острога (Wergosyn-Os-
trog), и что никакой другой дорогой до него 
не добраться, так как вокруг сплошь каме-
нистая местность. Обычный зимний путь 
от Удинска до Баргузинского острога через 
степь на озеро Котокиль (Kotokil=Osero) и 
т. д. будет в весеннее время крайне сло-
жен из-за вскрывшейся сейчас реки Хаим 
(Chajin=Strohm) и её быстрого течения, а 
также и позднее, летом, из-за неописуемо 
огромных болот, и туда невозможно прове-
сти никакую гружёную лошадь без ущерба 
для имущества. Кроме того, [по дороге] 
имеется едва лишь 3–4 зимовья, а потому 
придётся около 10 ночей провести под от-
крытым небом, что на воде вынести невоз-
можно. Для меня оставался единственно 
возможным водный путь летом, для чего, 
однако я должен был запланировать [на 
дорогу] из Удинска и обратно не менее 
4–5 недель»2. Далее Д. Г. Мессершмидт 
попросил своего гостя записать эту сказку 
по-русски и присоединил её к подборке ко-
пий официальных бумаг, которую он име-

новал “Acta curialia” и которая сохранилась 
в фонде Д. Г. Мессершмидта в составе 
трёх архивных дел3.

Таким образом, Д. Г. Мессершмидт за-
писал и зарисовал путь к горячему источни-
ку, однако посетить его путешественнику не 
было суждено; на север от Селенги он не 
заходил.

Заключение. Число картографических 
изображений, сохранившихся в бумагах 
Д. Г. Мессершмидта в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН, ограничивается че-
тырьмя рассмотренными чертежами. Толь-
ко два из них, помещённые в тексте днев-
никовых записей за 17 июля 1724 и 6 мар-
та 1725 г., являются фиксацией небольших 
отрезков собственного маршрута путеше-
ственника. Два прочих чертежа – это мате-
риал, полученный от информантов. 

Рассмотренные сюжеты, в первую оче-
редь, дополняют портрет Д. Г. Мессершмид-
та как преданного науке, добросовестного 
и скрупулёзного исследователя. Сопутству-
ющие картографическим чертежам дневни-
ковые записи отмечают важные детали по-
лучения топографической информации или 
тех особенностей экспедиционного пути, ко-
торые заставили путешественника предста-
вить его зарисовки. Усилия, приложенные 
учёным к доработке карты, полученной на 
Аргунском заводе, повышают степень дове-
рия к имеющейся в бумагах Д. Г. Мессерш-
мидта информации.

Введение в научный оборот рассмотрен-
ного картографического материала Д. Г. Мес-
сершмидта пополняет круг источников по 
топографии Забайкалья начала XVIII в., под-
тверждает локализацию редко упоминаемых 
объектов (Городище на Шилке, Онское зимо-
вье и т. д.) и даёт материал для краеведче-
ских исследований; записи отражают топо-
нимику, бытовавшую в разговорной среде, 
которая могла отличаться от официальной. 
Отдельного внимания заслуживает копия 
карты, предназначавшейся для отправки в 
Берг-коллегию, как элемент изучения горно-
заводских чертежей начала XVIII в.
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Статья посвящена «городскому» периоду Баргузина (1783–1927). Его история имеет свои особен-
ности, тесно связанные с окраинной политикой государства. Основанный как острожное поселение на 
пути продвижения казаков Русского царства на Восток, Баргузин стал одним из первых опорных пунктов 
«государевых слуг» на территории современной Бурятии. После завершения процесса присоединения 
сибирских территорий менее трети острогов – деревянных крепостей – получили шанс на дальнейшее 
развитие благодаря удачному транспортно-географическому положению, возможности экономического 
развития и покровительству со стороны региональной власти. Баргузин был в их числе. В статье рассма-
тривается вопрос соответствия Баргузина статусу города на всем протяжении его «городской» истории. 
На основе широкой источниковой базы автор доказывает, что Баргузин, даже при малой численности 
населения, в исследуемый хронологический период соответствовал критериям города: многообразие за-
нятий населения, значительная экономическая и политическая роль в крае. Основные принципы и ме-
тоды исторического исследования позволили выявить причинно-следственные связи, закономерности, 
факты, особенности развития Баргузина, обусловленные, как внешними, так и внутренними факторами. 
Хотя в качестве административного центра Западного Забайкалья Баргузин пробыл несколько лет, он, 
сохранив статус уездного города, стал средоточием политической, экономической и культурной жизни 
края, центром золотодобычи и местом массовой, в том числе политической, ссылки, которая привнесла 
в городской уклад новые культурные традиции. Установлено, что в конце XIX в. Баргузин утратил свои 
позиции из-за спада золотодобычи и отдалённости от Транссибирской железнодорожной магистрали. За 
годы экономического процветания Баргузин не создал материальной базы, которая при истощении золо-
тодобычи могла бы подпитывать город, а отдалённость от торговых путей исключала развитый торговый 
оборот, обеспечивавший приток населения. Потеря Баргузином городского статуса не уменьшила интере-
са исследователей к различным аспектам его богатой истории.

Ключевые слова: Баргузин, город, купечество, торговля, золотопромышленность, ремесло, сель-
ское хозяйство
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The article is devoted to the “urban” period of Barguzin (1783–1927) – one of the oldest settlements in 
the Republic of Buryatia. Its history has its own peculiarities, closely related to the marginal policy of the state. 
Founded as a prison settlement on the way of the Cossacks of the Russian Kingdom advancing to the East, Bar-
guzin became one of the first strongholds of the “sovereign’s servants” on the territory of modern Buryatia. After 
the completion of the process of annexation of the Siberian territories, less than a third of all Siberian prisons – 
wooden fortresses – got a chance for further development due to their successful transport and geographical 
location, opportunities for economic development and patronage from the regional authorities. Barguzin was 
among them. The article for the first time considers the question of compliance of Barguzin with the status of 
the city throughout its “urban” history. Based on a wide source base, including archival documents introduced 
into scientific circulation for the first time, the author proves that Barguzin, even with a small population, in the 
chronological period under study corresponded to the criteria of the city highlighted by researchers: the diversity 
of the population occupations, a significant economic and political role in the region. Although Barguzin stayed 
only a few years as the administrative center of Western Transbaikalia, having retained the administrative sta-
tus of a county town, it became the focus of the political, economic and cultural life of the region, the center of 
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Введение. В 1648 г. на карте Сиби-
ри появился новый опорный пункт на пути 
продвижения русских казаков на восток  – 
Баргузинский острог. 2 марта 1783 г. он стал 
уездным городом Баргузинского уезда Нер-
чинской области Иркутской губернии. 26 ок-
тября 1790 г. городу пожалован собственный 
герб. 22 июня 1822 г. Баргузин по управле-
нию был отнесен к разряду малолюдных 
городов. 11 июля 1851 г. причислен к Забай-
кальской области. 6 декабря 1856 г. получил 
статус окружного города. 

На рубеже XIX–ХХ вв. округа Забай-
кальской области были преобразованы в 
уезды. Баргузинский округ вновь стал уез-
дом в 1901 г. В его состав вошли город Бар-
гузин, Читканская волость и два сельских 
общества: Верхнеангарское и Горячинское. 

В ноябре 1920 г. Баргузинский уезд 
вошел в состав Прибайкальской области 
Дальневосточной Республики. После её лик-
видации в 1922 г. Баргузинский уезд вместе 
с Баргузином вошёл в состав Прибайкаль-
ской губернии. 30 мая 1923 г. уезд был пере-
дан Бурят-Монгольской АССР, а 23 декабря 
того же года преобразован в Баргузинский 
аймак. До 1927 г. город Баргузин входил в 
состав аймака.

Городской статус Баргузина определял-
ся в том числе и его значением как эконо-
мического центра обширного Баргузинского 
округа. Жители города и окрестностей добы-
вали золото, занимались торговлей, работа-
ли на рыбных и пушных промыслах. 

Хозяйственный и культурный быт бар-
гузинцев формировался не одно десяти-
летие под влиянием различного рода фак-
торов: природно-климатических условий, 
периферийного положения, отдалённости 
от крупных городских и культурных центров. 
Политика самодержавия, отводившая Си-
бири роль ссыльного края, способствовала 
появлению здесь ссыльнопоселенцев. Бар-
гузин оказался средоточием различных на-
циональных культур и вероисповеданий, что 

также не могло не отразиться на его соци-
ально-культурном и экономическом облике. 
Представители разных политических движе-
ний, сосланные сюда в разное время, тоже 
внесли свою лепту в формирование уклада 
жизни города и края. 

Обзор литературы. История Баргу-
зина отразилась в мемуарах, о Баргузине 
написаны книги и статьи научного и науч-
но-популярного характера. В той или иной 
мере историю, социальную структуру, эко-
номику, культуру, архитектуру Баргузина 
и Баргузинского края изучали А. Р. Арте-
мьев [1–2], Г. Д. Басаев [3], Д. Б. Батоев [4], 
В. П. Гирченко [5], С. В. Евдокимова [6–8], 
Л. В. Кальмина [9–13], Л. В. Курас [14–15], 
Т. С. Мамсик [16], Т. В. Паликова [17–21], 
Т. С. Филиппова [22–23], М. М. Шмулевич 
[24] и др. В работах историков, краеведов, 
географов рассматриваются отдельные 
аспекты истории Баргузина и округа/уезда. 
Изучение повседневности забайкальских 
городов позволило исследователям про-
вести сравнительный анализ и определить 
место Баргузина в забайкальской город-
ской сети. 

Методы исследования. При написании 
статьи мы руководствовались принципами 
историзма, системности и объективности. 
Историко-хронологический метод позволил 
структурировать материал в хронологиче-
ской последовательности. Историко-сравни-
тельный метод дал возможность определить 
общую историческую закономерность осно-
вания и развития забайкальских городов и 
специфику Баргузина, чей статус, обуслов-
ленный как внешними, так и внутренними 
факторами, неоднократно менялся. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Европейские города начинают 
отсчёт своей истории с той поры, когда они 
были крепостью и местом дислокации гар-
низона. В Российской империи остроги так-
же выполняли эту функцию. Баргузинский 
острог появился как форпост для дальней-

gold mining and a place of mass exile, including the political one, new cultural traditions having been brought 
to the urban way of life. The author states that Barguzin lost its positions at the end of the XIXth century which 
is explained by the decline in gold mining and remoteness from the Trans-Siberian railway. During the years of 
economic prosperity provided by gold mining, Barguzin did not create a material base that, with the depletion of 
gold placers, could fuel the city, and the remoteness from trade routes excluded a developed trade turnover that 
provided an influx of population. The loss of Barguzin urban status did not diminish the interest of researchers 
in its rich history. The basic principles and methods of historical research: objectivity, historicism, scientific, sys-
tematic, comparative analysis allowed us to identify cause-and-effect relationships, patterns, facts, features of 
Barguzin development due to both external and internal factors.

Keywords: Barguzin, city, merchants, trade, gold industry, craft, agriculture
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шего продвижения российского государства 
в Забайкалье. 

Когда Баргузин официально был опре-
делен как уездный город Нерчинской воло-
сти1, подчинявшейся Иркутскому намест-
ничеству, в нем жили не более 40 чел. [1, 
с. 42]. Не отличались большой численно-
стью населения и некоторые другие горо-
да Забайкалья, например, Селенгинск. Это 
подтверждает мнение немецкого исследо-
вателя М. Вебера: величина населения не 
может быть решающей в определении по-
нятия «город» [25, с. 308]. Однако «одним 
взмахом пера города не создаются, для 
этого требуются известные экономические 
условия»2. Признаком города, например, 
считается «многообразие» занятий». С эко-
номической точки зрения, город может быть 
определён как поселение, жители которого 
в преобладающей своей части занимаются 
не сельским хозяйством, а ремеслом и тор-
говлей [Там же]. Это определение подходит 
к городам Забайкалья того периода. В Верх-
неудинске, Селенгинске и Баргузине уже в 
XVIII в. существовали мельницы и кожевен-
ные заводы, хотя преобладало не мануфак-
турно-заводское, а ремесленное производ-
ство [26, с. 228]. В Баргузине, как и в более 
крупном Верхнеудинске, население зани-
малось торговлей, ремеслами, перевозкой 
товаров, хлебопашеством, охотой и рыбной 
ловлей. 

Единственным направлением в добыче 
полезных ископаемых в те времена было 
золотоискательство. Даже сосланный в Бар-
гузин декабрист М. К. Кюхельбекер не из-
бежал соблазна занятия золотодобычей «и 
обращался к министру финансов с просьбой 
о выдаче ему разрешения на разработку 
золотых россыпей в Восточной Сибири»3. 
В его письмах встречается характеристика 
приисков: «золото идёт плохо»4, «золото 
на одном прииске оказалось богатое»5. «По 
свидетельству его современника П. И. Пер-

1  Азиатская Россия. Люди и порядки за Уралом. 
Переселенческое управление Главного управления 
землеустройства и земледелия. – СПб.: Товарищество, 
1914. – С. 346.

2  БАО (Баргузинский архивный отдел). – Ф. 20. –  
Оп. 1. – Д. 1. – Л. 5.

3  Декабристы: биогр. справ. – М.: Наука, 1988. – 
С. 97.

4  Декабристы о Бурятии: Статьи, очерки, письма / 
АН СССР. Сиб. отд-ние Бурят. филиал. Ин-т обществ. 
наук; отв. ред. П.Т. Хаптаев и С.Ф. Коваль, сост., авт. 
предисл. и примеч. В.Б. Бахаев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. 
изд-во, 1975. – С. 168.

5  Там же. С. 177.

шина-Караксарского, М. К. Кюхельбекер 
служил агентом золотопромышленной ком-
пании Витимской тайги, скорее всего без 
официального разрешения [16, с. 134].

Добыча золота в Баргузинской тайге 
шла неравномерно, были годы спада и подъ-
ёма. В источниках данный вид деятельности 
оценивается как основное дело горожан: 
«занятие жителей, почти исключительно, зо-
лотопромышленность»6, хотя «в Баргузин-
ском округе была найдена и медь. Образцы 
медной руды казаки посылали из Баргузина 
ещё в бытность его острогом. «Может быть, 
есть и другие металлы,  – писал в путевых 
заметках один путешественник, – но все они 
покоятся в недрах земли, в ожидании, когда 
дойдет до них очередь. В настоящее же вре-
мя все стремятся к скорой наживе, к откры-
тию золотых россыпей! Иной наживается, а 
другой окончательно закапывает свой капи-
тал в землю. Вероятно, в баргузинских хреб-
тах, кроме белой огнеупорной глины, есть 
цветные камни, но о них пока не слышно. 
Известно только, что в горах, окружающих 
Байкал, встречаются: раухтопаз, вениса7, 
аметист, горный хрусталь и слюда»8. 

В экономической жизни Баргузина важ-
ную роль сыграло купечество. После про-
ведения гильдейской реформы 1775 г. оно 
было разделено на три гильдии в зависи-
мости от размера объявляемого капитала. 
Жалованная грамота городам 1785 г. предо-
ставила купечеству монополию на торговую 
деятельность, что вызвало приток желаю-
щих записаться в сословие. Для поощрения 
купцов было введено почётное граждан-
ство. По «Городовому положению» 1785 г. 
им разрешалось записываться в гильдию, 
вступать в казенные подряды и откупа, ве-
сти торги, иметь фабрики и заводы и т. д. 

Росту в Баргузине купеческой прослой-
ки способствовало не столько промышлен-
ное развитие самого города, сколько уве-
личение золотодобычи в крае [7, с. 116]. В 
начале XVIII в. в Баргузине было 3 купца, в 
1825 г. – 10, в 1833 г.  – 37 (по другим дан-
ным – 47), в 1834 г. – 53 [Там же, с. 117], 

6  Баргузинский уезд (доклад Иркутскому Сове-
щанию по проведению дороги Чита-Бодайбо): Изда-
ния Статистического Отдела Забайкальского пересе-
ленческого района, 1916. – С. 15. – URL: http://www.
gbu-garb.ru/assets/files/do_rev.docx (дата обращения: 
16.01.2023). – Текст: электронный.

7  Вениса – гранат.
8 От Верхнеудинска до Баргузина, а оттуда до Ку-

даринской Степной думы (путевые заметки) // Иркутские 
губернские ведомости.  – 1877. – № 45. – С. 4.
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столько же и в 1839 г. В дальнейшем рост 
численности купцов был нестабильным: в 
1844 г. – 34, 1850 г. – 46. Преимущественно 
это были купцы третьей гильдии [7, с. 117]. 
По мнению Т. В. Паликовой, среди мало-
численных городов Забайкалья «Баргузин 
можно считать самым «городским» – 71,3 % 
городских сословий (в т. ч. и купеческое), в 
этой же группе – Селенгинск (57,3 %) и Нер-
чинск (55,6 %)» [20, с. 47].

Самый состоятельный слой горожан 
формировался за счёт евреев, занимавших-
ся разработкой золотых россыпей в округе 
[13, с. 49]. Занимались золотопромышлен-
ностью и русские купцы, например, Н. П. Ге-
расимов.

Торговлю в Баргузине вели русские, 
евреи, китайцы. Китайцы торговали бака-
леей, сухофруктами, конфетами и другими 
товарами. Имевшие разветвленную сеть 
лавочек и налаженные связи с Китаем, ки-
тайские торговцы завозили оттуда любимый 
местными жителями чай. По воспоминани-
ям М. А. Новомейского, китайские купцы, 
владельцы маленьких лавок и лабазов, ла-
дили с местным населением и заслужили 
его доверие1. 

Одной из основных форм торговли тра-
диционно считалась ярмарка. Крупные по 
обороту ярмарки в Иркутской губернии на-
ходились в Иркутске, Верхнеудинске, Тро-
ицкосавске, Нерчинске, Киренске, Якутске 
и Охотске. Остальные были незначительны. 
В Баргузине первая ярмарка, открывшаяся 
в 1812 г., была кратковременной – 5 дней. 
Горожане вели на ней оживленный обмен 
товарами с окрестным сельским населени-
ем. Оборот ее был невелик и неустойчив: 
в 1812 г. он составил 20 590 р., в 1830 г. – 
5 437 р. [8, с. 112]. 

В 1830-е гг. в «Ведомостях о товарах, 
привезенных для продажи на ярмарку», ука-
заны сукно (высшего, среднего и низшего 
сорта), шерстяные кушаки, чулки, перчатки, 
платки, изделия из шелка, холст, котлы мед-
ные, ковши, чаши чугунные, кожи (скотские, 
оленьи, козьи и др.), крупный рогатый скот, 
овцы, соболя, лисицы, медведи, белки, вол-
ки, рыси, выдры, росомахи, хорьки, струя 
кабарги, рыба, хлеб пшеничный, ржаной, 
кофе, чай байховый, кирпичный, китайский 
разных сортов, соль, масло, вина, напитки, 
сахар, мыло, воск, табак, бумага писчая, 

1  Беркович В. Б. Воспоминания.– Иерусалим: 
Алия, 2007. – С. 18; Новомейский М. От Байкала до 
Мертвого моря. – Иерусалим: Алия, 1979. – С. 13.

книги, иностранные краски и пр.2 Товар был 
местного, российского и зарубежного произ-
водства. 

Многих купцов привлекала торговля ско-
том. Так, в Баргузинском ведомстве с 1867 г. 
активное участие в торгах принимал извест-
ный баргузинский купец I гильдии А. Х. Но-
вомейский. Он вёл торговлю мануфактурны-
ми, бакалейными товарами, приобретая в 
обмен у бурят мясо и продовольствие для 
золотых приисков, шерсть для Иркутской 
Тельминской фабрики [27, с. 193]. В 1901 г. 
А. Х. Новомейский обратился в Баргузин-
скую Степную думу с прошением о выдаче 
ему удостоверения о том, что он вёл торгов-
лю добросовестно дозволенными товара-
ми. Родоначальники всех 8 бурятских родов 
дали разрешение на выдачу ему удостове-
рения.

К началу ХХ в. Баргузинская ярмарка 
проводилась с 26 декабря по 2 января. Глав-
ными продуктами торговли были пушнина, 
сырые скотские кожи, мясо и масло3. 

Оборот внутренней торговли в Баргу-
зине был невелик, но баргузинские купцы и 
мещане торговали не только в ярмарочные 
дни. В течение года они вели разъездную 
торговлю в близлежащих деревнях и улусах. 
На местном рынке, чаще в ярмарочные дни, 
торговали приехавшие из Верхнеудинска и 
других населенных пунктов Российской им-
перии, а также торговцы из Поднебесной 
империи. Каждый год около 150 000 пудов 
различных грузов прибывало из Иркутска в 
Баргузин водным и сухопутным путём, а от-
сюда уже направлялось вглубь тайги преи-
мущественно на Витимские прииски4.

В начале ХХ в. появились новые фор-
мы торговли. В январе 1914 г. в Верхнеу-
динске состоялся съезд кооператоров 
Западного Забайкалья, на котором было 
создано товарищество кооперативов «При-
байкалсоюз». После этого кооперативные 
общества потребителей «Экономия» воз-
никли в Троицкосавске, Мысовске и Баргу-
зине [3, с. 106].

2  ГАРБ. – Ф.7. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 153–156.
3  Вся Чита и Забайкалье. Торгово-промышленный 

справочник-путеводитель 1923 г. / под ред. И. С. Ушако-
ва. – Чита: Тип. Забайкальского Губсоюза Кооперати-
вов, 1923. – С. 66. 

4  Баргузинский уезд (доклад Иркутскому Сове-
щанию по проведению дороги Чита-Бодайбо): Изда-
ния Статистического Отдела Забайкальского пересе-
ленческого района, 1916. – С. 15. – URL: http://www.
gbu-garb.ru/assets/files/do_rev.docx (дата обращения: 
16.01.2023). – Текст: электронный.
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Рис. 1. Обозы на ярмарке в Баргузине. Фото из Баргузинского школьного краеведческого музея

Fig. 1. Wagons at the fair in Barguzin. Photo from the Barguzin School Museum of Local Lore

Рис. 2. Ярмарка в Баргузине. Фото из Баргузинского школьного краеведческого музея 

Fig. 2. Fair in Barguzin. Photo from the Barguzin School Museum of Local Lor



Промышленность была развита слабо 
и имела большей частью кустарный харак-
тер. Однако работали и небольшие заводы/
фабрики, чья продукция хорошо себя заре-
комендовала. Для нужд города и его окрест-
ностей недалеко от Баргузина был построен 
небольшой стекольный завод1. Он распола-
гался в 10 верстах от города и производил 
стекла на сумму до 15 тыс. р. в год2. Упо-
минание о нем есть в воспоминаниях рево-
люционера Н. С. Тютчева: «Поблизости от 
Баргузина находится озеро Алга, на кото-
ром добывают сульфат натрия, он исполь-
зуется на стекольном заводе для производ-
ства стекла»3. Предприятие принадлежало 
М. А. Новомейскому. Он вспоминал, что 
его «фабрику посетил казенный инспектор, 
опытный горный инженер, который раз в год 
проверял горнопромышленные предприя-
тия уезда. Моя фабрика была первым пред-

1  Завод возле озера Алга был построен по иници-
ативе М. А. Новомейского.

2  Гурьянов М. В. Архитектурно-градостроительное 
развитие городов Западного Забайкалья (Баргузин, Се-
ленгинск, Улан-Удэ, Кяхта) до нач. XX в.: дис. … канд. 
архитектуры: 18.00.01. – СПб., 2008.– С. 38.

3  Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни рус-
ской революции. Отречение великой революционерки. 
1873–1920. – М.: Центрполиграф, 2006. – С. 221–222.

приятием такого рода в Сибири4. Инспектор 
поздравил моего отца с «талантливым сы-
ном», разработавшим интересную и деше-
вую технологию, а затем опубликовал хва-
лебную статью в отраслевом петербургском 
вестнике»5.

Кроме оконного стекла на заводе изго-
тавливали небольшие бутылочки. М. А. Но-
вомейский привез из Нижнего Новгорода 
мастера, который учил местных жителей 
их делать. На речке Винная стоял виноку-
ренный завод, где из дикоросов готовили 
столовые вина и разливали в эти сосуды. 
Местное вино отправляли даже в Москву и 
Санкт-Петербург. 

Из глины местные мастера делали 
горшки и светильники для нужд города и его 
окрестностей. Глину, как и гуджир для сте-
кольного завода, поставляли из Баргузина 
в Иркутск. Об этом есть упоминание в най-

4  Глауберова соль, получаемая на заводе Ново-
мейского была белого цвета, без примесей, в отличие 
от используемой, например, на Иркутском заводе, это 
сказывалось, в конечном счете, на качестве производи-
мого в дальнейшем стекла.

5  Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. – 
Иерусалим: Алия, 1979. – С. 80.

Рис. 3. Торговый инвентарь. Фото из Баргузинского 
школьного краеведческого музея

Fig. 3.Trading inventory. Photo from the 
Barguzin School Museum of Local Lore

Рис. 4. Продукция баргузинского 
стекольного завода. Фото из Баргузинского 

школьного краеведческого музея

Fig. 4. Products of the Barguzin glass factory. Photo 
from the Barguzin School Museum of Local Lore
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денном нами источнике ХVIII в.1 Деревянную 
(кружки, ложки, чашки, ступки и пр.) и бере-
стяную посуду (короба, туески и пр.) также 
мастерили местные умельцы. Чугунную, 
медную, стеклянную и фарфоровую посуду и 
различные приспособления для домашнего 
хозяйства2 можно было приобрести в мест-
ных лавках, в т. ч. и у китайцев, на ярмарках 
и в соседних городах. Недалеко от Баргузина 
работали смолокурни3 Воронкова.

Ссыльнопоселенцы основали в Баргу-
зине кустарный мыловаренный заводик4. 
«Окушко и Чачковский делали [...] мыло. 
Оно было очень низкого качества, но про-
давалось хорошо [...] завод был оснащён 
самым примитивным оборудованием, на-
пример, котел позаимствовали из старой 
бани»5,  – вспоминала Е. Брешко-Брешков-
ская. «Большинство ссыльных вело уроки 
[5, с. 18], относительно хорошо оплачивае-
мые, меньшинство пробовало заняться ре-
меслом [...]. Горяинов, хороший сапожник 
из Одессы, имел достаточный заработок. К 
нему же, в виде подмастерья, примкнул и 
Агапов [...]. Относительно недурно оплачи-
валось и женское рукоделие»6.

На окраине Баргузина функционировал 
кожевенный завод Шрагера-Виляка по вы-
работке разного сорта кож и простой обуви, 
а в 1855 г. «недалеко от Баргузина в Улю-
не по инициативе баргузинского тайши С. 
Хамнаева было устроено кожевенное7 и су-

1  Древняя российская вивлиофика: Содержащая 
в себе: собрание древностей российских, до истории, 
географии и генеалогии российския касающихся: в 
18 т. – М.: В типографии Компании типографической, 
1791. – Т. 18. – С. 300.

2 С предметами материальной культуры можно 
ознакомиться в Баргузинском школьном историко-крае-
ведческом музее и в музее Л. П. Будунова в с. Баргузин.

3  Смолокурение – добывание смолы из хвойных 
деревьев как промысел.

4  В начале ХХ в. кустарным мыловарением в 
Баргузине занимались также Цукасов В. М., Бреслав-
ский М. Я. и др.

5  Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни рус-
ской революции. Отречение великой революционерки. 
1873–1920 / пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М.: Центр-
полиграф, 2006. – С. 221–222.

6  Тютчев в воспоминаниях, письмах современ-
ников и документах. – URL: http://socialist–revolutionist.
ru/component/content/article/100–vospominania/2718-
tyutchev-ns-vospominaniya-barguzinskaya-ssylka-
i-pobeg-s-e-k-breshkovskoj (дата обращения: 
12.02.2018). – Текст: электронный.

7  В «Обзоре Забайкальской области за 1909 г.» в 
ведомости № 3 «О фабриках и заводах в Забайкаль-
ской области», возможно, речь идёт либо об этом коже-
венном производстве, либо о заводе Шрагера-Виляка 
в Баргузине.

конное заведение типа мануфактуры, в нём 
выделывались юфтевые кожи, крестьянское 
сукно, сукманина (тонкое сукно), шились са-
поги и бродни. Кроме того, в отдельных хо-
зяйствах для выделки сукна и сукманины су-
ществовало 12 кроснов (станков для тканья) 
и 45 самопрядок»8. 

Местная продукция стала рыночным 
товаром. «Бродни, ичиги, унты ушли из рук 
домашнего производства, – указывалось в 
очерке об экономической жизни города, – 
попали в руки торгового капитала и фигу-
рируют по лавкам вместе с варшавскими 
ботинками и туфлями, вводящими в искуше-
ние девичьи души»9.

12 октября 1868 г. в Иркутске прошла 
первая публичная выставка местных про-
изводителей. Из Баргузина тайша баргузин-
ских бурят Хамнаев прислал с описанием 
три образца трав, применяемых в ламаист-
ской медицине. «Представленные им же на 
выставку образцы хлебов Баргузинского 
округа (139 зёрен в золотнике) посчитали 
образцовыми [...], красовались в полном 
смысле этого слова изящные по роскоши и 
отделке металлические (серебряные) изде-
лия [...] баргузинских бурят (ганзы, ножи и 
огнива, оправленные в серебро)»10.

Помимо торговли и ремесла, жители 
Баргузина также занимались сельскохозяй-
ственным трудом. По мнению М. Вебера, 
отношение городов к сельскому хозяйству 
неоднозначно. Существовали и существу-
ют города сельскохозяйственного типа, ко-
торые, являются местом торговли и типич-
ного городского ремесла, очень далеки от 
деревень, однако значительное число го-
рожан «удовлетворяет свою потребность в 
продуктах питания тем, что производит их в 
собственном хозяйстве, а излишек сбывает 
на рынке» [25, с. 314]. Эта характеристика 
наиболее точно, на наш взгляд, подходит 
к Баргузину того периода. Семьи дворян, 
купцов, мещан (братья Кюхельбекеры, Но-
вомейские, Черных, Цивилевы и др.) име-
ли участки земли, на которых выращивали 
хлеб и занимались огородничеством для 
личного потребления и для обмена/прода-

8  История Бурят-Монгольской АССР: в 2 т. / под 
ред. А. П. Окладникова. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1951.  – 
Т. 1. – С. 288.

9  Архангельский А. И. Экономическая жизнь 
Баргузинского края // Забайкальский хозяин. – Чита.– 
1915. – № 5.– С. 4.

10  Описание Первой Публичной выставки, бывшей 
в Иркутске в 1868 г. – СПб.: тип. Экспедиции заготовле-
ния гос. бумаг, ценз. 1869. – С. 6, 12, 29, 48, 76.
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жи. «Озимая рожь, овес, обыкновенные ого-
родные овощи, пенька, простой табак роди-
лись здесь довольно хорошо. Сеяли ячмень, 
иногда горох» [24, с. 18]. Ещё в 30-е гг. XIX в. 
М. К. Кюхельбекер [22, с. 126] писал: «Сво-
ими руками я расчистил и обработал две 
десятины земли, кроме пожалованных мне 
казенных, завел 13 голов скота» [16, с. 131].

С уменьшением золотоносных объёмов 
добываемого золота в Баргузинской тайге 
начался и упадок города. 5 апреля 1925 г. 
жители Баргузина выступили с предложе-
нием об изменении его статуса: «Существо-
вание и развитие любого города возможно 
только тогда, когда имеется известная ма-

териальная база, питающая город […] фа-
брично-заводская промышленность, желез-
ная дорога, водный путь, развитый торговый 
оборот […]. Только обладающий указанным, 
данный город может быть экономическим 
центром с одной стороны – потребляющий 
излишки сельскохозяйственной продукции, 
с другой – снабжающий всем необходимым 
деревню. Если этих экономических предпо-
сылок нет, развитие города невозможно, да 
и не только развитие, но невозможно вооб-
ще существование его как города, как невоз-
можно без земли существование деревни»1. 

1  БАО (Баргузинский архивный отдел). – Ф. 20. – 
Оп. 1. – Д. 1. – Л. 5–7.

Рис. 5. Улицы в Баргузине до 1917 г. (Фотографии из архива Баргузинского школьного краеведческого музея)

Fig. 5. Streets in Barguzin before 1917. (Photos from the archive of the Barguzin School Museum of Local Lore)
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На предложение баргузинцев был полу-
чен следующий ответ: «В настоящее время 
(на 1925 г. – прим. авт.) у города Баргузина 
нет той экономической базы, которая необ-
ходима для него как для города и которая 
способствовала бы развитию его городско-
го хозяйства […] На данное время Баргузин 
[…] не подходит к типу городских поселений 
и стоит на одном уровне с некоторыми на-
селенными пунктами негородского типа […]. 
Но вместе с тем […] городские поселения 
придают бюджету Бурреспублики в центре 
[в Москве – прим. авт.] тот или иной удель-
ный вес, который необходимо сохранить […] 
поэтому нецелесообразно переименовы-
вать город Баргузин в село»1. 

Однако в протоколе заседания 2-й Сес-
сии Центрального Исполнительного Коми-
тета Бурят-Монгольской АССР от 4 ноября 
1925 г. отмечается, что «экономические усло-
вия города Баргузина исключают всякую воз-
можность существования его как города, т. к. 
городское население чрезвычайно бедное и 
не может выдержать городских налогов»2. В 
1927 г. Баргузин становится селом3, и на этом 
его городская история закончилась. 

В аналогичном положении оказался 
Селенгинск, городская история которого за-
вершилась ещё в 1906 г.4 Есть и другие при-
меры утраты городского статуса. Например, 
селом стала Заудинская часть Верхнеудин-
ска, которая с конца XVIII в. входила в чер-
ту города. Город Кяхта, признанный центр 
чайной торговли, хотя и остался в статусе 

города, утратил своё значение из-за того, 
что железнодорожная магистраль прошла 
мимо него. Видный экономист и обществен-
ный деятель Н. Н. Козьмин считал, что в 
Западном Забайкалье «один Верхнеудинск 
может без оговорок называться городским 
центром, хотя и уездного размера, что ка-
сается Баргузина, то это скорее – средней 
величины село, а Троицкосавск – особенно 
его торговая слобода Кяхта – разрушен во 
время гражданской войны»5.

Заключение. Таким образом, городская 
история Баргузина продолжалась около по-
лутора столетий. Основанный как острог 
он впоследствии получил статус города как 
важная «точка опоры» российской коло-
низации на востоке. Весь период своей го-
родской истории Баргузин соответствовал 
устоявшимся критериям статуса: многооб-
разие занятий населения (золотопромыш-
ленность, торговля, ремесло, сельское хо-
зяйство), роль экономического и культурного 
центра края, что обеспечивалось добычей 
золота и политической ссылкой, ставшей 
первой культурной прослойкой в городе. 
Однако спад золотодобычи и удаленность 
от Транссибирской железнодорожной маги-
страли привели к утрате городом своих эко-
номических позиций и смене статуса. 

В дальнейшем, безусловно, необходи-
мы сопоставительные исследования на при-
мере других городов Забайкалья для выяв-
ления схожих характеристик и особенностей 
развития.
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Урбанизационный кризис и трансформация городского расселения в Хабаровском крае 
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Постсоветская история урбанизационного процесса в России остаётся слабо осмысленной, как в 
эмпирическом, так и в концептуальном плане. Узкая география региональных исследований, слабая ин-
теграция отечественных специалистов в международные дискуссии всё ещё ограничивают наши воз-
можности в построении теорий среднего уровня, объясняющих разновекторные тенденции в развитии 
отечественных городов и поселков городского типа (пгт) в 1990–2010-е гг. Специфический опыт урбани-
зации регионов Дальнего Востока в этой связи представляется крайне востребованным в силу его исто-
рического и регионального своеобразия. В фокусе внимания данной статьи – процессы трансформации 
городского расселения в Хабаровском крае в конце 1980–2010-е гг. Исследование опирается на корпус 
исторических методов, его источниковую базу составляют официальные статистические данные и норма-
тивно-правовые документы федерального, регионального и локального уровней. Автор приходит к выво-
ду, что последние три десятилетия в истории городских населённых пунктов края могут быть обозначены 
как период урбанизационного кризиса. Содержательно он проявился в утрате городами и поселками го-
родского типа региона части (а где-то и всех) градообразующих предприятий, перспектив экономического 
роста; в реорганизации части поселков городского типа в сельские населенные пункты; в существенном 
сокращении численности городского населения. На территории региона в 1990–2010-е гг. не было созда-
но ни одного нового пгт, а уже имеющиеся – не получили реальных оснований для приобретения статуса 
города. Опорным центром региона, генерирующим вокруг себя агломерационные и субурбанизационные 
процессы, оставался лишь Хабаровск. В то же время система городского расселения в крае, благодаря 
Комсомольску-на-Амуре и уже в меньшей степени малым городам региона, всё ещё остаётся полицен-
тричной. 

Ключевые слова: урбанизационный процесс, городское расселение, урбанизационный кризис, Ха-
баровский край, Дальний Восток 
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Введение. В то время как общенацио-
нальные, региональные концепции и про-
граммы социально-экономического разви-
тия настойчиво указывают на перспективы 
демографического роста Дальнего Востока, 
реальные тенденции свидетельствуют об 
обратном [1, с. 34; 2, с. 76; 3, с. 39]. С 2010 
по 2020 г. только в двух из 11 субъектов ДФО 
(Республика Бурятия, Республика Саха (Яку-
тия) был зафиксирован прирост населения1. 
Остальные 9 регионов в результате мигра-
ционной и естественной убыли продолжили 
терять население. В их числе и Хабаровский 
край – один из наиболее крупных, промыш-
ленно и инфраструктурно развитых регио-
нов Дальнего Востока, стабильно занима-
ющий в последнее десятилетие 4 место по 
объему валового регионального продукта в 
ДФО2. 

С конца 1980-х гг. регион потерял чуть 
менее 20 % своего населения (315 тыс. чел.), 
в т. ч. более 200 тыс. чел. жителей городов и 
поселков городского типа3. В значительной 
степени это стало следствием структурных 
особенностей региональной экономики, су-
щественного сокращения оборонного зака-
за, снижения рентабельности сырьевых сек-
торов, ограниченности местных рынков тру-

1  Всероссийская перепись населения 2010 г. – 
URL: http:// www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.
php (дата обращения: 10.01.2023). – Текст: элек-
тронный; Итоги Всероссийской переписи населения 
2020 г. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/56580?print=1 
(дата обращения: 10.01.2023). – Текст: электронный.

2  Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2021: стат. сб. – М.: Росстат, 2021. – С. 457.

3  Рассчитано по: Всесоюзная перепись населе-
ния 1989 г. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/
rus89_reg1.php (дата обращения: 10.01.2023). – Текст: 
электронный; Итоги Всероссийской переписи населе ния 
2020 г. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/56580?print=1 
(дата обращения: 10.01.2023). – Текст: электронный.

да, сбыта и пр. [4, с. 373–375]. Противоречия 
советской индустриализации и урбанизации 
региона, шоковый переход от планово-ад-
министративной к неолиберальной системе 
управления привели к острому кризису всей 
сети городских поселений региона уже в на-
чале 1990-х гг. Это запустило процессы пе-
рераспределения городского населения на 
его территории, стимулировало отток части 
жителей за его пределы. Миграция из фак-
тора прироста численности населения края 
превратилась в фактор его сокращения [2; 
4, с. 57]. Рассмотрим, как эти процессы раз-
вивались в последние три десятилетия, взяв 
за точки отсчёта даты переписей населения 
1989, 2002, 2010 и 2020 г.

Обзор литературы. Развитию урбани-
зационного процесса в Хабаровском крае в 
изучаемый период посвящены отдельные 
научные работы, главным образом сфоку-
сированные на Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Советской Гавани (опорных 
городских центрах региона), а также на 
движении городского населения в регионе 
в целом. Преимущественно это труды со-
трудников Института экономических иссле-
дований ДВО РАН (Хабаровск), в т. ч. ака-
демика РАН П. А. Минакира, д-ра экон. наук 
Е. Л. Мотрич, д-ра экон. наук С. Н. Найден, 
канд. экон. наук Е. О. Колбиной (Скрипник) и 
др., посвященные концептуальным основам 
изучения региональной экономики, системе 
городского расселения, анализу демогра-
фических процессов в Хабаровском крае в 
1990–2010-е гг. [4–8]. В то же самое время в 
исторической науке развитие урбанизацион-
ного процесса в регионе в 1990–2010-е гг. не 
становилось предметом самостоятельного 
исследования. Оставались без необходимо-

its source base includes official statistical data and regulatory documents of the federal, regional and local levels. 
The author concludes that the last three decades in the history of urban settlements of Khabarovsk Krai can be 
defined as a period of urbanization crisis. Substantially, this crisis manifested in the loss by cities and urban-type 
settlements of the region of part (and somewhere, all) of the city-forming enterprises – the economic base, pros-
pects for economic growth; in the reorganization of 14 out of 31 urban-type settlements into rural settlements; in 
a significant reduction in the population of 6 out of 7 cities (except Khabarovsk) and all urban-type settlements 
of the region. Not a single new urban-type settlement was created in the region in the 1990s–2010s, and the 
existing ones did not receive any real grounds for receiving the city status. Only Khabarovsk remains the main 
support of the region, generating agglomeration and suburbanization processes around it. At the same time, due 
to Komsomolsk-on-Amur and, to a lesser extent, small towns in the region, the urban settlement system in the 
region still remains polycentric.

Keywords: urbanization process, urban settlement system, urbanization crisis, Khabarovsk Krai, Russian 
Far East 
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го исследовательского внимания процессы 
трансформации городского расселения в 
разрезе малых городов и поселков городско-
го типа края, изменения в категориальной 
структуре городских поселений, вопросы 
концептуализации исторического периода 
1990–2010-х гг. в развитии урбанизационно-
го процесса в регионе, которым, в частно-
сти, посвящено наше исследование. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование опирается на корпус ме-
тодов исторической науки (хронологический, 
историко-системный, историко-генетиче-
ский, историко-сравнительный, статистиче-
ский и др.), который позволил рассмотреть 
урбанизационный процесс в Хабаровском 
крае с конца 1980-х гг. по 2020 г. в комплексе 
тенденций социально-экономического и де-
мографического развития региона и Дальне-
го Востока в целом, учесть в исследовании 
внутренние противоречия советской урба-
низации региона, изменение исторических 
условий хода урбанизационного процесса в 
постсоветский период. В методологическом 
плане нам близка концепция урбанизаци-
онного процесса А. С. Сенявского, рассмо-
тренная через призму модернизации России 
в новейшее время с учетом ее цивилизаци-
онной специфики [9]. Для понимания уни-

версальных явлений в развитии урбаниза-
ционного процесса в постсоциалистических 
странах важными для нас остаются работы 
восточно-европейских авторов [10–12].

Результаты исследования и их об-
суждение. В конце 1980-х гг. городское на-
селение на территории региона оказалось 
сосредоточено в 7 городах и 31 поселке 
городского типа (табл. 1), размещенных 
в основном вдоль железнодорожных ма-
гистралей (Транссиб, БАМ, ветки между 
ними). При этом 70 % городского населе-
ния края проживало в двух городах: 46 % 
(601 тыс. чел.) было сконцентрировано в ре-
гиональном центре – Хабаровске, ещё 24 % 
(315 тыс. чел.) – в г. Комсомольск-на-Амуре1. 
Оба города наряду с Владивостоком состав-
ляли тройку наиболее крупных городских 
поселений всего Дальнего Востока. К концу 
1980-х гг. Хабаровск превратился в крупный 
административный, промышленный, транс-
портный, научно-образовательный и куль-
турный центр края и Дальнего Востока в це-
лом. Комсомольск-на-Амуре получил разви-
тие как центр промышленности, прежде все-
го, военно-оборонной отрасли: здесь были 
введены в эксплуатацию судостроительный, 
авиастроительный и другие заводы и пред-
приятия.

Таблица 11

Трансформация структуры городских поселений Хабаровского края (1989–2020 гг.)2
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1–3 
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3–6 
тыс. 
чел.

6–9 
тыс. 
чел.

9–12 
тыс. 
чел.

12–15 
тыс. 
чел.

15 и 
более 
тыс. 
чел.

1989 7 1 1 - 1 4 31 2 9 8 3 3 2 4

2002 7 1 1 - - 5 24 2 8 5 2 3 2 2

2010 7 1 1 - - 5 24 2 8 5 3 3 2 1

2020 7 1 - 1 - 5 17 1 4 3 4 3 1 1

1  Всесоюзная перепись населения 1989 г. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата обра-
щения: 10.01.2023). – Текст: электронный.

2  Таблица составлено по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/
rus89_reg1.php (дата обращения: 10.01.2023). – Текст: электронный; Всероссийская перепись населения 2002 г. – 
URL: http:// www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus02_reg2.php (дата обращения: 10.01.2023). – Текст: электронный; Все-
российская перепись населения 2010 г. – URL: http:// www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.php (дата обращения: 
10.01.2023). – Текст: электронный; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 г. – URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/56580?print=1 (дата обращения: 10.01.2023). – Текст: электронный.
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К категории средних городов края с 
населением чуть более 58 тыс. чел. в кон-
це 1980-х гг. относился Амурск, выросший 
неподалеку от Комсомольска-на-Амуре в 
1960–1980-е гг. вокруг построенного здесь 
в ходе всесоюзной ударной комсомольской 
стройки целлюлозно-бумажного комбината, 
а затем машиностроительного завода и др. 
предприятий [14, с. 209–210]. Наконец, к ка-
тегории малых городов края с населением 
менее 50 тыс. чел. относились еще три го-
рода краевого подчинения (Николаевск-на- 
Амуре – 36,2 тыс. чел., Советская Гавань – 
34,9 тыс. чел., Бикин – 19,1 тыс. чел.), и 
один город районного подчинения – Вязем-
ский (18,4 тыс. чел.). Николаевск-на-Амуре к 
концу 1980-х гг. выполнял функции морского 
порта, центра судостроения, рыбной ловли, 
опорной базы по добыче полезных ископа-
емых. Советская Гавань сформировалась 
как морской порт, судоремонтный центр, до 
начала реформ 1990-х гг. имела перспекти-
вы стать крупным центром военного судо-
производства. Бикин и Вяземский, располо-
женные на Транссибе между Хабаровском 
и границей с Приморским краем, получили 
развитие как центры лесопереработки, пи-
щевой промышленности. 

Среди 31 поселка городского типа (все 
они были рабочими поселками) числен-
ностью населения и экономических зна-
чением в 1989 г. выделялись шесть: Ва-
нино (21,5 тыс. чел.), Чегдомын (20,3 тыс. 
чел.), Солнечный (17,3 тыс. чел.), Эльбан 
(15,2 тыс. чел.), Хор (13,2 тыс. чел.), и За-
веты Ильича (13,1 тыс. чел.). По существу, 
численность их населения позволяла им 
претендовать на статус города, который, од-
нако, ни одним из поселений так и не был 
получен. Из шести наиболее крупных посел-
ков два (Ванино и Заветы Ильича) сформи-
ровались неподалеку от г. Советская Гавань. 
Ванино – как морской порт и конечная гру-
зовая железнодорожная станция Байкало- 
Амурской магистрали на востоке страны, 
административный центр Ванинского райо-
на, п. Заветы Ильича – в связи с формирова-
нием здесь в советский период военно-мор-
ской базы, которая, несмотря на множе-
ственные реорганизации, остается его «гра-
дообразующим предприятием» и сегодня. 
Рядом с Советской Гаванью расположились 
еще три, но уже менее крупных поселка края 
(Октябрьский, Майский, Лососина), общая 
численность которых в 1989 г. составляла 
существенные 17,8 тыс. чел. В Октябрьском 

была размещена железнодорожная стан-
ция «Советская Гавань – Сортировочная», 
леспромхоз, в Майском – выстроена ГРЭС, 
в Лососина – морской порт, рыбокомбинат, 
осуществлялась переработка леса.

Еще четыре крупнейших поселка края 
были основаны в его континентальной 
части. На западе региона у линии БАМа 
сформировался Чегдомын – центр Верх-
небуреинского района, поселок шахтеров, 
занятый с 1940-х гг. по настоящее время 
добычей угля. В 38 км северо-западнее 
Комсомольска-на-Амуре в 1950–1980-е гг. 
был выстроен п. Солнечный – центр добычи 
олова (Солнечный ГОК), административный 
центр одноименного района. В связке с ним 
функционировал пос. Горный с населением 
2,9 тыс. чел. в 1989 г.

Южнее Комсомольска-на-Амуре, в 
72 км, в 1940–1980-е гг. вырос как центр во-
енной промышленности крупный пос. Эль-
бан Амурского района, в котором также дей-
ствовал совхоз, комбинат госрезерва, стро-
ительные организации. Южнее Хабаровска 
в районе им. Лазо к концу 1980-х гг. сфор-
мировался ещё один поселок с населением 
более 12 тыс. чел. – пос. Хор. Экономику 
поселения составляли предприятия дере-
вообрабатывающей отрасли, хлебозавод, 
кирпичный завод, предприятия химической 
промышленности (гидролизный, биохимиче-
ский заводы). Среди шести наиболее круп-
ных поселков края только Хор расположил-
ся на Транссибе. 

В ещё трёх посёлках края в конце 1980-х гг. 
проживало от 9 до 12 тыс. чел., что позволя-
ло отнести их к разряду крупных. Речь идёт 
о пос. Переяславка (центр района им. Лазо, 
мебельная производство, пищевая промыш-
ленность), Охотск (центр Охотского района, 
морской порт, промышленная рыбообра-
ботка) и Новый Ургал (как узловая желез-
нодорожная станция на БАМ, локомотивная 
станция).

В каждом из остальных 19 поселков 
городского типа Хабаровского края в конце 
1980-х гг. население не превышало 6,2 тыс. 
чел. К концу 2010-х гг. 14 из этих 19 поселков 
были преобразованы в сельские населен-
ные пункты, остальные пять – сохранили 
статус пгт. Их экономика в последние со-
ветские десятилетия была выстроена пре-
имущественно либо вокруг обслуживания 
железнодорожных станций (на Транссибе, 
БАМе, ветках между ними), либо в сфере 
лесной промышленности. Два поселка были 
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ориентированы на добычу золота (Софийск 
и Многовершинный), два – выполняли функ-
ции морского/речного порта (Лазарев, Маго). 
Отдельно стоит сказать о пос. Троицкое – 
центре Нанайского района Хабаровского 
края, где компактно проживают коренные 
малочисленные народы Севера (КМНС). 

Необходимо понимать, что в 1980-е гг. 
далеко не во всех городских населенных 
пунктах края фиксировался прирост населе-
ния. 14 поселков (в основном с населением 
менее 7 тыс. чел.) и г. Вяземский с 1979 по 
1989 г. потеряли часть своего населения (от 
0,5 до 25 %). В частности, на 10–25 % со-
кратилось число жителей поселков Болонь 
(25 %), Пивань (17 %), Лесопильное (16 %), 
Тырма (15 %), Средний Ургал (12 %), Гор-
ный (10 %). В связи с завершением строи-
тельства ряда инфраструктурных объектов, 
ограниченной емкостью локальных рынков 
труда, городское население Хабаровского 
края продолжало перераспределяться меж-
ду населенными пунктами. 

На завершающем этапе Перестройки в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг., несмотря 
на противоречивые реформы правительства 
страны, направленные на разгосударствле-
ние экономики, политику разоружения, чис-
ленность крупнейших городских населенных 
пунктов края продолжала расти. Однако уже 
в 1992 г. после нескольких десятилетий по-
ступательного демографического роста она 
начинает падать. Стабильно отрицатель-
ными, в частности, стали показатели есте-
ственного прироста: смертность ежегодно 
превышала рождаемость за исключением 
2012–2016 гг.1 Нарастала миграционная 
убыль [4, с. 52–65]. 

С 1989 по 2002 г. общая численность 
населения региона сократилась на 172 тыс. 
чел. (10,7 %). На фоне других регионов Даль-
него Востока эти потери в относительных 
показателях были одними из наименьших. 
Из 11 субъектов ДФО в его современном со-
ставе, меньше потеряли в 1989–2002 гг., по 
нашим подсчетам, только Республика Буря-
тия (5,5 %) и Приморский край (8 %). 

Городское население Хабаровского 
края в 1989–2002 гг. сократилось на 130 тыс. 
чел. (10,1 %). На 89 % это стало следствием 
естественного и миграционного убытия жи-
телей городов и пгт края (116 тыс. чел.), а на 

1  Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2010. М.: Росстат, 2010. С. 83; Регионы 
России. Социально-экономические показатели. – М.: 
Росстат, 2018. – С. 72; Регионы России. Социально- 
экономические показатели. – М.: Росстат, 2021. – С. 76.

11 % – за счёт реорганизации 7 поселков го-
родского типа в сельские населенные пункты 
(14 тыс. чел.). Так, в 1996 г. в эту категорию 
были переведены п. Лесопильное Бикинско-
го района, Согда и Средний Ургал Верхнебу-
реинского района, в 1997 г.   п. Пивань Ком-
сомольского района, в 1999 г. – п. Болонь 
Амурского района. В переписи 2002 г. уже в 
качестве сельских населенных пунктов учи-
тывались также два поселения Нанайского 
района: административный центр – с. Тро-
ицкое и с. Иннокентьевка. К 2022 г. во всех 
перечисленных населённых пунктах, кроме 
п. Пивань, было зафиксировано сокраще-
ние населения по сравнению с 2002 г.

Города региона по итогам межперепис-
ного периода 1989–2002 гг. в основном те-
ряли население. Причём, если в столичном 
Хабаровске эти потери компенсировались 
центростремительными внутрирегиональ-
ными и макрорегиональными миграциями 
[7, с. 62], то остальные города могли рассчи-
тывать преимущественно на внутрирайон-
ных мигрантов. С 1992 г., когда в Хабаровске 
была зафиксирована исторически макси-
мальная численность населения (626 тыс. 
чел.), число жителей города стало понемно-
гу уменьшаться, сократившись к 1998 г. до 
615 тыс. чел., а к 2002 г. – до 583 тыс. чел.2 
Надо учесть здесь, что в 1994 г. в состав Ха-
баровска также вошло с. Березовка3. 

Демографические потери Хабаровска 
в 1989–2002 гг. (17,5 тыс. чел., 2,9 %) в аб-
солютных и относительных показателях 
оказались, существенно ниже чем, напри-
мер, в Комсомольске-на-Амуре (34,2 тыс. 
чел., 10,8 %), экономика которого ожидаемо 
оказалась более уязвимой в силу большей 
специализации на военно-промышлен-
ном заказе (авиационный, судостроитель-
ный и др. заводы города). В схожую ситу-
ацию попал и Амурск, население которого 
в 1979–1989 гг. успело вырасти на 43 % 
(17,5 тыс. чел.), а к 2002 г. уменьшилось на 
10,6 тыс. чел. (18,2 %). Из среднего он вновь 
вернулся в категорию малых городов (см. 
табл. 1). Советская Гавань в 2002 г. потеря-
ла не только перспективы бурного роста в 

2  Российский статистический ежегодник. России. 
М.: Госкомстат, 1998. – С. 128–131; Всероссийская пе-
репись населения 2002 г. – URL: http:// www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus02_reg2.php (дата обращения: 
10.01.2023). – Текст: электронный.

3  Постановление Главы Администрации Хаба-
ровского края от 21 февраля 1994 г. № 117. – URL: 
https://base.garant.ru/25578511 (дата обращения: 
10.01.2023). – Текст: электронный.
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связи с планами 1980-х гг. по строительству 
в городе новых судостроительных предпри-
ятий, но и 4,4 тыс. жителей (12,7 %). Градо-
образующие судоремонтные предприятия к 
этому времени здесь прекратили свою дея-
тельность. 

Экономический кризис повлиял и на дру-
гие города: на 7,8 тыс. чел. (21,5 %) меньше 
стало проживать в г. Николаевск-на-Амур-
ске, на 2,6 тыс. чел. (14,5 %) сократилось 
число жителей города районного подчине-
ния Вяземский. На этом фоне аномальным 
кажется незначительный, но все же прирост 
в 1989–2002 гг. населения малого пригра-
ничного города Бикин (512 чел., 2,6 %). 

В сохранивших статус «пгт» населённых 
пунктах края наблюдалась схожая ситуация. 
В 23 из них перепись 2002 г. зафиксировала 
сокращение численности жителей и лишь в 
одном – небольшой прирост в абсолютных 
показателях (в п. Корфовский на 630 чел., 
12 %). Общее число жителей пгт региона 
без учета 7 населённых пунктов, утративших 
статус «городских», уменьшилось с 1989 г. 
на существенные 39,4 тыс. чел. (20,7 %). От 
четверти и более жителей утратили 11 по-
сёлков: шахтерский п. Чегдомын (25 %), по-
селок-морской порт Лазарев (27 %), п. За-
веты Ильича при базе военно-морского 
флота (28 %), п. Майский при одноименной 
ГРЭС (29 %), районный центр и морской 
порт Охотск (38 %), поселок–речной порт 
Маго (41 %), поселок оловодобытчиков Гор-
ный (42 %), поселок-морской порт Лососина 
(43 %), центр золотодобычи Софийск (44 %), 
пристанционный поселок Тырма (54 %), в ко-
тором в советские десятилетия массово ра-
ботали корейские рабочие-лесозаготовщики. 
В ещё 10 поселках в 1989–2002 гг. население 
уменьшилось на 10–24 %. Менее 10 % жи-
телей в этот период потеряли только два пгт 
края – Высокогорный и Гурское. Оба находят-
ся на железнодорожной линии между Комсо-
мольском-на-Амуре и Советской Гаванью. 

Таким образом, в 1990-е гг. в развитии 
урбанизационного процесса наметились 
очевидные кризисные тенденции, связан-
ные с шоковым реформированием город-
ских экономик, деконцентрацией населения 
в городских населенных пунктах, утратой 
отдельными поселениями перспектив про-
мышленного развития, статуса городских 
населенных пунктов и т. д. 

В 2002–2010 гг. население Хабаровско-
го края уменьшилось ещё на 92,7 тыс. чел. 

(6 %), включая 57 тыс. чел. из числа жителей 
городов и пгт (табл. 2). Городское население 
за эти восемь лет сократилось, таким обра-
зом, на 5 %. Учитывая, что в этот период ни 
одно из городских поселений не утратило 
свой административный статус, не было пе-
реведено в разряд сельских, указанные по-
тери полностью были связаны со стабильно 
отрицательными показателями миграцион-
ного и естественного прироста. 

Все без исключения города и поселки 
городского типа края в этой период теряли 
свое население, при этом темпы этого про-
цесса от поселения к поселению существен-
но отличались. Так, Хабаровск, вновь со-
средотачивая в себе центростремительные 
региональные потоки населения, потерял 
чуть менее 1 % жителей (5,6 тыс. чел.), а 
остальные города – от 6 до 20 %. Население 
Комсомольска-на-Амуре уменьшилось еще 
на 17 тыс. чел. (6 %), на 7,6 % (1,2 тыс. чел.) 
сократилось население г. Вяземский, на 9 % 
(2,7 тыс. чел.) – Советской Гавани, на 10 % 
(4,7 тыс. чел.) – г. Амурск, на 12,6 % (2,4 тыс. 
чел.) – Бикина, на 20 % (5,7 тыс. чел.) – Ни-
колаевска-на-Амуре. В целом население го-
родов края в межпереписной период сокра-
тилось с 1 млн 6 тыс. до 966 тыс. чел., т. е. 
на 40 тыс. чел. (табл. 2).

Общая численность населения посел-
ков городского типа края в 2002–2010 гг. 
уменьшилось на 17 тыс. чел. Четверть и бо-
лее жителей потерял поселок Литовко (25 %, 
708 чел.), а также, как и в предыдущий пери-
од, поселки Тырма (25 %, 586 чел.), Охотск 
(26,5 %, 1,5 тыс. чел.), Лазарев (33,4 %, 
656 чел.), Маго (34,8 %, 793 чел.) и Софийск 
(35 %, 235 чел.). Таким образом, с 1989 по 
2002 г. эти пять поселков утратили более 
50 % своего населения. 

На 10–24 % сократилось число жите-
лей поселка-порта Ванино, поселков же-
лезнодорожников Высокогорный, Дорми-
донтовка, шахтерского поселка Чегдомын, 
поселка золотодобычи Многовершинный, 
поселка энергетиков Майский, трёх посёл-
ков городского типа района им. Лазо: Пе-
реяславка (районный центр), Мухен, Хор, 
промышленная база которых также пере-
живала кризис. В семи поселках края в этот 
период население уменьшилось от 1,5 до 
10 %. И вновь наименьшие демографиче-
ские потери (1,5 %) были зафиксированы в 
п. Корфовский, что было связано не только 
с пристоличным расположением поселка, но 
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и с сохранением в структуре его экономики 
крупного предприятия – каменного карьера, 
на котором трудилось в это время, судя по 
данным администрации поселения, более 
1000 чел.1

В 2010-е гг. темпы снижения общей 
численности населения региона уменьши-
лись вдвое. Если в 2002–2010 гг. ежегодно 
регион терял в среднем 11 тыс. человек, то 
в 2010-е гг. – 5 тыс. чел. С 2012 по 2016 гг. 
в крае впервые с начала 1990-х гг., как уже 
отмечалось, фиксировался естественный 
прирост населения. Между тем, Всероссий-

ская перепись населения 2020 г. зафиксиро-
вала в нем 1292 тыс. чел. – на 50,9 тыс. чел. 
меньше, чем в 2010 г. (табл. 2). Городское 
население региона уменьшилось на в це-
лом незначительные 21,3 тыс. чел. (1,9 %), 
а сельское – на 29,6 тыс. (12,1 %). Впервые 
за три постсоветских десятилетия сельское 
население Хабаровского края сокращалось 
быстрее городского как в абсолютных, так в 
относительных показателях. 

С 1989 по 2020 г. общее число жителей 
Хабаровского края сократилось почти на 
20 % – с 1,6 до 1,3 млн чел. (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика демографических параметров урбанизации1 Хабаровского края в 1989–2020 гг.2

Показатели ВПН-1989* ВПН-2002 ВПН-2010 ВПН-2020

Абсолютный и 
относительный прирост 

/ убытие населения в 
1989–2020 гг., чел. / %

Общее население реги-
она, чел. 1 608 569 1 436 570 1 343 869 1 292 944 -315 625 (-19,6 %)

Городское население в 
целом, чел. 1 287 608 1 157 326 1 099 714 1 078 340 -209 268 (-16,2 %)

Сельское население в 
целом, чел. 320 961 279 244 244 155 214 604 -106 357 (-33,1 %)

Удельный вес городско-
го населения, % 80,05 80,56 81,83 83,4 -3,35

Удельный вес сельского 
населения, % 19,95 19,44 18,17 16,6 3,35

Население городов в 
целом / доля в город-
ском населении, %

1 083 109
(84,1 %)

1 006 239
(86,9 %)

966 490
(87,8 %)

966 429
(89,6 %) -116 680

Население рабочих 
поселков (поселков го-
родского типа) в целом, 
чел. / доля в городском 
населении, %

204 499
(15,9 %)

151 087
(13,1 %)

133 224
(12,2 %)

111 911
(10,4 %) -92 588

Население Хабаровска 
/ доля города в общей 
численности городского 
населения, %

600 623
(46,6 %)

583 072
(50,38 %)

577 441
(52,5 %)

617 441
(57,25 %) 16 818

* Без учёта Еврейской автономной области, выделившейся в 1992 г. в самостоятельный субъект РФ.

1  История поселка Корфовский. – Текст: электронный // Администрация МО СП «Корфовское» Хабаровского края. – 
URL: http://adminkorfovskoe.ru/mestnoe-samoupravlenie/o-poselenii/istoriya-poseleniya (дата обращения: 12.01.2023).

2  Рассчитано и составлено по тем же источникам, что и табл. 1.

Снижение численности городского на-
селения на 21,3 тыс. чел. на 45 % (9,6 тыс. 
чел.) оказалось связано с возобновлением в 
крае практики реорганизации пгт в сельские 
населенные пункты. В 2011–2012 гг. статус 

«пгт» потеряли поселки Дормидонтовка, 
Литовко, Маго, Софийск, Тырма, в 2018 г. – 
Горный. Все они ранее упоминались нами в 
числе поселков с наибольшими демографи-
ческими потерями (более 50 % населения 
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в 1990–2000-е гг.). В 2011 г. сельским насе-
ленным пунктом стал также небольшой п. 
Гурское на железнодорожной линии между 
Комсомольском-на-Амуре и Советской Гава-
нью. В 1989 г. в нём уже проживало менее 
1 тыс. чел. 

Если взглянуть на данные перепи-
си 2020 г. по региону, становится понятно, 
что потери городского населения края в 
2010-е гг. оказались не столь существенны-
ми, как в предыдущий период, благодаря 
неуклонному демографическому росту Ха-
баровска. Численность его жителей с 2010 г. 
выросла на 40 тыс. чел. (6,9 %) – до 617 тыс. 
чел., но не достигнула своего исторического 
максимума в 626 тыс. чел. (1992).

Оживление экономической активности в 
регионе в 2010-е гг. не привело к каким-ли-
бо масштабным изменениям в численности 
населения в других городских поселениях. В 
то время как в двух пгт – Ванино и Новом Ур-
гале – был отмечен прирост числа жителей 
на 1,9 и 6,2 %, соответственно, в 6 городах 
и 17 поселках городского типа продолжали 
главенствовать отрицательные тенденции. 
В абсолютных показателях, как и прежде, 
больше всего терял Комсомольск-на-Аму-
ре. В 2010-е гг. численность его населения 
уменьшилась еще на 25 тыс. чел. (9,6 %) в 
результате чего он опустился из категории 
крупных городов в средние (табл. 1). О про-
блемах в развитии инфраструктуры города 
в своем Послании Федеральному собранию 
РФ в декабре 2015 г. высказался Президент 
РФ В. В. Путин1. А уже в 2016 г. был разра-
ботан и утвержден план социально-эконо-
мического развития города2.

В 2010-е гг. на 4,3 тыс. (10,1 %) со-
кратилось число жителей Амурска, на 
4,1 тыс. чел. (18,1 %) – Николаевска-на- 
Амуре, на 3,4 тыс. чел. (12,5 %) – Совет-
ской Гавани, на 1,7 тыс. чел. (12,2 %) – Вя-
земского, на 0,9 тыс. чел. (5,3 %) – Бикина. 
Преломить отрицательные тенденции на 
соответствующих территориях не смогли ни 
предпринимаемые правительством региона 
меры экономической и социальной поли-
тики, в том числе отмеченные в стратегиях 
развития края до 2025/2030 г., ни создание 

1  Послание Президента РФ В. В. Путина Феде-
ральному собранию РФ: [от 3 декабря 2015 г.]. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40542 (дата обращения: 
13.01.2023). – Текст: электронный.

2  Распоряжение Правительства РФ: [от 18 апре-
ля 2016 г. № 704-р]. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/420349849 (дата обращения: 13.01.2023). – 
Текст: электронный.

в 2015–2017 гг. территорий опережающего 
развития «Комсомольск», «Николаевск», ни 
распространение с 2018 г. режима свобод-
ного порта Владивосток на Ванинский и Со-
ветско-Гаванский районы3. 

В структуре поселков городского 
типа в 2010-е г. треть населения потеряли 
п. Многовершинный (-725 чел.), Лазарев 
(-396 чел.), на четверть уменьшилось насе-
ление п. Высокогорный (-864 чел.), п. Му-
хен (-1 тыс. чел.), п. Майский (647 чел.), 
на 20 % – Охотска (853 чел.) и Лососина 
(651 чел.). На 10–15 % сократилось число 
жителей в поселках Переяславка, Заветы 
Ильича, Эльбан, Корфовский. В наимень-
шей степени (до 10 %) – в п. Октябрьский, 
Хор, Чегдомын, Солнечный. Частично на это 
повлияли проекты по строительству и мо-
дернизации производственных предприятий 
в этих поселениях: деревообрабатывающе-
го комплекса в п. Октябрьский, завода по 
производству пиломатериалов в п. Хор, обо-
гатительной фабрики на Ургальском камен-
ноугольном месторождении в п. Чегдомын. 
Однако в целом по городским поселениям 
ситуация оставалась неблагополучной. 

Заключение. Последние три деся-
тилетия в истории городских населённых 
пунктов Хабаровского края могут быть 
обозначены как период урбанизационно-
го кризиса. Содержательно он проявился, 
во-первых, в утрате городами и поселками 
городского типа региона части (а где-то и 
всех) градообразующих предприятий – их 
экономической базы, перспектив экономи-
ческого роста; во-вторых, в реорганизации 
14 из 31 пгт в сельские населенные пункты; 
в-третьих, в существенном сокращении чис-
ленности населения 6 из 7 городов (кроме 
Хабаровска) и практически во всех пгт края. 
Кроме этого, за прошедшие три десятиле-
тия на территории региона не было создано 
ни одного нового пгт, а уже имеющиеся – не 
получили реальных оснований для приобре-
тения статуса города. Превышение смерт-
ности населения над рождаемостью, рост 
внутрирегиональной и межрегиональной 
миграции населения в 1990-е гг. стали есте-

3  См.: Постановление Правительства Хаба-
ровского края: [от 13 января 2009 г. № 1-пр.]. – URL: 
https://docs.cntd.ru/document/995132001 (дата обра-
щения: 13.01.2023). – Текст: электронный; Поста-
новление Правительства Хабаровского края: [от 
13 июня 2018 г. № 215-пр.]. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/465353006 (дата обращения: 13.01.2023). – 
Текст: электронный.
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ственным ответом общества на изменивши-
еся условия жизни. 

Численность городского населения в 
результате естественной и миграционной 
убили, а также реорганизации 14 пгт в снп 
уменьшилось на 209 тыс. чел. (16,2 %). При 
этом доля городского населения края в этот 
период увеличилась с 80 до 83,4 %, что 
было связано с ещё более высокими тем-
пами снижения сельского населения края. 
В 1989–2020 гг. оно уменьшилось на треть 
(33,1 %). И это с учетом включения в его 
состав жителей 14 реорганизованных пгт. 
Сокращение сельского населения сузило и 
без того ограниченные внутренние ресурсы 
урбанизации региона.

К переписи 2020 г. города и пгт края (за 
исключением Хабаровска) подошли с суще-
ственными потерями населения. Так, второй 
в регионе и один из крупнейших на Дальнем 
Востоке г. Комсомольск-на-Амуре в абсо-
лютных показателях с 1989 по 2020 г. поте-
рял 76,8 тыс. чел., т. е. чуть менее четверти 
(24 %) своих жителей. На треть сократилась 
численность населения городов Амурск (пе-
решел в категорию малых городов), Совет-
ская Гавань, Вяземский. Почти вполовину – 
в Николаевске-на-Амуре, на 15 % – в г. Би-
кин. При этом система городского расселе-
ния края, несмотря на значительную демо-
графическую трансформацию, все большую 
концентрацию населения в региональном 
центре не перестала быть полицентричной.

Существенными темпами сокращалось 
в последние три десятилетия население 
17 пгт края, сохранивших свой администра-
тивный статус. Здесь закрывались производ-

ства, где-то сворачивались военные части. 
Так, в 1989–2020 гг. от 5 до 25 % населения 
потеряли поселки Корфовский, Ванино, Ок-
тябрьский, Новый Ургал, Хор, от 30 до 45 % – 
поселки Эльбан, Высокогорный, Чегдомын, 
Переяславка, Заветы Ильича, Солнечный, 
более 50 % – поселки Мухен, Лазарев, Мно-
говершинный, Охотск, Лососина, Майский. 
В целом население этих поселков уменьши-
лось на 58,4 тыс. чел. (34 %). Отрицательные 
демографические тенденции наблюдались 
и в подавляющем большинстве тех пгт края, 
которые были реорганизованы в этот период 
в сельские населенные пункты. 

Особняком в этом ряду стоит админи-
стративный центр региона – Хабаровск. По 
итогам трех последних десятилетий в крае 
только он сохраняет роль опорного центра 
[5, с. 18–19; 8, с. 24]. Сформировавшись 
к концу 1980-х гг. в качестве многофунк-
циональной столицы региона и Дальнего 
Востока в целом, Хабаровск все это вре-
мя оставался важнейшим центром притя-
жения внутрирегиональных и межрегио-
нальных (дальневосточных) мигрантов. С 
1992 по 2010 г. численность его населения 
уменьшалась, но относительно понемногу, 
а в 2010-е гг. уже в основном росла. Если 
в 1989 г. он уступал в демографическом 
лидерстве второму крупнейшему горо-
ду Дальнего Востока – Владивостоку, то к 
2020 г. с небольшим опережением вышел 
в лидеры. Оба города остаются опорными 
центрами макрорегиона, генерирующими 
вокруг себя агломерационные и субурба-
низационные процессы, ставшие заметным 
явлением последних десятилетий.

Список литературы

1. Найден С. Н. Реализация государственной политики на Дальнем Востоке // Власть и управление 
на Востоке России. 2020. № 4. С. 24–36. DOI: 10.22394/1818-4049-2020-93-4-24-36.

2. Мотрич Е. Л. Оценка миграционной ситуации на Дальнем Востоке России: 1991–2016 гг. // Уровень 
жизни населения регионов России. 2017. № 2. С. 70–77.

3. Мотрич Е. Л. Миграция в демографическом развитии российского Дальнего Востока // Уровень 
жизни населения регионов России. 2022. Т. 18, № 1. С. 27–40. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.2.

4. Экономика регионов. Хабаровский край / под ред. П. А. Минакира. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 
2014. 400 с.

5. Минакир П. А. Тихоокеанская Россия: вызовы и возможности экономической кооперации с Севе-
ро-Восточной Азией // Пространственная экономика. 2005. № 4. С. 5–20.

6. Мотрич Е. Л. Население Дальнего Востока России. Владивосток: Ин-т экон. исследований ДВО 
РАН, 2006. 224 с.

7. Колбина Е. О., Найден С. Н. Эволюция процессов урбанизации на Дальнем Востоке России // Про-
странственная экономика. 2013. № 4. С. 44–69.

8. Скрипник Е. О. Формирование региональных опорных центров расселения влияние миграции (на 
примере Хабаровского края): авторефат дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Хабаровск, 2011. 26 с.

9. Сенявский А. С. Урбанизация России в XX веке: Роль в историческом процессе. М.: Наука, 2003. 285 с.
10. Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe / 

ed.by K. Stanilov, L. Sýkora. Oxford: Wiley, 2014. 260 p.

105104

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 1

The Urbanization Crisis and the Transformation of Urban Settlement System in Khabarovsk Krai

Breslavsky A. S.



11.  Hirt S. Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-Socialist City. Oxford: Wiley-
Blackwell, 2012. 254 p.

12. Stanilov K., Hirt S. Twenty Years of Transition. The Evolution of Urban Planning in Eastern Europe and 
the Former Soviet Union. 1989–2009. Nairobi: UN Habitat, 2009. 166 p.

13. История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 5. Общество и власть на российском Дальнем Вос-
токе в 1960–1991 гг. / под общ. ред. В. Л. Ларина; отв. ред. А. С. Ващук. Владивосток: Ин-т ист., археол. и 
этногр. народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2016. 940 с.

Информация об авторе
Бреславский Анатолий Сергеевич, кандидат исторических наук; Институт монголоведения, буддо-

логии и тибетологии СО РАН; 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6; breslavsky@imbt.ru; https://orcid.
org/0000-0002-8499-2064.

Для цитирования
Бреславский А. С. Урбанизационный кризис и трансформация городского расселения в Хабаровском 

крае (1990–2010-е гг.) // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1. С. 97–106. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-
18-1-97-106.

Статья поступила в редакцию 20.01.2023; одобрена после рецензирования 25.02.2023; 
принята к публикации 27.02.2023.

References

1. Naiden, S. N. Implementation of the state policy in the Far East. Power and administration in the East of 
Russia, no. 4(93), pp. 24–36, 2020. DOI: 10.22394/1818-4049-2020-93-4-24-36. (In Rus.)

2. Motrich, E. L. Assessment of the Migration Situation in the Russian Far East: 1991–2016. Living standards 
of the population in the regions of Russia, no. 2(204), pp. 70–77, 2017. (In Rus.)

3. Motrich, E. L. Migration in the demographic development of the Russian Far East. Living standards of the 
population in the regions of Russia, vol. 18, no. 1, pp. 27–40. 2022. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.2. (In Rus.)

4. Economy of the regions. Khabarovsk region / ed. by P. A. Minakir. Khabarovsk: ERI FEB RAS, 2014. (In 
Rus.)

5. Minakir, P. A. Pacific Russia: challenges and opportunities for economic cooperation with Northeast Asia. 
Spatial economics, no. 4, pp. 5–20, 2005. (In Rus.)

6. Motrich, E. L. Population of the Russian Far East. Vladivostok: ERI FEB RAS, 2006. (In Rus.)
7. Kolbina, E. O., Naiden S. N. The evolution of urbanization processes in the Russian Far East. 

Spatial economics, no. 4, pp. 44–69, 2013. (In Rus.)
8. Skripnik, E. O. The formation of regional basic centers of settlement: the impact of migration (on the 

example of Khabarovsk Krai): Cand. sci. diss. abstr. Khabarovsk, 2011. (In Rus.)
9. Senyavskiy, A. S Urbanization of Russia in the 20th century: role in the historical process. M: Nauka, 

2003. (In Rus.)
10. Confronting suburbanization: urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe / 

ed. by K. Stanilov, L. Sýkora. Oxford: Wiley, 2014. (In Engl.)
11. Hirt, S. Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. Oxford: Wiley-

Blackwell, 2012. (In Engl.)
12. Stanilov, K., Hirt, S. Twenty years of transition. The evolution of urban planning in Eastern Europe and 

the Former Soviet Union. 1989–2009. Nairobi: UN Habitat, 2009. (In Engl.)
13. History of the Russian Far East. Vol. 3, Book 5. Society and power in the Russian Far East in 1960–

1991 / ed.by V. L. Larina, A. S. Vashchuk. Vladivostok: IHAE FEB RAS, 2016. (In Rus)

Information about author
Breslavsky Anatoly S., Candidate of History; Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian 

Branch, Russian Academy of Sciences, 6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, 670047, Russia; breslavsky@imbt.ru; 
https://orcid.org/0000-0002-8499-2064.

For citation
Breslavsky A. S. The Urbanization Crisis and the Transformation of Urban Settlement System in the 

Khabarovsk Krai in the 1990s – 2010s// Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18, no. 1. P. 97–106. DOI: 10.21209/1996-
7853-2023-18-1-97-106. 

Received: January 20, 2023; approved after reviewing February 25, 2023;  
accepted for publication February 27, 2023. 

107106

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Урбанизационный кризис и трансформация городского расселения в Хабаровском крае

Бреславский А. С.



Научная статья
УДК 271:93/94
DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-1-107-113

Антирелигиозная работа в Восточно-Сибирском крае в 1936 году 
в обследовании представителя Союза Воинствующих Безбожников

Евгений Викторович Дроботушенко
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

DRZZ@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6473-1422

В статье характеризуется антирелигиозная работа г. Иркутска, Черемховском и Зиминском райо-
нах Восточно-Сибирского края в середине четвертого десятилетия XX в. на основе докладных записок 
представителя Центрального Совета Союза Воинствующих Безбожников (СВБ) М. П. Кузнецова. По по-
ручению Совета и Постоянной Центральной комиссии по вопросам культов он совершил поездку по ряду 
регионов Восточной Сибири, по итогу которых им было составлено несколько докладных записок. Две из 
них посвящены оценки состояния антирелигиозной работы в административном центре Восточно-Сибир-
ского края, г. Иркутска, а также в Черемховском и Зиминском районе. Документы интересны, как статисти-
ческими данными, так и аналитическими замечаниями автора. В основу исследования легло комплексное 
использование основополагающих принципов исторического познания, а также общих и специальных на-
учных методов. Делается вывод, что очевиден субъективизм автора докладных записок, а с учётом того, 
что он являлся представителем Союза Воинствующих Безбожников, к представленным им данным стоит 
относиться осторожно. В то же время, рассматриваемые документы являются интереснейшим источни-
ком по истории религий в Восточной Сибири. Они дополняют имеющиеся данные по г. Иркутску, Черем-
ховскому и Зиминскому районам Восточно-Сибирского края. С учётом наличия аналогичных докладных 
записок по ряду иных административных единиц Восточной Сибири, появляется возможность, с позиций 
объективной оценки имеющегося материалы, компаративного анализа антирелигиозной деятельности 
властей.
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Siberian Territory in the middle of the fourth decade of the XXth century based on the memos by M. P. Kuznetsov, 
a representative of the Central Council of the League of Militant Atheists (Union of the Militant Godless). On 
behalf of the Council and the Permanent Central Commission on Cults, he made a trip to a number of regions 
of Eastern Siberia, as a result of which he compiled several memos. Two of them are devoted to assessing 
the state of anti-religious work in Irkutsk, the administrative center of the East Siberian Region, as well as in 
Cheremkhovsky and Ziminsky districts. The documents are interesting due to both statistical data and analytical 
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author of the memos is obvious and given the fact that he was a representative of the League of Militant Atheists, 
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Введение. Аспекты истории различных 
религий и православия, в частности, на тер-
ритории современной Иркутской области 
в советское время находили отражение на 
страницах научных публикаций.

Отдельные авторы анализировали вза-
имоотношения государства и религиозных 
организаций в целом в Сибири, уделяя вни-
мание и восточным её территориям [1; 2]. В 
некоторых исследованиях рассматривалось 
место в названных отношениях именно пра-
вославных институтов [3‒9].

Часть исследований посвящена рас-
смотрению истории православия в совет-
ское время непосредственно на территории 
современной Иркутской области [10‒16].

В то же время православная история 
региона, на сегодня, восстановлена не пол-
ностью. Не все районы, изучены, в рамках 
предметного поля статьи, в равной мере. Не 
все события, явления и факты восстанов-
лены в полной мере. Не равномерно проа-
нализированы и хронологические отрезки. 
Наименьшее внимание уделено четвертому 
десятилетию XX в.

Следует отметить, что в публикациях 
зарубежных исследователей характеристи-
ки истории религии в Сибири, в том числе 
и православия, уделяется внимания не мно-
го. Авторы затрагивают только отдельные 
аспекты, либо говорят о ситуации в целом в 
контексте всей страны. При этом советское 
время вообще, зачастую, остается за грани-
цами научного анализа [17‒20].

В архивных хранилищах сохранилось 
определённое количество различного рода 
документов по истории религий в г. Иркутске 
и некоторых районов современной Иркут-
ской области в 1930-е гг. Это отчёты с мест, 
статистических данные по региону и др. Од-
нако существуют документы, которые не по-
лучили широкой известности. Их примером 
являются докладные записки представите-
ля Центрального Совета Союза Воинствую-
щих Безбожников М. П. Кузнецова.

По поручению Совета он совершил по-
ездку по Восточной Сибири. Их результатом 
стал ряд докладных записок, которые писа-
лись им на имя секретарей региональных 
исполнительных комитетов. М. П. Кузнецов 
посетил Хакасскую и Бурятские АССР, Крас-
ноярский и Восточно-Сибирский края, а так-
же ставшую в 1937 г. самостоятельной Чи-
тинскую область1.

1  ГАРФ (Государственный архив Российской Феде-
рации). – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 60–69.

В первой из докладных записок автор 
писал, что поводом к поездке по Восточ-
но-Сибирскому краю стало письмо Пред-
седателя Союза Воинствующих Безбожни-
ков Е. М. Ярославского на имя секретаря 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
М. О. Разумова о развертывании религиоз-
ной пропаганды. Идею Центрального Сове-
та об инспекционной поездке поддержала 
Постоянная Центральная комиссии по во-
просам культов. Более того, М. П. Кузнецов 
утверждал, что действовал именно по ее 
поручению2.

Вся записка написана в советской анти-
религиозной, атеистической канве, с восхва-
лением побед социализма и критикой «оча-
гов мракобесия».

Цель поездки заключалась в «… об-
следовании состояния работы комиссии по 
вопросам культа при Президиуме Восточ-
но-Сибирского крайисполкома и на местах 
в порядке проверки правильности проведе-
ния в жизнь законодательства о культах»3.

Методы исследования. Исследование 
опирается на подходы, свойственные исто-
рическому познанию. В данном конкретном 
случае, это формационный подход, который 
позволил рассматривать явления через при-
зму особенностей советского строя.

Автор опирался на основополагающие 
принципы исторической науки. Принцип 
объективности дал возможность оценивать 
анализируемые исторические документы 
осторожно, учитывая субъективизм их авто-
ра, однако признавая, что они также являют-
ся важными источниками по истории рели-
гий в Восточной Сибири.

Общие методы сбора, анализа и син-
теза информации, показали свою важность 
при работе с источниками и имеющимися 
публикациями, методы дедукции и индукции 
помогли при формулировке выводов.

Результаты исследования и их об-
суждение.  В преамбуле к докладной за-
писке автор говорит о Восточно-Сибирском 
крае в целом, хотя отчёт даётся г. Иркутску, 
Черемховскому и Зиминскому районам4. 
Здесь очевиден вопрос, насколько полным 
является представленный в докладной за-
писке отчет.

Стоит отметить также, что характеризуя 
антирелигиозную политику властей на тер-

2  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 60.
3  Там же.
4  Там же. 

109108

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Антирелигиозная работа в Восточно-Сибирском крае в 1936 году

Дроботушенко Е. В.



ритории современной Иркутской области, 
М. П. Кузнецов приводит примеры по Вос-
точному Забайкалью. Так, он говорит о за-
крытии церкви в с. Нижний Ильдикан Балей-
ского района1. Когда автор записок осуще-
ствил поездку по Восточному Забайкалью 
не совсем ясно, но то, что он говорит о Чи-
тинской области, позволяет предположить, 
что было это не ранее 1937 г., когда такая 
территориальная единица была выделена 
из Восточно-Сибирского края. Незнакомого 
с историей и географией рассматриваемых 
территорий читателя подобное замечание 
может ввести в заблуждение.

Вся докладной записка, по сути, написа-
на под одним лозунгом: «В Восточно-Сибир-
ском крае полное безразличие в вопросах 
борьбы с религией». Лозунг сформулиро-
ван автором данной статьи, М. П. Кузнецов 
писал о «индифферентизме» к проблеме 
со стороны партийных, комсомольских и 
проф союзных органов, отмечая, что анти-
религиозной работы ни в краевом центре, г. 
Иркутске, ни в районах, не было никакой. Он 
также отмечал: «Налицо недооценка анти-
религиозной пропаганды, примиренческое, 
наплевательское, по существу оппортуни-
стическое отношение к ней»2.

Помимо замечания общего характера, 
автор докладной записки приводил конкрет-
ные примеры бездействия властей. Так, в 
разговоре с ним, Председатель Зиминского 
райисполкома заявил, что «сейчас зани-
маться антирелигиозной пропагандой неког-
да, надо провертывать дела с лесозаготов-
ками»3.

В краевом центре, по словам М. П. Куз-
нецова никто не мог что-либо сказать о го-
родском Совете Союза Воинствующих Без-
божников. Имевшийся распался в 1934 г., 
формированием нового никто не занимался. 
Представители же бывшего Совета утвер-
ждали, что потребности в антирелигиозной 
работе нет, поскольку нет верующих4.

Аналогичные выводы сделал Секретарь 
Черемховского районного комитета ВКП(б). 
Верующих, по его мнению, не было. Анти-
религиозную пропаганду вести было можно, 
но только среди спецпереселенцев5.

М. П. Кузнецов отдал для публикации 
в газете «Восточно-Сибирская правда» две 

1  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 64.
2  Там же. – Л. 60.
3   Там же. 
4  Там же.  – Л. 61.
5  Там же.

свои статьи, «Оживить антирелигиозную ра-
боту» и «Происхождение рождества и его 
эксплуататорская сущность». Ни одна из 
статей не была напечатана с оправданием, 
что антирелигиозная тема, на тот момент 
времени, не являлась актуальной.

На этом фоне автор записки отмечал 
активизацию деятельности» церковно-сек-
тантских организаций». Верующие «… в 
силу целого ряда социально-экономических 
причин, а также в связи с формированием 
закрытия церквей… …ушли в подполье и 
там находят союз своей деятельности с ре-
акционными элементами»6.

М. П. Кузнецов писал о том, что на тер-
ритории Восточно-Сибирского края (а точ-
нее только незначительной части его тер-
риторий – Е. Д.) в рассматриваемое время 
существовали самые разные религиозные 
организации. Традиционные: христиан-
ство, иудаизм и ислам. При этом автор к 
первому относил разные направления, но 
в дальнейшем отдельно говорил о католи-
честве, ряде направления протестантизма 
и старообрядчестве. Здесь можно сделать 
предположение, что представитель СВБ не 
совсем понимал, что относится к христиан-
ству. Помимо традиционных для страны и 
региона религиозных учений, религиозное 
пространство территорий, которые характе-
ризовались, было представлено «… секта-
ми различных мастей и оттенков: баптисты, 
евангелисты, молокане, старообрядчество 
различных толков, хлысты, субботники <...> 
на территории края сильное влияние имеет 
и такая религия как ламаизм – современная 
форма буддизма, туземные религии, напри-
мер шаманизм и т. д.»7

Относительно конца 1936 г. по г. Иркут-
ску называлось всего восемь действовав-
ших культовых постройки. В то же время, 
при конкретизации их выходи семь: 3 право-
славных «тихоновских», 1 обновленческая, 
1 католическая, 1 иудейская и 1 молитвен-
ный дом евангелистов8. Неточность в циф-
рах, по нашему мнению, говорит о небреж-
ности автора в составлении документа.

В Зиминском районе на 1936 г. дей-
ствовала одна обновленческая церковь в 
г. Зима (ранее было 12 храмов). При этом 
население района составляло 40 000 чел. 
Верующие «стекались» в районный центр. 

6   Там же.
7   Там же.
8   Там же. 
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В Черемховском районе также вместо 12 су-
ществовавших в прежнее время церквей, 
функционировала одна в с. Бельском, куда 
съезжались верующие со всего района1.

В тексте записки встречаем примеры 
активной деятельности религиозных сооб-
ществ г. Иркутска. На 1936 г. в рабочем по-
селке им. Ленина (бывший Иннокентьевский 
поселок) «свили себе прочное гнездо» мо-
нахини и монахини бывших иркутских мона-
стырей. И это, по мнению автора, не случай-
но, поскольку «церковники» старались рабо-
тать среди рабочего населения, представи-
тели которого были малограмотными. При 
этом активное развитие получило поклоне-
ние бывшему иркутскому епископу Святите-
лю Иннокентию (Кульчицкому). Аналогичная 
ситуация наблюдалась в г. Черемхово2.

Помимо православных г. Иркутска, «в 
центр рабочего города» (возможно, имелся 
ввиду рабочий поселок) «перебралась» об-
щина баптистов из с. Верхняя Иреть3.

Отдельное явление в религиозном про-
странстве г. Иркутска и посещённых рай-
онов в рассматриваемое время – это нали-
чие странников, ворожей, кликуш, «новых» 
пророков и чудотворцев. Они «подогрева-
ли» настроение верующих, «спекулировали 
отдельными пунктами сталинской консти-
туции, истолковывают их по своему»4. Речь 
шла о статьях Конституции 1936 г. о свободе 
совести и свободе отправления религиоз-
ных культов5.

Помимо отмеченного, ходили слухи, что 
«церкви откроют, ссыльных попов вернут в 
действующие церкви»6.

В ряде районов Восточно-Сибирского 
края (автор записки не уточняет в каких) «вер-
хушки общин верующих подавали заявления 
(после принятия Конституции) об открытии 
церквей. В г. Черемхово обновленческая об-
щина вообще планировала строительство 
новой церкви. Частыми были заявки на про-
ведение крестных ходов, а также соверше-
ния молебнов в домашних условиях7.

С целью привлечения верующих в сина-
гоге г. Иркутска и общине верующие иудеев 

1  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 64.
2  Там же. – Л. 62.
3  Там же.
4  Там же.
5  Конституция (Основной закон) Союза Совет-

ский Социалистических Республик. – М.: ОГИЗ, 1937. – 
Ст. 124, 125.

6  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 62.
7  Там же. – Л. 62–63.

с. Старая Зима в праздник Пасхи беднякам 
раздавалась бесплатная маца. Такого ранее 
не было. Более того, иногда, для бедняков, 
без торгов и аукциона, как это принято, пре-
доставлялось «почётное “священное” место 
у самой торы»8.

Описывались в записки интересные 
факты «приспособления» верующих к су-
ществовавшим реалиям. Так, в г. Черемхо-
во община баптистов подала заявление в 
Горсовет с просьбой разрешить проведение 
7 ноября праздника жатвы. Священник цер-
кви г. Зима планировал молебен по случаю 
принятия новой Конституции. Этим, по мне-
нию М. П. Кузнецова, он хотел подчеркнуть 
«содружество с советской властью. Моло-
дёжь баптистских общин г. Иркутска орга-
низовывала молодёжные вечера и лыжные 
прогулки, показывая высокую социализацию 
верующих в рамках советской государствен-
ности. В отношении баптистов г. Иркутска 
отмечалось, что «приспособленческая так-
тика» у них давно. Ещё в 1927 г. они устрои-
ли 1 мая религиозную демонстрацию с «ре-
лигиозно символическими знаменами»9.

Значительным было количество об-
рядов. Так, большим был приход церкви 
г. Зима. В месяц по нему в рассматриваемое 
время до 50 отпеваний и до 30 крестин. Ча-
стыми были обряды на дому. В домах, где 
были покойники, собирали «целые собрания 
верующих». Появлялись начетчики, клику-
ши, странники. В избах многих колхозников 
можно было встретить «целые иконостасы10.

В г. Зима и с. Старая Зима в общинах 
«еврействующих субботников» проводи-
лись обрезания. Приведенное словосоче-
тание неверно «субботники» – это иудей-
ское религиозное течение, представители 
которого в редких случаях именовали себя 
«евреями». На вопрос руководству общины 
«Делаете ли вы обрезание?» был получен 
ответ «Иногда по очереди, а больше, кто как 
сумеет». В связи с осенними иудейскими 
праздниками многие члены колхозов не 
вышли на работу11.

М. П. Кузнецов в своей докладной за-
писке, на наш взгляд, достаточно верно 
оценивал деятельность местных властей, 
которые вместо «антирелигиозной пропа-
ганды <…> водят свою деятельность <…> 
к голому закрытию церквей в администра-

8  Там же. – Л. 63.
9  Там же. – Л. 62.
10 Там же. – Л. 62–63.
11 Там же. – Л. 63.
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тивном порядке». Член Президиума Совет 
г. Черемхово запретил службы баптистов по 
случаю празднования Октябрьской Револю-
ции. Были аналогичные случаи запрещения 
служб на пасху1. Здесь автор записки про-
тиворечит сам себе, поскольку, как отмеча-
лось выше, подобные действия он называл 
«приспособленчеством».

Автор записок писал, что церковные 
двадцатки местными властями зачастую 
воспринимались как контрреволюционные, 
в то время как состояли они рабочих и кол-
хозников2.

Комиссия по вопросам культов при Вос-
точно-Сибирском краевом исполкоме под 
руководством его секретаря тов. Вербицко-
го, по мнению М. П. Кузнецова, «очень слабо 
или совсем не предупреждала об ошибках в 
проведении законодательства на местах». 
Зачастую комиссия серьезно не разбирала 
дела о закрытии культовых построек для 
служб, санкционировала закрытие. Приме-
ром «неправильного» закрытия культового 
строения стала ситуация с молельным до-

мом субботников в с. Старая Зима. Посто-
янной Центральной комиссией по вопросам 
культов при ЦИК СССР данное закрытие 
было отменено как противоречащее зако-
нодательству. Аналогичная ситуация сложи-
лась с церковью г. Черемхово.

Заключение. Можно с уверенностью 
констатировать, что докладные записки 
представителя Центрального Совета Союза 
Воинствующих Безбожников М. П. Кузнецо-
ва на имя секретарей региональных испол-
нительных комитетов являются богатейшим 
источником по истории религий в Восточной 
Сибири. Они дают статистические данные, 
которые позволяют подтвердить или опровер-
гнуть имеющуюся информацию из иных доку-
ментов. В то же время записки содержать по-
пытки аналитической оценки ситуации. Они, 
несомненно, субъективны, а с учётом того, 
что их автор являлся представителя Союза 
Воинствующих Безбожников, могут расцени-
ваться как спорные. В то же время – это та-
кой же важный источник по истории религий 
в Восточной Сибири, как и иные документы.
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история монголов по монгольской летописи Хухэ дебтер (Синяя книга)». Рассмотрены два издания рабо-
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Введение. Деятельность выдающегося 
бурятского ламы, общественного и полити-
ческого деятеля, просветителя Агвана Дор-
жиева (1853–1938) многогранна и трагична1. 
Среди его инициатив немалое место зани-
мают просветительские проекты, направ-
ленные на развитие и изучение не только 
религиозной составляющей буддизма, но и 
в целом буддийского мира с его историей и 
культурой. К таким трудам можно отнести 
его печатные работы по истории бурят и 
монголов на старописьменном монгольском 
языке. Истории бурят посвящено неболь-
шое историческое сочинение «Краткая исто-
рия о том, откуда произошел бурят-монголь-
ский народ, где, когда и под властью каких 
ханов находился» [5, с. 154–162], в которой 
лаконично изложены основные сведения о 
происхождении, расселении и образовании 
бурятского народа. В настоящей статье рас-
смотрено его работа под названием «Крат-
кая история монголов по монгольской лето-
писи Хухэ дебтер (Синяя книга)», отпечатан-

1  Биографии и жизнедеятельности выдающегося 
бурятского ламы посвящены многие исследователь-
ские работы [1; 2; 3 и др.]. Также следует назвать его 
автобиографию [4].

ная в типографии Императорской Академии 
наук в 1912 г. в Санкт-Петербурге.

В Центре восточных рукописей и кси-
лографов ИМБТ представлены два экзем-
пляра «Краткой истории монголов по мон-
гольской летописи Хухе дебтер (Синяя кни-
га)» А. Доржиева. 

Первый экземпляр, напечатанный на 
тонкой бумаге, имеет обложку с названием 
на старописьменном монгольском языке 
«Tngri үajar-un angq-a toүtuүsan-ača qaүad-un 
ejelegsen qaүučin köke debter kemekü šastir 
orusibai» («Древняя синяя книга», о том, как 
правили ханы с тех пор как впервые устано-
вились небо и земля). На обороте обложки 
в нижней половине листа: «С.-ПЕТЕРБУРГ. 
Типография Императорской Академии Наук. 
Вас. Остр., 9 лин., 12. 1912»2. 

Второй экземпляр отпечатан на плотной 
бумаге, размером 23х16 см. Переплета нет, 
страницы были прошиты толстой шерстя-
ной ниткой красного цвета в 4 прокола. На 
титульном листе имеется владельческая за-

2  Центр восточных рукописей и ксилографов Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН (ЦВРК ИМБТ). Личный архивный фонд (ЛАФ). – 
Ф. 41. – Оп. 1. – Д. 735. – Л. 45.
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The article provides a source analysis of the historical work by Agvan Dorzhiev entitled as “A brief history of 
the Mongols according to the Mongolian chronicle Huhe Debter (Blue Book)”. Two editions of A. Dorzhiev’s work 
have been analyzed and their comparison with the chronicle “Huhe Debter” (Blue Book) from the collections of 
the library of St. Petersburg University was carried out. The methods of source studies, historical-descriptive and 
historical-comparative methods are used in the work. It is revealed that the text of A. Dorzhiev almost completely 
repeats the logic of the narration, as well as the history and genealogy of the Mongolian khans according to the 
third part of the handwritten chronicle “Huhe Debter”. In the publication of A. Dorzhiev, minor corrections and ad-
ditions are observed. Separate insertions relate to the religious merits of the Mongolian Khagans, their activities 
in spreading the Buddhist religion, as well as the history of the Olets and their genealogies, which are given in 
two versions. This work has been strongly influenced by Buddhist ideology, for example, for confirming the idea 
of the incarnation of Bodhisattva Ochirvani in Genghis Khan, a small excursion into Buddhist doctrine is given. 
In substantiating the heavenly predestination of the birth of Genghis Khan, the formation of the cult of Genghis 
Khan, and the appointment of the descendants of Boorchu as caretakers of the tomb of Genghis Khan in Ordos 
are outlined. The dating of some historical events can also be attributed to Buddhist influence. This publication 
of “A Brief History of the Mongols” by A. Dorzhiev draws attention to the little-known Mongolian chronicle “Huhe 
Debter”. Both texts are interesting as historical and literary works, as sources on the Mongolian chronicles, the 
history of Mongolia and Mongolian Buddhism. 
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пись на старописьменном монгольском язы-
ке “madas-un-u nom-ača” (Из книг Мадасона) 
и на латинизированном бурятском языке “I. 
N. Madasain 24.IV.1930”. Рядом на латинице 
записано чернилами и карандашом слово 
“Berhe” (бур. бэрхэ – молодец, способный). 
Данное издание в отличие от первого эк-
земпляра снабжено двуязычной обложкой 
и предисловием на русском языке. Первая 
страница с предисловием не пронумеро-
вана. Нумерация приводится монгольски-
ми цифрами с начала монгольского текста 
(с. 1–45). 

В предисловии сказано, что публикация 
подготовлена к печати «цанит-хамбо-ламой 
Агваном Доржиевым и предназначена для 
чтения монголов» и представляет собой 
одну главу из монгольской летописи «Хухэ 
дэбтэр» (Синяя книга), «посвященную исто-
рии монголов, с некоторыми добавления-
ми и исправлениями», внесенными изда-
телем. Особо оговорено, что данная книга 
«не претендует на учёность». Анонимный 
автор предисловия отметил, что источника-
ми для работы А. Доржиева послужили два 
рукописных списка летописи: 1) рукопись из 
библиотеки Санкт-Петербургского универси-
тета, привезенная профессором А. М. Позд-
неевым (инв. № Xyl 1256). Данная летопись 
написана тушью на китайской бумаге, содер-
жит 77 двойных листов, сброшюрованных в 
китайскую книгу-бэнь; 2) рукопись из личной 
коллекции Ц. Г. Бадмажапова, найденная им 
в Алашанском ямуне. К сожалению, нет све-
дений об объёме данного списка. Сказано 
лишь, что по формату она меньше преды-
дущей работы, «написана цветными черни-
лами (тушью?)». Сброшюрована также по 
китайскому образцу. Далее следует сообще-
ние о том, что лектором С.-Петербургского 
университета Б. Барадиным было проведе-
но сличение двух рукописей, и выявлено, 
что список Ц. Бадмажапова содержит толь-
ко одну главу летописи «Хухэ дэбтэр», по-
священную истории монголов1.

Там же, в предисловии, приводится ука-
зание о том, что с летописью «Хухэ дэбтэр» 
работал профессор А. М. Позднеев, давший 
краткое описание её содержания в своей 
книге «Монгольская летопись Эрдэнийн 
эрихэ, подлинный текст с переводом и пояс-
нениями, заключающими в себе материалы 
для истории Халхи с 1636 по 1736 г.». 

1  ЦВРК ИМБТ. – Монгольский фонд (МФ). – М–V. 
Инв. – № 442.

Тираж сочинения А. Доржиева составил 
2000 экз., при чем 300 книг были снабжены 
титулом и предисловием на русском языке. 
В конце краткого предисловия проставлена 
дата и место написания: «Май 1912 г. С.-Пе-
тербург». 

Из описанного выше следует, что второй 
экземпляр из фондов ЦВРК представляет 
собой книгу из числа 300 экз. За исключени-
ем оформления обложки и отсутствия рус-
ского предисловия две единицы хранения 
идентичны.

На последнем странице обоих экзем-
пляров имеется краткое послесловие на 
старописьменном монгольском языке, в ко-
тором говорится, что «настоящее [издание] 
подготовлено к печати цанит-хамбо Агваном 
Доржиевым путем сличения двух сочине-
ний: сочинения, хранящегося в университе-
те столичного города России, и сочинения, 
обнаруженного в хошуне Алаша» [6, с. 45]. В 
послесловии не дано названия университет-
ской летописи и не указан владелец второго 
источника, а также другие сведения, приво-
димые в русскоязычном предисловии. 

В коллекции микрофильмов личного 
архивного фонда П. Б. Балданжапова, хра-
нящегося в ЦВРК ИМБТ СО РАН, имеется 
черно-белая копия летописи из библиоте-
ки университета2 [7, p. 245]. На её облож-
ке (верхний правый угол оторван) имеют-
ся следующие записи: 1) в верхнем левом 
углу в две строчки написано: «Xyl 1256» и 
«Позднеев»; 2) чуть ниже дан ещё один 
шифр – «С10» [8, с. 42]; 3) в нижней части 
листа с левой стороны наклеена этикетка с 
указанием места хранения – «Шкаф XXX»; 
4) правее от этикетки поставлена гербовая 
печать библиотеки С.-Петербургского уни-
верситета; 5) по левому краю вдоль корешка 
указан инвентарный шифр хранения «Инв. 
150. 1911 г.»; 6) из-за утраты правого верх-
него края обложки сохранились лишь часть 
названия летописи «Хухэ дэбт…» и выше – 
«Xyl. …». На следующем титульном листе – 
приведено название летописи полностью: 
tngri үajar-un angq-a toүtuүsan-ača qaүad-un 
ejelegsen qaүučin köke debter kemekü sastir 
orusibai («Древняя синяя книга», о том, как 
правили ханы с тех пор как впервые устано-
вились небо и земля). Также имеется печать 
библиотеки и две учётные записи: 1) вверху 
справа «Xyl. 1256»; 2) вертикально слева 

2  ЦВРК ИМБТ. – ЛАФ. 29. – БМ/ф 604. – 77 л.
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«Инв. 150». Пагинация начинается со сле-
дующего листа арабскими цифрами (1–77). 

Краткое описание содержания «Хухэ 
дэбтэр», как отмечалось в предисловии 
«Краткой истории монголов», было приве-
дено А. М. Позднеевым в предисловии к его 
работе «Эрдэнийн эрихэ». Приведём его 
полностью: 

«II. Тэнгри гацзар-ун анъха тохтохсан- 
эцэ хагад-ун эцзэлэхсэн хагучин хӱхэ дэб-
тэр. (Рукопись СПБ. Университета по тому 
же каталогу и отделу № 1551). 

Для истории Халхи за два последние 
века это сочинение также точно представ-
ляет некоторый материал только своими по-
следними главами, но вообще оно почитает-
ся у халхасов чрезвычайно важным как па-
мятник исторический и пользуется большою 
известностию у монгольских историков. Имя 
автора «Хӧхӧ дэбтэр» и время написания 
этой хроники не известно; содержание же ее 
составляют рассказы: 1) об устройстве мира 
и блаженных временах его при ханах чакра-
вартинах; 2) явлении будд; 3) исторических 
судьбах Индии, при чём обращается осо-
бенное внимание на происхождение рода 
Шакья; 4) изложение биографии Шакьямуни 
и 5) судьбы его учения в Индии; 6) история 
развития буддизма в Тибете с более под-
робным изложением судьбы Тибета после 
времен Ланг-дармы (этот отдел истории Ти-
бета рассмотрен в Хухэ дэбтэр’е даже более 
подробно, чем в «Гэгэн толи» калмыцкого 
издания); 7) жизнеописание Цзонхавы; на-
конец 8) перечисление хубилганов Аминда-
вы (Баньчень эрдэни) от времен Шакьяму-
ни; 9) таковое же перечисление хубилганов 
Ария-бало (Далай-лама).

История монголов начинается в Хӱхэ 
дэбтэр’е перечислением современных хо-
шунов, а потом переходит в рассказу о 
мифическом предке монгольских ханов  – 
Буртэ чоно. В рассказах вообще довольно 
разностей от повествуемого в известных 
доселе Европе монгольских летописях, но 
подробное перечисление и указание всех 
этих особенностей Хӱхэ дэбтэра не может 
конечно войдти в состав нашего настоящего 
обзора. Далее следует перечень родов до 
Бодонцара, о божественном происхождении 
которого идет целое рассуждение; повество-
вание о хубилганах Вачир вани до Чингиса; 
краткая история Чингиса и рассуждение о 
его смерти и божественности; изложение 
событий, последовавших за смертью Чинги-

са и  – постановления монголов о хранении 
гробницы Чингиса потомками Богорчу; био-
графия сего последнего; сведения о потом-
ках Чингиса при мин’ах и маньчжурах; изло-
жение последней судьбы ӧлӧтов и перечень 
родов князей южных монгольских хошунов» 
[9, с. XXVIII–XXIX].

Результаты исследования. А. Доржи-
ев опубликовал только третью часть руко-
писной «Хухэ дэбтэр», касающуюся исто-
рии монгольских ханов и распространения 
буддизма среди монголов, но оставил на-
звание летописи полностью без изменений: 
tngri үajar-un angq-a toүtuүsan-ača qaүad-un 
ejelegsen qaүučin köke debter kemekü šastir 
orusibai («Древняя синяя книга», о том, как 
правили ханы с тех пор, как впервые устано-
вились небо и земля).

Текст издания А. Доржиева начинает-
ся с молитвенной формулы «Ом сувасти 
cиддам». Подзаголовок отмечен порядко-
вым номером третий (гурбадугаар), что со-
ответствует третьей части по «Хухэ дэбтэр», 
и озаглавлен «О происхождении монголь-
ских ханов и о распространении буддийской 
религии». 

Генеалогия монгольских ханов начина-
ется с Махасамади-хана, от потомка тибет-
ского царя Хузуун сандалиту – известного 
по монгольским сочинениям как Буртэ-чино. 
При описании прародительницы золотого 
рода Алан-гуа, дочери хори-тумэтского Хо-
ридай-мэргэна, супруги Добу-Мэргэна ска-
зано, что она была преисполнена благими 
символами: «Лицо и щеки широкие, с ров-
ными белыми зубами, глаза величавые, нос 
ровный высокий, с красными губами, тело 
нежное, волосы черные, внешность очень 
чистая, голос мелодичный…» [6, с. 3]. Пере-
давая историю рождения Бодончара, автор 
«Хухэ дэбтэр» сообщает о его божествен-
ном происхождении, что он либо принад-
лежит к золотому роду Махасамади, либо к 
какому-то другому роду, происходящему от 
тэнгриев-небожителей. Также в буддийском 
стиле обосновывается рождение Чингис-ха-
на, как воплощения Очирвани, рождение 
которого было предопределено небом, по-
скольку настало время распространить уче-
ние в монгольских пределах [Там же, с. 4–5]. 

Чингис-хан назван «первым из монголь-
ских ханов, обладающих Учением» (номту 
хагад-ун тергуун), в годы ханства которого 
«жизнь живых существ стала как в преис-
полненные благодатью старые времена»  
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[6, с. 8]. Упомянуто установление монголь-
ского летоисчисления: «в год красной мыши, 
когда Чингис-хану исполнилось 55 лет, на-
правился на тангутского миньякского Ши-
дургу-хана… Месяц, в который провели 
празднование по случаю покорения, был 
объявлен первым монгольским месяцем» 
[Там же, с. 11].

Ко времени Чингис-хана отнесено уста-
новление взаимоотношений «милостыне-
датель и лама», хотя и не подтверждается 
факт личной встречи Чингис-хана и буддий-
ского ламы: после завоевания трёх аймаков 
верхней Нгари, четырёх племён средней 
Уй-цзан и трёх провинций Кхам, Чингис-хан 
направил письмо с дарами сакьяскому Гун-
ганинбо из Цзана, в котором сообщил, что 
хотя и хотел пригласить ламу, но не пригла-
шает, поскольку не завершены его мирские 
дела. Однако указал ламе, что он может 
прибыть в монгольские земли для распро-
странения учения, когда исполнятся заду-
манные им дела [Там же, с. 10–11]. 

Более подробно об установлении «со-
юза трона и алтаря» описано в эпизоде о 
принятии буддизма Хубилай-ханом и его су-
пругой Цамбуй-гуа, которая приняла обеты 
от Пагба-ламы и выступила посредником 
между ханом и ламой-учителем: «В мирских 
делах и в управлении Монголией и Китаем 
главенствует хаган, в делах духовных и в 
управлении Тибета главенствует лама» [Там 
же, с. 21]. Деятельность Хубилай сэцэн-ха-
на по поддержке буддизма образно охарак-
теризована так: «возвёл белый зонт религии 
до пределов сансары». При этом ещё раз 
подчёркивается, что распространение буд-
дизма среди монголов началось с Сууту Бог-
до Чингис-хана, и до Сэцэн-хагана народы, 
подчинённые монгольской власти, состави-
ли «5 цветных и 4 чужих» аймака, то есть 
«синие монголы, которых насчитывалось 
более 400 000 домов, красные китайцы, чер-
ные тибетцы, желтые сартулы, белые корей-
цы, эти 5 народов называются пять цветных. 
Зундуй охид, джунгар, убсуу дээр нюдатай (с 
глазами на спине), нохой толгой-тан (соба-
коголовые) – эти четыре чужих народа. По-
мимо них еще насчитывалось 72 народно-
сти отличные по образу и одежде» [Там же, 
с. 23]. Одним из важных мероприятий прав-
ления Хубилай-хана названо установление 
им обряда почитания Чингис-хана и назна-
чение потомков Боорчу ответственными за 

исполнением данного культа1. В «Краткой 
истории монголов» не указана дата установ-
ления культа Чингис-хана, сведения об этом 
имеются в историко-правовом памятнике 
XIII в. «Белой истории» «учрежден Хубила-
ем в шестом месяце третьего года его прав-
ления, т. е. в 1267 г.» [11, с. 28–29].

Дальнейший период истории династии 
Юань до Тогон-Тэмура ограничен перечис-
лением генеалогии монгольских ханов и их 
преемственности на троне с кратким изло-
жением истории буддизма. После смерти 
Хубилай-хана ему наследовал Улджей-
ту-хан, сын Чинкима, в годы правления кото-
рого прибыл сакьяский Ном-ун Гэрэл. Отме-
чено, что он реформировал составленное 
прежде Сакья-пандитой квадратное письмо 
и начал переводить на монгольский язык 
буддийское учение: «с этого времени мон-
голы стали использовать уйгурское письмо» 
[6, с. 24]. В годы правления Хулуг-хана были 
собраны и переведены книги пяти вели-
ких сакьясцев. Также в источнике названы 
сакьяские ламы, почитавшиеся монгольски-
ми ханами. Так, Буянту-хан принял обеты 
от Гоохэ-ламы, тем самым укрепив «союз 
трона и алтаря». Его сыновья Гэгэн и Зая-
гату почитали сакьяского ламу Боди Шири; 
этот период охарактеризован тем, что были 
переняты у китайцев головные уборы и об-
увь. Подъём переводческой деятельности 
отнесён ко времени правления Есун Тему-
ра, когда сакьяский Буния Бадара-лама и 
монгольский переводчик учитель Сэнгэ и 
другие перевели очень много сочинений на 
монгольский язык. 

Период правления последнего юаньско-
го императора Тогон-Тэмура описан более 
подробно: приведены легенды о рождении 
Дзугэ, проявившихся знамениях, предо-
стережениях сановников и коварстве Дзугэ 
[Там же, с. 26].

Помимо перечисления имен потомков и 
очередности занятия ханского трона, изла-
гается история утраты монгольского ханства 
в период династии Мин. Согласно «Краткой 
истории монголов», монгольское владыче-
ство длилось: «от [предопределённого] Не-
бом Чингис-хана до Тогон-Тэмур Ухагату-ха-
на было 16 великих ханов, которые владели 
полностью Китаем. Прежде в Китае не было 
ханов, обладавших такой превосходящей 
силой. С тех пор правящих за пределами 

1  Подробное исследование данного культа с пе-
реводами молитвенных текстов опубликовано Ц. Жам-
царано [10].
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китайской внешней стены малых монголь-
ских ханов до Лигдэн-хана насчитывалось 
двадцать один. Точнее из рода борджигин 
двадцать пять и два ойратских хана. Все-
го держали власть тридцать семь ханов. С 
года желтоватой курицы, когда Чингис-хан 
был избран на ханство, и до года синей со-
баки прошло четыреста сорок шесть лет» [6, 
с. 31–32]. 

В рукописи «Хухэ дэбтэр» Лигдэн-хан 
упомянут кратко: «… из двух сыновей стар-
ший – Лигдэн-баатар воссел на ханский 
престол в год черного дракона. Повсемест-
но прославился как Лигдэн-хутухту. Он пра-
вил 31 год и в год синей собаки утратил 
власть монгольских ханов»1. В сочинении 
А. Доржиева описание Лигдэн-хана допол-
нено следующей информацией. Во-первых, 
уточнен возраст, когда Лигдэн-хан занял 
ханский престол: «в свои 13 лет». Во-вто-
рых, дано достаточно подробное описания 
заслуг Лигдэн-хана в распространении буд-
дизма. Он согласно старым обычаем скре-
пил «союз трона и алтаря», приняв от ламы 
Майдари номун-хана тайные посвящения 
и обеты, в выстроенном дворце обустроил 
сумэ Джу Шакьямуни как почитание тела 
Будды, перевел на монгольский язык Ган-
джур как почитание слов Будды [Там же, 
с. 30–31]. При описании военного похода 
Лигдэн-хана против остатков тумэтцев и 
ордосцев, в результате которого им была 
осквернена усыпальница Чингис-хана в Ор-
досе, сказано, что Лигдэн-ханом «внезапно 
овладели злые духи», но после плохих зна-
мений он вернул все реликвии на место и 
провел обряд почитания, поднеся тысячи 
серебряных сосудов [Там же, с. 32]. После 
смерти Лигдэн-хана две его супруги и два 
сына вернулись в Мукден и сдались мань-
чжурам.

Описание правления маньчжурских им-
ператоров и их покровительство буддийской 
религии А. Доржиевым дано весьма кратко 
[Там же, с. 33–36]. В частности, сообщает-
ся, что в начале маньчжурского правления 
для распространения и поддержки буддиз-
ма были учреждены титулы для буддийских 
монахов – дашири, гушири, чишири, кото-
рые подтверждались выдачей специально-
го рескрипта – зуух бичиг, удостоверенного 
печатью. История правления маньчжурских 
императоров в летописи «Хухэ дэбтэр» до-
ведена до Тугэмэл Элбэкту (Сяньфэн, 1831–

1  ЦВРК ИМБТ. – ЛАФ. 29. – БМ/ф 604. – Л. 64 об.

1861), у А. Доржиева упомянут его сын Бу-
рунту Дзасакчи (Тунчжи, 1856–1875).

Автор «Хухэ дэбтэр» и А. Доржиев по-
сле изложения общей линии преемствен-
ности ханской власти над монгольскими 
племенами, обращаются к истории мелких 
владетельных князей, к генеалогии сыновей 
Батомунке Даян-хана с указанием родона-
чальниками каких племен они стали. На за-
ключительных страницах «Краткой истории 
монголов» история происхождения олетских 
правителей, изложенная в «Хухэ дэбтэре» 
дополнена еще одной версией [Там же, 
с. 39–45].

Обсуждение результатов исследова-
ния. Летопись «Хухэ дэбтэр» упоминалась 
в качестве одного из источников «Шара туд-
жи» как «своеобразное сочинение, скомпи-
лированное из китайских источников» [12, 
с. 175–176]. Однако, по мнению Ш. Биры, 
в данном случае имелось в виду сочине-
ние Гой-лоцавы Шоннупэла (1392–1481) 
«Дэбтэр онбо» (Коке дебтер) [13, с. 244]. 
Как отмечала А. Цендина средневековое 
монгольское летописание как буддийско-ми-
фологический тип, отличалось неразграни-
ченностью литературных видов и жанров, 
ярко выраженной компилятивностью и по-
давляющей ролью литературного канона 
[14, с. 11]. Всё это в полной мере отражено в 
рассматриваемых летописях «Хухэ дэбтэр» 
и «Краткой истории монголов». 

А. М. Позднеев отметил, что летопись 
«Хухэ дэбтэр» содержит ряд сведений, от-
личающихся от приводимых в известных 
европейской науке того времени монголь-
ских летописях. Например, среди подобных 
«странностей», можно упомянуть то, что в 
год жёлтой собаки 17-летний Темуджин же-
нился на 13-летний Борте Юшин2. Данную 
информацию повторяет в своем издании и 
Агван Доржиев [6, с. 7]. Тогда как согласно 
«Сокровенному сказанию монголов» неве-
ста Темуджина была на один год его старше 
[15, с. 87]. 

При сличении рукописной летописи 
«Хухэ дэбтэр» из библиотеки Санкт-Петер-
бургского университета с печатным текстом, 
изданным А. Доржиевым, в печатном изда-
нии обнаруживаются добавления, исправле-
ния. В некоторых случаях наблюдается опу-
щение отдельных слов, например, при опи-
сании спустившейся с неба яшмовой чаши 
аршана прямо в руки Чингис-хана, в «Хухэ 

2  Там же. – Л. 40
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дэбтэре» сказано: «egüni inü degereče tngri 
ečige qayiralaүsan» (‘Это с верху отец-тэнгри 
одарил’), когда в «Синей книге» А. Доржие-
ва опущено слово ečige – отец: egüni inü de-
gereče tngri qayiralaүsan (‘Это с верху тэнгри 
одарили’) [6, с. 9].

К буддийской обработке исторического 
материала можно отнести и хронологиче-
скую датировку событий. Вообще, в опи-
сании присутствуют как приблизительные 
даты – «500 лет назад», так и указания кон-
кретного года – «Темуджин родился в год 
черной лошади третьего рабджуна в первый 
зимний месяц первого числа на рассвете» 
[Там же, с. 7]. 

Значительными вставками в издание 
А. Доржиева следует назвать упоминания 
буддийских заслуг Лигден-хана и двойное из-
ложение истории олетов в заключительной 
части печатного текста: одно из которых со-
ответствует тексту рукописи, второе было за-
имствовано из другого источника, возможно, 
из списка Бадмажапова. При этом включение 
второй версии истории олетов отдельно ого-
ворено автором, в отличие от других добав-
лений. В целом же, текстовая часть сочине-
ния А. Доржиева практически полностью сле-
дует рукописной летописью «Хухэ дэбтэр». 

За неимением списка Ц. Бадмажапова 
нельзя точно утверждать, что все имеющи-
еся разночтения между университетской 
рукописью и книгой А. Доржиева, основаны 
на списке Ц. Бадмажапова. На наш взгляд, 
А. Доржиев опирался и на ряд не назван-

ных им источников, в частности, привлекал 
материал из монгольских летописей «Шара 
туджи» и «Эрдэнийн тобчи».

Заключение. Сочинение Агвана Дор-
жиева представляет собой переработан-
ную и дополненную версию рукописной 
летописи «Хухэ дэбтэр», и имеет большое 
значение для изучения не только творче-
ского наследия бурятского ламы, но и исто-
рии развития монгольского летописания. 
Заслуживает внимания изложение истории 
монгольских ханов в свете их буддийских 
заслуг и обоснования преемственности 
власти от тэнгри-небожителей. В этой связи 
несомненный интерес представляют раз-
мышления автора о воплощении бодхисат-
твы Очирвани и божественной предопре-
деленности рождения Чингис-хана. Несмо-
тря на краткость изложения и включение в 
текст летописи легенд и преданий, сочине-
ние А. Доржиева содержит ряд сведений 
об инициативах правителей по государ-
ственному устройству, культурным преоб-
разованиям. С историко-этнографической 
точки зрения ценны приводимые сведения 
об учреждении культа Чингис-хана в пери-
од правления его внука Хубилай-хана, на-
значении потомков Боорчи смотрителями и 
исполнителями обрядов и т. д. 

«Краткая история монголов по монголь-
ской летописи Хухэ дебтер» остается ма-
лоизученным источником и представляет 
интерес как историко-литературное произ-
ведение.
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Ритуальные коновязи сэргэ у бурят в ХХI веке

Сэсэгма Гэндэновна Жамбалова
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
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В статье на полевых наблюдениях и материалах, литературных и электронных источниках представ-
лена малоисследованная тема локализации в XXI в. бурятских ритуальных коновязей сэргэ в простран-
стве от Усть-Ордынского Бурятского округа до мыса Хобой на о-ве Ольхон. Доказана гипотеза исследо-
вания – в условиях глобализации и активного увеличения международных туристических потоков буряты 
расширяют границы собственного сакрального мира, создают культурный ландшафт для создания спец-
ифической системы защитных механизмов от интенсивного инокультурного воздействия. Сакральные 
объекты защищают хрупкую экологию региона. В статье используется один из ключевых методов – иде-
ографический, который дополняется анализом и обобщением. На отрезке автодороги Р-418 от Иркутска 
до границы Ольхонского района находятся три въездных знака/комплекса, в которых центральное место 
отводится ритуальным коновязям. На этом участке дороги локализована бариса, ритуальный комплекс, 
с тремя сэргэ. В Приольхонье девять сэргэ локализовано в устье р. Анги, у горы Ёрдо, где проводятся 
Ёрдынские игры. На о-ве Ольхон, у мыса Бурхан, возведены 13 ритуальных коновязей в честь «13 север-
ных нойонов», занимающих в шаманском пантеоне бурят особое место. На мысе Хобой стоит ритуаль-
ная коновязь сэргэ. Исследованные культовые объекты установлены в XXI в. по решению населения на 
народные деньги и являются общеольхонскими, а возможно, общебурятскими. Инновационный характер 
ритуальных коновязей заключается в значительных размерах и в возведении их в новых местах, что 
расширяет сакральную территорию и культурный ландшафт. Рассмотренные ольхонские сэргэ, несмо-
тря на увеличенные размеры, сохраняют аутентичность в отличие от стилизованных сэргэ, стоящих на 
въездных стелах. Новая организация социокультурного пространства с помощью ритуальных коновязей 
свидетельствует о том, что этническая культура трансформируется в национальную. 
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The article deals with a little-studied topic with the aim of studying localization of Buryat ritual hitching posts 
serge in the space from Ust-Orda district to Cape Khoboy on Olkhon Island in the 21st century. The article is 
based on the field observations and materials, literary and electronic sources. The hypothesis of the study was 
proved – in conditions of globalization and active increase in international tourist flows, the Buryats are expand-
ing the boundaries of their own sacred world to create a specific system of protective mechanisms against inten-
sive foreign cultural influence. Sacred objects contribute to the preservation of the fragile ecology of the region. 
One of the key methods used in the article is ideographic method, which is supplemented with analysis and 
generalization. There are three entrance signs/complexes, in which the central place is given to ritual hitching 
posts on the section of the R-418 highway from Irkutsk to the border of the Olkhonsky district. On this section 
of the road there is a barisa, a ritual complex, with three serge. In the Olkhon region, nine serge are located at 
the mouth of the river Angi near Mount Yordo where the Yordyn Games are held. On the island of Olkhon near 
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Введение. В современном мире не-
уклонно возрастает ценность культурного 
наследия народов мира. 2022 год был объ-
явлен годом культурного наследия народов 
России с целью «популяризации народного 
искусства, сохранения культурных тради-
ций, памятников истории и культуры, этно-
культурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общно-
стей Российской Федерации»1. Подведение 
итогов показало, что достигнуты весомые 
результаты, выявило колоссальный интерес 
со стороны граждан к культурному насле-
дию народов страны2. Актуализирует тему 
также то, что «В условиях грозящего разру-
шения “мы-идентичности” материальное и 
нематериальное культурное наследие наро-
дов России может и должно стать основой 
духовного единства цивилизации России» 
[1, с. 3–4]. 

Статья рассматривает малоисследо-
ванную тему на обширных новых материа-
лах, которые впервые вводятся в научный 
оборот, а их анализ предоставляет теоре-
тические и практические возможности для 
изучения динамики сохранения и возрожде-
ния культурного наследия в современной 
России. Цель статьи – исследовать локали-
зацию в XXI в. бурятских ритуальных коно-
вязей сэргэ в пространстве от Усть-Ордын-
ского Бурятского округа до мыса Хобой на 
о-ве Ольхон. 

Гипотеза исследования – в условиях 
глобализации буряты не случайно расширя-
ют границы сакрального мира за счет созда-
ния новых культурных ландшафтов. В усло-

1  Год культурного наследия народов России. – URL: 
https://www.culture.ru/s/god-kulturnogo-naslediya/o-gode 
(дата обращения: 04.01.2023). – Текст: электронный.

2  Колоссальный интерес к народному творче-
ству. В РФ подвели итоги Года культурного наследия. – 
URL: https://tass.ru/kultura/16557181 (дата обращения: 
04.01.2023). – Текст: электронный.

виях активного увеличения международных 
туристических потоков с конца XX в. в уда-
лённом изолированном пространстве При-
ольхонья и о-ва Ольхон высокий темп ди-
намики возрождения ритуальных коновязей 
создает специфическую систему защитных 
механизмов от интенсивного инокультурного 
воздействия. Стереотипизация поведения в 
сакральных территориях, маркированных 
ритуальными коновязями сэргэ и другими 
культовыми объектами, в некоторой степени 
способствуют сохранению хрупкой экологии 
региона. 

В Иркутской области много не упомяну-
тых здесь семейно-родовых ритуальных ко-
новязей, связанных с циклом жизни человека 
и установленных в жилищно-поселенческих 
комплексах. Их исследование не входит в 
задачу статьи. Здесь изучены значительные 
объекты общественного характера, воздвиг-
нутые в XXI в. Начинается обзор объектов, 
размещённых на автодороге Р-418 на отрез-
ке от Иркутска до Баяндая и далее до грани-
цы Ольхонского района. Затем рассмотрены 
объекты в Приольхонье и на о-ве Ольхон. В 
отношении объекта исследования использу-
ется термин «ритуальная коновязь сэргэ», 
который в тексте иногда заменяют названия 
«ритуальная коновязь» или «сэргэ». Здесь 
нет задачи рассматривать проблему терми-
нологии и соотношения коновязей и ритуаль-
ных столбов, так как это отдельная малоис-
следованная научная тема. 

Статья написана на полевых наблю-
дениях и материалах, зафиксированных в 
Ольхонском районе и по дороге на Ольхон 
в 2013, 2017, 2019 гг. во время пребывания 
на Ёрдынских играх. Здесь использованы 
литературные, электронные и визуальные 
материалы. Для верификации полевых на-
блюдений и материалов использован видео-
материал туристов Татьяны и Владимира, 

the cape Burkhan, 13 ritual hitching posts have been erected in honor of the “13 northern noyons”, occupying a 
special place in the shamanic pantheon of Buryats. There is a ritual hitching post serge on Cape Khoboy. The 
researched cult objects were established in the 21st century by the decision of the population and are all-Olkhon, 
and possibly all Buryat. The innovative character of the ritual hitching posts lies in their considerable size and in 
their installation in places where they were not previously installed, thus expanding the sacred territory. These 
considered Olkhon serge, despite of their increased size, retain their authenticity, in contrast to the stylized serge 
standing on the entrance steles. A new organization of the socio-cultural space with the help of ritual hitching 
posts indicates that the ethnic culture has been transforming into a national one.

Keywords: buryat traditions, ritual hitching posts serge, innovation, cultural landscape, defense mecha-
nism, ethnic culture, national culture
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снятый в сентябре 2022 г., где обстоятельно 
отсняты примечательные объекты на авто-
дороге Иркутск  – Ольхон. 

Обзор литературы. До постсоветского 
времени специальных научных работ о ри-
туальных коновязях сэргэ не выявлено, хотя 
они нередко вскользь упоминались в моно-
графиях общего характера. Позднее науч-
ный интерес к ним значительно возрос. В 
монографии Д. С. Дугарова «Исторические 
корни белого шаманства», опубликованной 
в 1991 г., но, безусловно, подготовленной 
в советское время, они рассматриваются в 
главах, посвященных культу Мирового де-
рева у бурят и Ёрдынским игрищам [2]. Этой 
теме посвящены статьи Е. О. Закшеевой [3] и 
В. В. Лыгденовой [4]. В них акцент делается 
в основном на объектах, устанавливаемых 
к свадьбе у жилища жениха. Они достаточ-
но подробно исследованы в монографии 
С. Г. Жамбаловой в специальном параграфе 
[5, с. 262–274]. В монографии М. М. Содном-
пиловой они рассматриваются как один из 
компонентов, организующих пространство 
поселений [6, с. 289–296]. Специальных на-
учных публикаций о ритуальных коновязях 
сэргэ XXI в., кроме статьи В. В. Лыгденовой, 
не выявлено.

Методы исследования. Статья опи-
рается на классические и современные 
методы исторических исследований. Здесь 
используется один из ключевых методов – 
идеографический, который дополняется 
анализом и обобщением. При сборе поле-
вых материалов использованы методы по-
левой этнографии.

Результаты исследования. На отрезке 
автодороги Р-418 протяженностью 130 км от 
Иркутска до Баяндая находятся несколько 
примечательных въездных знаков/комплек-
сов, в которых центральное место отводит-
ся ритуальным коновязям. От Иркутска до 
границы Усть-Ордынского Бурятского округа 
нет бурятских поселений, поэтому на этом 
пути не встречается ни одно сэргэ. Границу 
Усть-Ордынского Бурятского округа, распо-
ложенную в 70 км от Иркутска, фиксирует 
архитектурно-художественная въездная 
стела со стилизованными шестью разно-
великими сэргэ. Она установлена в 1997 г. 
к 60-летию округа. Такой же размещён ещё 
в двух районах округа на трёх трактах, про-
ходящих через округ – Качугском, Алексан-
дровском и Московском. Чуть далее, между 
пос. Усть-Ордынский и этнопарком «Золотая 

Орда», где проводят шаманские обряды, 
встречают туристов, показывают бурятские 
песни и танцы, стоят два аутентичных сэргэ. 

Следующий объект, зафиксирован ав-
тором в 2019 г., это Бүүбэйн Тѳѳдэйн ба-
риса, огороженный ритуальный комплекс, 
где главными являются три высоких сэргэ 
каждая с тремя навершиями, соединённые 
поперечными тремя жердями, на которых 
висят ленты (зала). На огороженном участке 
комплекса построен оборудованный навес 
для отдыха путников, чуть далее установле-
ны два стенда, а у входа надпись: «Уважа-
емый путник! Здесь на минутку задержись, 
своим предкам поклонись. Бүүбэйн Тѳѳдэйн 
бариса уважь. Мусор за собой убери». Вери-
фицирует приведенные здесь полевые ма-
териалы короткая видеозапись, сделанная 
туристами в сентябре 2022 г.1 

В 2019 г. в полевых материалах за-
фиксировано, что у районного центра Бо-
ханского района Иркутской области с. Ба-
яндай, находящегося в 60 км от пос. Усть- 
Ордынский, установлены три стилизован-
ные ритуальные коновязи сэргэ сложной 
конструкции, с поперечными переклади-
нами. К центральной ритуальной коновя-
зи прикреплён чёрный бубен, под которым 
висят два колокольчика. Путники могут 
стукнуть в бубен и позвонить в колокольчик. 
Очень много привязанных лент и ритуаль-
ных шарфов (хадак). О том, что комплекс 
сохраняется в 2022 г. свидетельствует дру-
гая видеозапись туристов2. 

Следующая зона с сэргэ расположена на 
въезде в Ольхонский район. Въездной ком-
плекс представляет собой довольно боль-
шую специальную площадку, где объекты де-
монстрируют специфику района, его особую 
сакральность. В 2015 г. к въездному знаку с 
указателем «Ольхонский район, поставлен-
ному в 2005 г., добавлена приветственная 
стела «Хозяин Ольхона», выполненная на 
высоком художественном и технологическом 
уровнях, автор проекта художник А. Б. Алсат-
кина, изготовила компания «Лотос» из Буря-
тии. Рядом располагается стенд, состоящий 

1  «Из Иркутска на Байкал. Остановка у Барисана. 
Ритуальные столбы сэргэ». – Текст: электронный // Пу-
тешествовать вместе с Татьяной и Владимиром. – URL: 
https://yandex.ru/video/preview/2235076450607474868 
(дата обращения: 04.01.2023).

2  Путь на Байкал. Новая отметина на нашем пути 
с. Баяндай. – Текст: электронный // Путешествовать 
вместе с Татьяной и Владимиром. – URL: https://yandex.
ru/video/preview/9042241284996006461 (дата обраще-
ния: 04.01.2023).

125124

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 1

Ritual Hitching Posts Serge Among the Buryats in the 21st Century

Zhambalova S. G. 



из трёх стилизованных высоких сэргэ, а мо-
жет, просто столбов, поддерживающих две 
мраморные доски с информацией для пут-
ников. Эти столбы/сэргэ, а также и растущие 
рядом деревья сплошь обвязаны лентами и 
хадаками. За пределами площадки у выезда 
особняком стоят в своём традиционном во-
площении два сэргэ стандартного размера, 
к которым привязано всего несколько лент. 
Это обусловлено тем, что они стоят за пре-
делами зоны, рассчитанной на туристов. Это 
позволяет им сохранять аутентичный облик и 
повышает их духовную ценность.

В Приольхонье на материковой части 
Ольхонского района концентрация значи-
тельных сэргэ встречается в устье р. Анги, 
в местности Хуторук, в 8 км от районно-
го центра Еланцы, у горы Ёрдо, на обору-
дованном для проведения Ёрдынских игр 
участке. В 2000 г. был проведён первый 
праздник тюрко-монгольских народов, вто-
рой прошёл в 2005 г., третий – в 2011 г., 
четвёртый – в 2013 г., пятый – в 2015 г., ше-
стой – в 2017 г., седьмой – в 2019 г. Праздник 
открывает шаманский обряд Ехэ Тайлаган 
«Дэлхэй дайдын мургэл», где проводится 
молебен и жертвоприношения духам и хо-
зяевам священной горы. Его проводят пять 

и более шаманов на фоне девяти высоких 
замечательных сэргэ с тремя навершиями 
и у основания столба с двумя вырезанными 
декоративными меандровыми узорами, не 
нарушающими его аутентичность. Немно-
го в стороне стоит сэргэ, также входящее в 
ансамбль. Ритуальные коновязи стоят в ряд 
параллельно горе Ёрдо. К нижней зарубке 
навершия каждой ритуальной коновязи при-
вязано по одному цветному хадаку, сэргэ 
соединены веревками, к которым привязы-
вают ленты и ритуальные шарфы.

Особенно много сэргэ на о-ве Ольхон. 
Во время посещения Ольхона в XXI в. было 
выявлено сохранение всех ранее описанных 
в монографии «Профанный и сакральный 
миры ольхонских бурят (XIX–XX вв.)» сэргэ 
[5]. Зафиксировано обновление некоторых 
старых и появление нескольких значитель-
ных новых объектов. Совершенно новыми, 
инновационными являются широко извест-
ные в последнее время по многочисленным 
фотографиям в интернете 13 ритуальных 
коновязей у мыса Бурхан (Шаманка), уста-
новленных в честь «13 северных нойонов» 
(Арбан гурбан арын эзэд), занимающих в 
шаманском пантеоне бурят особое место. 
Их иерархия такова: возглавляет сонм богов 

Рис. 1. Сэргэ1

Fig. 1. Serge 

1  Сэргэ. Ёрдынские игры 2013 г. Ольхонский район Иркутской области. – URL: https://yandex.ru/images/
search?text=Ольхонский%20район (дата обращения: 15.01.2023). – Текст: электронный.
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Хан Хото бабай, пребывающий на двух ска-
лах и в пещере мыса Бурхан; его жена Зул-
мата нойон, гений хранитель женщин; Хаша 
Хан бѳѳ нойон; Хан бѳѳ нойон, обучающий 
людей шаманскому искусству; Хан шубуу 
нойон, «ходящий в виде беркута»; Ажирай 
нойон, бычьеголовый сын лисицы, стоящий 
на страже ужасов смерти и пребывающий в 
чёрных скалах на севере Ольхона; Хуа Сол-
бон нойон, стоящий на страже и не допуска-
ющий соединения «подданых ханов этого 
мира и Эрлик Номун хана»; Хажир Сагаан 
нойон, хозяин Баргузина, пребывающий 
на горе Бархан Ундэр; Агуй Бумал нойон, 
хозяин шаманского амитая (шаманских до-
спехов); Ама Сагаан нойон, хозяин Нижней 
Ангары; Хан Заргачи нойон, хозяин Иркута; 
Эрдэмтэ сагаан нойон, хозяин узкой Лены. 
Завершает список тринадцатый по счету 
Буха нойон баабай, обретающий на горе Ун-
дэр Мундарга, в истоках Байкала [7, с. 56]. 

На самом высоком месте, в северной 
оконечности о-ва Ольхон, на мысе Хобой, 
стоит ритуальная коновязь, сплошь обмо-
танная лентами и хадаками. Это место так-

же посетили туристы Татьяна и Владимир 
и сделали видеозапись, которая верифи-
цирует приведенные здесь данные1. Важно 
отметить, что на мысе Хобой в 2018 г. плани-
ровалась установка бронзовой скульптуры 
«Хранитель» Д. Намдакова, ситуацию о её 
размещении в заповедной зоне разрешил 
протест общественности. Её установили в 
другом, профанном месте2. Это ещё один 
факт, свидетельствующий о том что ольхон-
ские буряты стараются сохранить культур-
ный ландшафт в неприкосновенности, не 
загружая его посторонними объектами. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Ритуальные коновязи сэргэ – наиболее 
сохранившийся в обиходе бурят объект ма-
териального культурного наследия и один из 
самых малоизученных. Их нередко упомина-
ют в работах общего характера, но серьёзных 
специальных работ практически нет, при том, 
что тема открывает большие перспективы 
для исследований. В советское время тради-
ция их возведения у своего жилища продол-
жала бытовать в редуцированной форме на 
семейно-родовом уровне. В постсоветский 

12Рис. 2. 13 ритуальных коновязей в честь «13 северных нойонов» на о-ве Ольхон у мыса Бурхан3  

Fig. 2. 13 ritual hitching posts in honor of the "13 Northern Noyons" on Olkhon Island near Cape Burkhan

1  Мыс Хобой – самая крайняя северная точка острова Ольхон. – Текст: электронный // Путешествовать вме-
сте с Татьяной и Владимиром. – URL: https://video-stb.ru/observe/QK2LjXyMG64/mis-hoboy-na-ostrove-olyhon-samaya-
kraynyaya-severnaya-tochka (дата обращения: 19 декабря 2022); Мыс хобой в середине Байкала. Как не разочаровать-
ся на Ольхоне. – URL: https://dzen.ru/a/YZtc1sr-GV9GEHcg (дата обращения: 21.12.2022). – Текст: электронный.

2  «Хранитель Байкала»: что думают экологи и жители Ольхона. – URL: https://1baikal.ru/priroda/khranitel-baykala-
chto-dumayut-ekologi-i-zhiteli-olkhona (дата обращения: 21.12 2022). – Текст: электронный.

3  Поселок Хужир. 13 столбов сэргэ. – URL: https://club-voshod.com/info/pohodnoe_info/dostoprimechatelnosti/baikal/
poselok_hujir_13_stolbov_serge (дата обращения: 15.01.2023). – Текст: электронный; на фотографии новые сэрге, уста-
новленные в 2021 г.
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период практика их возведения значительно 
активизируется. В Баргузинском районе РБ 
эта тенденция зафиксирована В. В. Лыгдено-
вой [4, с. 49]. В XXI веке этот заметный, визу-
ально привлекательный объект культурного 
наследия, создающий современный культур-
ный ландшафт, является одним из условий 
развития туризма и его важным ресурсом. 
Фотографии ритуальных коновязей распро-
странены в интернете и вызывают интерес и 
привлекают на Ольхон новых туристов. 

Неслучайно образы ритуальных коно-
вязей занимают центральное место во всех 
рассмотренных нами трёх въездных знаках, 
выполненных художниками и привязанных 
к местности архитекторами. Эти произве-
дения искусства и архитектуры, выполняют 
важную функцию, предоставляя информа-
цию о районе. Въездные знаки, или въезд-
ные комплексы, так как в исследуемом реги-
оне нередко состоят из нескольких объектов 
и стел, на границе районов получают раз-
витие в Байкальском регионе с советского 
времени. Случайно или нет, в некоторых 
случаях они размещались в сакральных 
точках бурят. В постсоветское время они 
обновляются в соответствии с новыми иде-
ологическими позициями на специально вы-
деленные немалые бюджетные средства. 
Образ ритуальной коновязи как наиболее 
яркий с глубинным и одновременно до-
вольно прозрачным значением приобретает 
большое распространение. Объективно то, 
что о въездной стеле на границе Ольхон-
ского района журналист М. Бакулев пишет: 
«Предполагается, что это врата в сакраль-
ную землю, такая особенная граница: не 
только в особенную туристическую зону, но 
в некоторое духовное пространство»1. 

Въездной комплекс в Усть-Ордынский 
Бурятский округ изготовлен из армирован-
ного монолитного железобетона. Высота 
стелы – 9,5 м, диаметр – 9 м. Это шесть 
ритуальных коновязей по числу районов 
округа, каждому из которых выделено от-
дельное. Объединяет ритуальные коновязи 
разомкнутый круг с надписью «Усть-Ордын-
ский Бурятский автономный округ»2. Риту-

1  Бакулев М. На въезде в Ольхонский район ту-
ристов теперь встречает приветственная стела. – URL: 
https://www.babr24.com/baik/?IDE=136790 (дата обра-
щения: 21.12.2022). – Текст: электронный.

2   Комиссарова Е. На границах районов окру-
га могли стоять юрты // Окружная правда. – № 49. – 
17 декабря 2015 г. – URL: http://baik-info.ru/na-granicah-
rayonov-okruga-mogli-stoyat-yurty (дата обращения: 
21.12.2022). – Текст: электронный.

альные коновязи на этом комплексе носят 
стилизованный характер. Наиболее близкой 
традиционному является центральная более 
высокая с тремя навершиями, перед которой 
полукругом размещены пять объектов мень-
шего размера каждая с символическим изо-
бражением родовых знаков вместо привыч-
ных конических наверший. Создание стелы 
с изображением сэргэ было инновационным 
для 1997 г., а впоследствии, возможно, бла-
годаря прецеденту, становится привычным 
в XXI в. К въездному комплексу Усть-Ордын-
ского округа, в 2021 г. перенесли стелу «Усть- 
Ордынский орденоносный», ранее установ-
ленную в 2019 г. у поселка. На ней изобра-
жены ордена Трудового Красного знамени 
(1972) и Дружбы народов (1977)3. Поставлен-
ные на разные постаменты довольно близко 
друг от друга они не создали общего ансам-
бля, что неудивительно. 

Въездная стела Боханского района наи-
более ярко демонстрирует то, что в регио-
не развит шаманизм. Напомним, что к цен-
тральной ритуальной коновязи стелы при-
креплён чёрный бубен, под которым висят 
два колокольчика, путникам предлагается 
воспользоваться ими для исполнения своих 
желаний. 

Инновационными являются сопроводи-
тельные тексты на барисанах или въездных 
комплексах, поясняющие путникам и тури-
стам назначение сакральных объектов, что 
было невозможно в атеистическое время. 
На Бүүбэйн Тѳѳдэйн бариса на двух стендах 
на бурятском и русском языках написаны 
тексты. На первом говорится об истории ба-
рисана: «Испросившая от Бурханов сокра-
щения трёхсот норм жертвенного тарасуна 
до тридцати, тридцати жертвенных живот-
ных до трёх, от Иркутска до озера Хулэн 
установившая тринадцать барисанов, Мать 
покровительница Бүүбэйн Тѳѳдэй, в Вашу 
честь наши молитвы». На втором имеется 
обращение к путникам. «Край вечно Синего 
Неба приветствует Вас. Мы благодарны Вам 
за уважение к местным традициями обыча-
ям. Да будет благополучен Ваш путь!».

В 1998 г. на о-ве Ольхон обнаружено 
сохранение с советского времени традиции 
возведения сэргэ в честь предков, шаманов 
и улусных старцев, что позволило актив-
но развивать её дальше в постсоветской 

3 Стелу «Усть-Ордынский Орденоносный» пере-
несли на новое место. – URL: https://orda-info.online/
stelu-ust-ordynskij-ordenonosnyj-perenesli-na-novoe-mesto 
(дата обращения: 21.12.2022). – Текст: электронный.
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действительности в новых идеологических 
условиях на инновационном уровне. В до-
ступных для обзора местах острова выяв-
лено 25 объектов, локализованных вдоль 
восточной стороны дороги, которая тянется 
по всему острову, протяженностью 73,5 км. 
Сэргэ стояли по одному, по два, по три и по 
девять, нередко создавая специально обо-
рудованное для обрядов сакральное про-
странство. Описание, их общинная, родовая 
и семейная принадлежность, в честь кого 
они поставлены, довольно подробно изло-
жено в книге [5, с. 266–268]. 

Со слов информантов было записано, 
что сэргэ имеются и вдали от дорог на тер-
ритории улусов и родовых усадеб, например, 
на малой родине шамана Валентина Хагда-
ева. Один комплекс ритуальных коновязей 
был возведен на излете советского периода. 
В 1990 г. после многих десятилетий атеисти-
ческой пропаганды, когда шаманские обряды 
проводились нелегально, проведён первый 
официальный общеольхонский тайлган. У 
местности Саган Хада возвели три сэргэ, а 
в других местах установили родовые сэргэ 
знаменитым шаманам и духам предков [8, 
с. 134]. В Ольхонском районе достаточно сэ-
ргэ, возведённых к свадьбе [5, с. 271].

Высокие с тремя навершиями 13 ри-
туальных коновязей у мыса Бурхан на о-ве 
Ольхон выполнены в традиционном бурят-
ском стиле. Выше перечислены божества, 
которые входят в этот сонм. Л. Р. Павлинская 
в связи с 13 хозяевами Окинского края (Ахын 
арбан гурбан улаан хада) пишет о глубоком 
сакральном смысле, которое несет это чис-
ло. Оно представляет собой композицию из 
двух цифровых кодов четыре и девять с мно-
жеством символических значений [9, с. 166].

Все 13 ритуальных коновязей (в 2021 г. 
установлены новые) сплошь обвязаны лен-
тами и ритуальными шарфами, соединены 
веревками, также увешанными ими. Это не-
характерная для бурят инновация. Туристов 
убеждают в том, что привязывание к риту-
альным коновязям лент поможет исполне-
нию загаданного ими желания. Они кладут 
медную монетку на ближайший камень и три 
раза обходят их. Им рекомендуют привезти 
с собой подношение (молоко и белая пища) 
для местных духов, молоком обрызгать сэр-
гэ, а пищу оставить для духов1. 

1  Поселок Хужир. 13 столбов сэргэ. – URL: https://
club-voshod.com/info/pohodnoe_info/dostoprimechatel-
nosti/baikal/poselok_hujir_13_stolbov_serge (дата обра-
щения: 21.12.2022). – Текст: электронный.

Туристов информируют о том, что цвет 
привязываемой ткани должен соответство-
вать просьбе: белый символизирует здоро-
вье и чистоту помыслов, выражает благо-
дарность; синий, как цвет неба и бога, под-
ходит для любых просьб; зелёный – символ 
домашнего очага, нужен при просьбах о пло-
дородии; красный – символ благополучия 
семьи; жёлтый «направлен к солнцу с же-
ланием получить богатство и процветание». 
Ленты чёрного цвета не используют. Каждая 
ритуальная коновязь несёт свой смысл, 
поэтому важно привязать ленты к нужной. 
Например, первый слева столб посвящён 
предводителю нойонов (начальников). Пя-
тый – покровителю красоты, изыска и та-
лантливых людей, восьмой – покровителю 
благосостояния. Тринадцатый олицетворяет 
мудрость и гибкость ума2. 

Безусловно, все познания о ритуальных 
коновязях путешественники получают в пер-
вую очередь от гидов, обслуживающих их, из 
открытых источников и друг от друга. Сведе-
ния, распространяемые во множестве для 
туристов в интернете и местными гидами, в 
некоторой степени базируются на реальных 
фактах и опубликованных научных данных. 
Многое является плодом современного ми-
фотворчества, создающегося по мере ак-
тивного развития туристической индустрии 
на Ольхоне. 

В статье рассмотрены ритуальные коно-
вязи сэргэ общественного характера, уста-
новленные в XXI в. в сакральном простран-
стве по решению многих людей и на обще-
ственные средства. Инновационный харак-
тер ритуальных коновязей у мыса Бурхан на 
о-ве Ольхон и в местности Хуторук у сопки 
Ёрдо заключается не только в их значитель-
ных размерах. Маркирование сакрального 
пространства ритуальными коновязями спо-
собствует его освоению утилитарно, семан-
тически, символически и формирует новый 
культурный ландшафт. 

Данных о том, что они ранее возводи-
лись в рассматриваемых участках простран-
ства, не выявлено. Д. С. Дугаров утвержда-
ет: «гора Ёрд не была главной, среди куль-
товых мест, расположенных в устье р. Анги. 
<…> известна как место празднества, об-
щественных игрищ, и главным образом как 
место проведения многодневного кругового 
танца вокруг нее. <…> нет указания на то, 

2  Королева Н. Загадки и тайны Ольхона. Часть 2. – 
URL: https://dzen.ru/a/Y2NSYS0bagB6Mcx6 (дата обра-
щения: 21.12.2022). – Текст: электронный.
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что здесь производились какие-либо молеб-
ствия и жертвоприношения» [2, с. 148]. При 
этом он отмечает, что «Ёрдынская сопка 
была аналогом мирового дерева» [Там же, 
с. 147–148]. Возможно, это обстоятельство 
и является аргументацией создания данного 
культурного ландшафта. Главное, ритуаль-
ные коновязи одни из главных сакральных 
объектов площадки для проведения Ёрдын-
ских игр. Таким образом, природная среда 
преобразована в культурный ландшафт.

С конца XX в. буряты начали возводить 
сэргэ общественного характера, наполнен-
ные новым смыслом, дополняющим его тра-
диционные функции. Эта тенденция получи-
ла начало в Республике Бурятия. Декориро-
ванные ритуальные огромные коновязи ста-
ли возводить у въезда в населённый пункт и 
к знаменательным датам. На горе Убиенной 
за г. Гусиноозерском установили 33 высоких 
сэргэ, как символы возрождения самосозна-
ния бурят в постсоветский период, как сви-
детельство творческого развития традиций 
[5, с. 264–265]. Как следует из полевых мате-
риалов того периода, в то время в Иркутской 
области, в том числе в Ольхонском районе, 
долгое время сохранявшем традиционные 
устои, инновация не практиковалась. Дви-
жение началось чуть позже, как отмечалось 
выше, после установления въездной стелы 
Усть-Ордынского Бурятского округа. В Оль-
хонском районе при создании сэргэ укруп-
нённых размеров сохраняется её традици-
онная форма: столб с тремя навершиями и 
коническим верхом без декорирования. 

В условиях глобализации ольхонские 
буряты расширяют границы собственного 
сакрального мира за счёт увеличения пло-
щади культурных ландшафтов, создают 
специфическую систему защитных механиз-
мов от интенсивного инокультурного воздей-
ствия, которое наблюдается в туристиче-
ских зонах, которых немало на этнической 
территории бурят. Ольхон и Приольхонье 
концентрируют значительную часть турпо-
тока Иркутской обл. и удерживают первые 
позиции по количеству туристских прибытий 
(свыше 40 % въездного турпотока области). 
Туризм приобретает международный харак-
тер, появляются крупные объекты, заметно 
расширение турбизнеса [10, с. 62, 64]. Ког-
да прибывает основной поток туристов, в 
Приольхонье, а особенно на о-ве Ольхон 
скапливается значительное число людей, 
которые могут принести невосполнимый 

урон без того хрупкой экологии уникального 
места. Ритуальные коновязи выполняют ох-
ранную функцию, упорядочивая простран-
ство и регламентируя поведение туристов 
на сакральной территории. Таким образом, 
в социокультурном пространстве осущест-
вляется межкультурная практика толерант-
ного взаимодействия. 

Новая организация социокультурного 
пространства в культурном ландшафте с 
активным обращением к образу сэргэ сви-
детельствует о трансформации некоторых 
значимых элементов этнической культуры 
в национальную, которая представляет со-
бой «единство материальных и духовных 
ценностей нации, а также практикуемых 
данной этнической общностью основных 
способов взаимодействия с природой и со-
циальным окружением» [11, с. 344]. Идея 
возведения ритуальных коновязей сэргэ 
значительных размеров в новых точках с 
целью маркирования пространства как са-
кральной земли бурят в целях сохранения 
идентичности не была спущена сверху. Это 
общее решение, вероятно, выдвинутое 
группой или одним из народных лидеров 
и поддержанное народом. А. Дж. Тойнби 
полагает: «Индивидуальная энергия всех 
людей, являющихся так называемыми чле-
нами общества, и есть та жизненная сила, 
которая воздействует на историю данного 
общества, в том числе и на продолжитель-
ность его жизни» [12, с. 460].

В. Л. Каганский объективно замечает, 
что всякое земное пространство, жизненная 
среда группы людей есть культурный ланд-
шафт, если она освоила это пространство 
утилитарно, семантически и символически 
[13]. Современные ольхонские буряты, как и 
многие народы мира и России, в том числе 
якуты, создают этнокультурный ландшафт, 
позволяющий обособить этнически маркиро-
ванные территории. У якутов это происходи-
ло на алаасных экосистемах Якутии. Образ 
алааса «одомашненного» освоенного про-
странства в традиционном мировоззрении 
«является его духовным стержнем и ключе-
вым символом, синтезом природы и культуры 
как Дома народа саха» [14, с. 94].

С 1996 года оз. Байкал за исключе-
нием пяти промышленных территорий, 
расположенных на побережье оз. Байкал 
(г. Байкальск, Слюдянка, Бабушкин, Севе-
робайкальск и рп Култук) является Участ-
ком Всемирного природного наследия 
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ЮНЕСКО. Такой статус накладывает на 
Россию обязательства по сохранению его 
достопримечательностей. На острове при-
родоохранный регламентированный режим 
установлен раньше с момента организации 
Прибайкальского национального парка в 
1986 г. [10, с. 60]. М. Е. Кулешова замечает, 
что «священные места Бурятии могут рас-
сматриваться как объекты материальной 
культуры (конкретные земельные участки с 
конкретными культовыми памятниками), с 
ними помимо ритуальных практик связана 
целая система поведенческих правил и табу 
(нематериальное наследие) <…> Вся эта 
взаимообусловленная совокупность – куль-
турный ландшафт [15, с. 115]. 

Прослеженный высокий темп динамики 
возрождения ритуальных коновязей в XXI в. 
в Иркутской области, а особенно в Ольхон-
ском районе, свидетельствует о необрати-
мости процессов возрождения отдельных 
традиционных объектов у народов России, 
в частности у бурят. Ритуальные коновязи 
становятся привычным элементом культур-
ных ландшафтов и частью повседневной и 
ритуальной жизни, а благодаря активному 

туризму известны далеко за пределами бы-
тования и расширяют позитивное представ-
ление о культуре бурятского народа.

Заключение. Исследование возрожде-
ния на новом уровне традиционного объекта 
культурного наследия бурят, ритуальных ко-
новязей сэргэ, раскрывает одну из важных 
граней современных этнических процессов. 
Маркирование ими по решению населения 
этнического пространства способствует его 
освоению утилитарно, семантически и сим-
волически и формирует новый культурный 
ландшафт. 

В условиях глобализации и огромного 
наплыва туристов ольхонские буряты рас-
ширяют границы собственного сакрального 
мира за счет увеличения площади культур-
ных ландшафтов, создают специфическую 
систему защитных механизмов от интенсив-
ного инокультурного воздействия. Ритуаль-
ные коновязи выполняют охранную функцию, 
упорядочивая пространство и регламентируя 
поведение людей на сакральной территории. 
Таким образом, в социокультурном простран-
стве осуществляется межкультурная практи-
ка толерантного взаимодействия. 
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Статья посвящена проблеме взаимодействия буддизма и конфуцианства в эпоху Тан – переломную 
эпоху в истории китайского буддизма, после которой его интеллектуальная мощь в Китае и его идейное 
влияние на конфуцианскую элиту значительно ослабло. В основе исследования лежит перевод работы 
танского чиновника-конфуцианца Хань Юя «Письма наставнику Да Дяню» и последующий её истори-
ко-культурный, содержательный и идейно-тематический анализы. Письма включены в полное собрание 
сочинений Хань Юя, на русский язык письма не переведены и до настоящего момента не становились 
предметом специального исследования. Цель статьи – раскрыть историко-культурное значение писем 
Хань Юя Да Дяню и показать, какие процессы происходили в мировоззрении их автора – типичного пред-
ставителя сословия чиновников-конфуцианцев второй половины эпохи Тан. В статье показано, что сам 
факт существования писем Хань Юя Да Дяню, без обращения к их содержанию, фиксирует наличие у 
конфуцианца этой эпохи интереса к личности буддиста и потребности в новой духовной пище. Письма яв-
ляются знаковым произведением в творчестве Хань Юя, свидетельствуют о том, что в танском обществе 
диалог между чиновником-конфуцианцем и буддистом стал обыденным явлением несмотря на критику в 
адрес буддизма со стороны конфуцианцев. Содержание писем раскрывает Хань Юя как личность, пре-
бывающую в духовно-мировоззренческом поиске, не вполне удовлетворенную конфуцианскими идеями 
и стремящуюся найти ответы на свои духовные запросы в иных философско-религиозных традициях и, 
прежде всего, в буддизме. Сделан вывод, что письма, отражая духовные поиски Хань Юя, демонстрируют 
механизм вызревания в среде танских конфуцианцев новых мировоззренческих ориентиров, являясь, 
таким образом, предтечей сунского неоконфуцианства. 
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The paper deals with the problem of the interaction between Buddhism and Confucianism in Tang China, 
a critical period in the history of Chinese Buddhism after which the intellectual power of Buddhism in China and 
its ideological influence on the Confucian elite considerably weakened. The research is based on the translation 
of Han Yu’s ‘Letters to Reverend Da Dian’ and its historical and cultural analysis and textual analysis. The 
letters are included in the Collected Works of Han Yu, the letters have not been translated into Russian and 
have not been the subject of special research so far. The purpose of the article is to reveal the historical and 
cultural significance of Han Yu’s letters to Da Dian and to show what processes took place in the worldview of 
their author, a typical Confucian official of the second half of the Tang dynasty. The article shows that the very 
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Введение. «Письма наставнику Да 
Дяню» («Юй Да Дянь ши шу», 与大颠师书), 
написанные в начале 819 г., – одна из наибо-
лее знаковых и спорных работ в творчестве 
Хань Юя (韩愈,768–824), конфуцианца эпо-
хи Тан (618–907). Она включает в себя три 
письма Хань Юя, адресованных чаньскому 
монаху Да Дяню (大颠, 732–824). Изучение 
подобного рода работ становится актуаль-
ным в свете того, что Танской эпохе принад-
лежит особое место в истории буддизма в 
Китае: с одной стороны, это «золотой век» 
китайского буддизма, с другой, – начало его 
упадка. Именно со второй половины эпохи 
Тан, начина с IX в., стала ослабевать интел-
лектуальная мощь буддизма и его идейное 
влияние среди верхов китайского общества 
[1, с. 336]. Именно в этот период вызрева-
ли и накапливались в танском обществе те 
тенденции, которые привели в следующую 
эпоху – эпоху Сун (960–1280) – к конфуци-
анско-буддийскому синтезу, осуществив-
шемуся в философии неоконфуцианства. 
Рассматриваемые письма, таким образом, 
могут являться источником, свидетельству-
ющим о том, каким именно образом заро-
ждался в среде танских чиновников-конфу-
цианцев подобный синтез. 

Творческое наследие Хань Юя как 
мыслителя и литературного деятеля пред-
ставлено в работах отечественных и зару-
бежных авторов. Одним из первых в оте-
чественном китаеведении к нему обратил-
ся акад. Н. И. Конрад [2]. Литературные 
взгляды Хань Юя представлены в работах 
А. Н. Желоховцева [3], его политико-фило-
софские воззрения – в работах В. Ф. Гуса-
рова, которым также переведены и введены 
в научный оборот основные политико-фи-
лософские трактаты этого автора [4; 5]. От-
дельные аспекты творчества Хань Юя рас-
крыты в докладах участников конференции, 
посвященной 1250-летию со дня рождения 
этого выдающегося китайского литератора 

(г. Санкт-Петербург, 2018 г.) – М. В. Черев-
ко [6], Б. Г. Доронина [7], А. Д. Кириченко 
[8], Р. Р. Мухаметзянова [9], А. Э. Терехова 
[10], а также в работе А. Б. Старостиной [11]. 
Анализ биографии и творчества Хань Юя 
представлен в монографических изданиях 
зарубежных авторов – американского иссле-
дователя Ч. Хартмана, автора первой моно-
графии о Хань Юе на английском языке [12], 
и ряда китайских исследователей [13–16], а 
также в сборнике материалов первого меж-
дународного симпозиума по изучению на-
следия Хань Юя (г. Шаньтоу, 1986 г.) [17].

Непосредственно, к рассматриваемым 
письмам обращались в своих работах ки-
тайские исследователи, такие как Ло Лянь-
тянь [15, с. 108–110] и Сюй Кэ [18], а также 
Ч. Хартман [12, с. 93–95]. В их исследовани-
ях содержатся сведения об обстоятельствах 
написания писем, дается краткое описание 
их содержания, их оценка как современни-
ками Хань Юя, так и потомками. На русский 
язык письма Хань Юя Да Дяню не перево-
дились и не становились в отечественном 
китаеведении предметом специального ис-
следования. 

В данной работе раскрыто истори-
ко-культурное значение писем Хань Юя Да 
Дяню и на основе анализа их содержания 
показано, какие процессы происходили в 
мировоззрении их автора, являвшего собой 
пример типичного представителя сословия 
чиновников-конфуцианцев второй половины 
эпохи Тан. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе исследования лежит пере-
вод работы Хань Юя «Письма наставнику 
Да Дяню», которая включена в «Полное 
собрание сочинений Хань Юя»1, и её исто-
рико-культурный, содержательный и идей-
но-тематический анализ. 

1  韩愈全集. 上海 : 上海古籍出版社, 1997. – 页 357–
358. @@ Полное собрание сочинений Хань Юя. – Шан-
хай: Шанхай гуцзи чу-баньшэ, 1997. – С. 357–358.

official and a Buddhist has become commonplace despite the criticism of Buddhism by Confucians. The content 
of the letters reveals Han Yu as a person who is in a spiritual and ideological search, not completely satisfied 
with Confucian ideas and seeking answers to his spiritual needs in other philosophical and religious traditions, 
primarily in Buddhism. We draw a conclusion that the letters reflecting Han Yu’s spiritual quest demonstrate the 
mechanism of maturing the new ideological orientations among Tang Confucians, thus being the forerunner of 
Neo-Confucianism of the Song period.

Keywords: Tang China, Confucianism, Han Yu, Chan Buddhism, Buddhist Monks, Da Dian
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Анализ рассматриваемых писем Хань 
Юя осложнён следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, тем, что письма не со-
хранились в изначальном рукописном виде, 
они дошли до нас благодаря тому, что были 
высечены на стеле в монастыре Линшаньсы  
(灵山寺), как предполагается, учениками Да 
Дяня по его поручению [18, с. 68]. Именно в 
таком виде письма находятся в монастыре 
Линшаньсы и по сей день1. Во-вторых, тем, 
что, хотя сам факт существование писем 
Хань Юя, адресованных Да Дяню, призна-
ётся всеми исследователями его творчества 
как прошлого, так современности2, насчёт 
аутентичности их содержания нет единого 
мнения3. В настоящее время сложно ска-

1   百度百科 = Энциклопедия Байду. – URL: https:// 
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7% E9%-
A2% A0/814005 (дата обращения: 16.12.2022). – Текст: 
электронный.

2   Факт написания писем, знакомства и общения 
Хань Юя и Да Дяня друг с другом подтверждается так-
же другими источниками. Во-первых, самим Хань Юем 
в работе «Письмо министру Мэну» («Юй Мэн шаншу 
шу», 与孟尚书书): «В Чаочжоу я повстречался с почтен-
ным бонзою Дадянем. Он – человек необычайно свет-
лого ума, проникший во всеобщие законы и суть явле-
ний и вещей. А так как в этом отдаленном крае мне не с 
кем перекинуться и словом, я уговорил его покинуть не-
надолго горы, приехать и пожить со мной в предместье. 
Он пробыл у меня дней десять с небольшим». – См.: 
Хань Юй, Лю Цзунъюань. Избранное / пер. И. Соколо-
вой. М.: Художественная литература, 1979. – С. 116–
117; Во-вторых, упоминание об этих трёх письмах со-
держится в «Собраниях из зала патриархов» («Цзу тан 
цзи», 祖堂集), первом сборнике чаньских юйлу, где Хань 
Юю и его взаимоотношениям с Да Дянем посвящено 
пять притч (гунъаней) [19, с. 26]. Относительно реле-
вантности и валидности гунъаней как источника отме-
тим, что, хотя в них и имеет место искажение тех или 
иных фактов, они не являются полностью вымышлен-
ными историями, в их основе лежат прецедентные слу-
чаи. – См.: Маслов А. А., Логинова Е. С. Лучшие притчи 
дзэн: обычные истории о людях необычных. – Ростов 
н/Д.: Феникс: Краснодар: Неоглори, 2009. – С. 7.

3  Так, Оуян Сю (欧阳修, 1007–1072), хорошо зна-
комый с произведениями Хань Юя, считал, что эти 
письма подлинные. Поэт Су Ши (苏轼, 1037–1101), 
чтивший Хань Юя как учителя, полагал, что стиль пи-
сем настолько грубый, что даже слуга Хань Юя не стал 
бы так выражаться. Другой поэт эпохи Сун – Лу Ю (陆
游, 1125–1209) – вообще считал эти письма поддел-
ками. Неоконфуцианец Чжу Си (朱熹, 1130–1200) при-
знавал письма подлинными, однако полагал, что в их 
содержание всё же могли быть внесены изменения [15, 
с. 108–109; 12, с. 306]. Современный китайский иссле-
дователь жизни и творчества Хань Юя Ло Ляньтянь не 
сомневается, что письма Да Дяню писал Хань Юй, а 
те из потомков, которые указывали, что у писем другой 
составитель, имели, как он считает, намерение зама-
скировать и замолчать этот факт, полагая, что Хань Юй 
всегда отвергал буддизм и просто не мог иметь никаких 
отношений с Да Дянем [15, с. 109]. Ч. Хартман, подыто-
живая все точки зрения, отмечает, что настоящие тек-
сты – это скорее всего записи, перенесенные Оуян Сю 

зать, были ли внесены в тексты писем изме-
нения. В своей работе мы будем исходить 
из того, что письма Хань Юя Да Дяню – не 
единственный в его биографии пример об-
щения с буддийскими монахами, и в этом 
смысле они не уникальны [20], и что, даже 
если сами тексты и были изменены, содер-
жание писем не противоречит пафосу твор-
чества Хань Юя. Тем не менее указанное 
выше обстоятельство необходимо учиты-
вать при интерпретации текстов, рассма-
тривая их в контексте других произведений 
Хань Юя.

Результаты исследования и их об-
суждение. Историко-культурный контекст 
писем в интересующем нас срезе – это вза-
имодействие и конфронтация буддизма с 
конфуцианской традицией. К танскому пери-
оду буддизм широко проник в китайское об-
щество, превратился в важнейший фактор 
его духовной, социальной, экономической 
и отчасти политической жизни. Уже в дотан-
ский период буддизм стал существенным 
элементом сознания и чиновников-конфуци-
анцев: в это время в их кругах под влиянием 
буддизма наметилось смещение акцента от 
общественного, коллективного в сторону ин-
дивидуального, оживилась полемика вокруг 
таких антитез, как деяние – «недеяние», 
усовершенствование мира – самоусовер-
шенствование, отшельничество – чиновни-
чья служба [21, с. 85]. Однако конфуциан-
ская идеология, ориентировавшая чинов-
ников-конфуцианцев на установление в об-
ществе гармонии и порядка, побуждала их 
выступать с критикой буддизма. Предметом 
критики становились не только доктриналь-
ные положения буддизма, но и в большей 
мере рост его могущества в экономической 
и социальной сфере – всё то, что препят-
ствовало достижению гармонии и порядка в 
обществе. 

Биографический контекст писем на ин-
дивидуальном уровне отражает их истори-
ко-культурный контекст и также может быть 
определён как конфронтация и взаимодей-
ствие Хань Юя с буддизмом. Непосред-
ственно написанию Хань Юем этих писем 
предшествовала критика им буддизма, а 
именно действий императора, направлен-
ных на проведение буддийского ритуала. 
Так, 6 февраля 819 г. император Сяньцзун 
с каменных гравюр, которые были сделаны учениками 
Да Дяня, а искажение текста, в том числе стиля, дей-
ствительно могло иметь место в силу разных причин 
[12, с. 306].
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(宪宗, 805–820) распорядился доставить во 
дворец и выставить для всеобщего покло-
нения буддийскую реликвию – кусочек кости 
пальца якобы самого Будды. Эта реликвия 
хранилась в пагоде монастыря Фамэньсы  
(法门寺), примерно в пятидесяти милях к за-
паду от столицы – г. Чанъани, и каждые трид-
цать лет её доставляли в Чанъань в один из 
буддийских храмов для проведения ритуа-
ла, который должен был гарантировать уро-
жайные годы в стране. В тот год реликвия 
должна была в течение трёх дней находить-
ся в императорском дворце, и лишь затем 
её собирались передать в буддийский храм 
[12, с. 84]. Хань Юй, занимавший в то время 
должность шилана в Министерстве наказа-
ний и находившийся на вершине своей чи-
новничьей карьеры, подал на имя импера-
тора записку «О кости Будды» («Лунь фогу 
бяо», 论佛骨表)1, в которой выразил протест 
против его распоряжения относительно при-
ёма во дворце буддийской реликвии и попы-
тался описать последствия, к которым оно 
может привести. В ответ на записку импе-
ратор приказал придать Хань Юя смертной 
казни, которая лишь благодаря заступниче-
ству Пэй Ду (裴度, 765–839) и Цуй Цюня (崔
群, 772–832), чиновников, благоволивших 
Хань Юю и пользовавшихся влиянием при 
дворе, была заменена ссылкой на самый 
юг Китая, в Чаочжоу, куда Хань Юй был от-
правлен уже 12 февраля 819 г. в качестве 
начальника округа. В этих краях недалеко от 
Чаочжоу, на горе Лин, и проживал чаньский 
монах Да Дянь [12, с. 94; 13, с. 207–208], с 
которым Хань Юй сразу же попытался уста-
новить контакт посредством рассматривае-
мых писем. 

В свете историко-культурного анализа 
письма Хань Юя Да Дяню представляют ин-
терес прежде всего в силу того, что их автор 
и адресат являются ярчайшими представи-
телями двух различных и даже противобор-
ствующих традиций в культуре китайского 
общества эпохи Тан. Хань Юй – значимая 
фигура в конфуцианстве: ревностный чи-
новник, критик буддизма, борец за восста-
новление конфуцианского Дао-пути. В свою 

1  Хань Юй, Лю Цзунъюань. Избранное / пер. И. Со-
коловой. М.: Художественная литература, 1979. – С. 30–
34; 韩愈诗文译释. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1985. – 
页 151–160. @@ Стихи и проза Хань Юя с переводом 
и комментариями. – Харбин: Хэйлунцзян жэньминь чу-
баньшэ, 1985. – С. 151–160; 韩愈全集. 上海 : 上海古籍出
版社, 1997. – 页 334–335. @@ Полное собрание сочине-
ний Хань Юя. – Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1997. – 
С. 334–335.

очередь, Да Дянь Баотун – также не менее 
значимый персонаж в культуре китайского 
буддизма: уважаемый монах-приверженец 
школы Чань, ученик и последователь Шитоу 
Сицяня (石头希迁, 700–790), считавшегося, 
наряду с Мацзу (马祖, 709–788), самым из-
вестным и прославленным чаньским настав-
ником в конце VIII в. [12, с. 94]. Да Дянь во-
шел в историю как основатель двух чаньских 
монастырей – Байниуяньсы (грот Байниу, 白
牛岩寺), известного сегодня как Чжосисы  
(卓锡寺), и Линшаньсы (灵山寺), как настав-
ник, подготовивший более тысячи учеников, 
из которых некоторые впоследствии стали 
высокопоставленными монахами, как ав-
тор-составитель толкований к «Сутре серд-
ца Праджняпарамиты» (般若波罗蜜多心经释
义) и к «Алмазной сутре» (金刚经释义)2. 

Сам факт существования писем Хань 
Юя Да Дяню, даже без обращения к их со-
держанию, фиксирует наличие у конфуциан-
ца этой эпохи интереса к личности буддиста 
и потребности в новой духовной пище. Пись-
ма иллюстрируют уровень межличностного 
взаимодействия конфуцианца и буддиста в 
эпоху Тан, свидетельствуя о том, что диалог 
между ними стал в этот период обыденным 
явлением несмотря на критику в адрес буд-
дизма со стороны конфуцианцев. 

В содержательном плане работа Хань 
Юя – это три письма-приглашения. Первые 
два письма небольшие по своему объёму, 
состоят из 65-ти и 55-ти иероглифов соот-
ветственно. Третье письмо значительно пре-
восходит по объёму первые два и содержит 
169 иероглифов. 

В начале первого письма Хань Юй сра-
зу же сообщает Да Дяню о том, что размыш-
ляет о сущности Дао. В письме он также го-
ворит о том, что наслышан о добродетели 
Да Дяня, а потому желает с ним увидеться. 
Из письма становится ясно, что Хань Юй 
прибыл в Чаочжоу буквально накануне, но 
уже всё подготовил для встречи Да Дяня: от-
правил свою карточку главе уезда с прось-
бой дать человека и лодку, чтобы встретить 
монаха3.

Во втором письме Хань Юй сообщает 
Да Дяню о том, что продолжает в одиночку 

2 百度百科 = Энциклопедия Байду. – URL: https:// 
https://baike.baidu.com/item/%E5 %A4%A7%E9%-
A2%A0/814005 (дата обращения: 16.12.2022). – Текст: 
электронный. 

3  韩愈全集. 上海 : 上海古籍出版社, 1997. – 页 357. 
@@ Полное собрание сочинений Хань Юя. – Шанхай: 
Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1997. – С. 357.
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чтить Дао и размышлять о его сущности, о 
том, что ему совершенно не с кем побеседо-
вать. Он пытается убедить Да Дяня приехать 
к нему на день или два, а после – вернуться 
обратно в горы. Хань Юй ещё раз говорит 
монаху, что очень надеется на встречу с ним 
и ждёт его визита1.

По первым строкам третьего письма 
можно предположить, что Да Дянь всё-таки 
ответил Хань Юю на предыдущие послания 
(именно так предполагает Ч. Хартман [12, 
с. 94], хотя в гунъанях утверждается, что 
письма остались без ответа) либо то, что 
Хань Юй каким-то образом смог ознакомить-
ся с учением Да Дяня, например, прочитав 
его толкования к сутрам. В любом случае, 
разъяснения Да Дяня – чаньского монаха – в 
письменном виде не устроили Хань Юя, и он 
продолжил настаивать на личной встрече: 
«То, что Вами изложено, широко и глубоко. 
Чтобы не повторяться, лучше разъяснить 
устно! ˂…˃ Чем читать сто раз, лучше уви-
деться»2. Хань Юй в очередной раз пригла-
шает Да Дяня к себе, отмечая, что в ближай-
шие десять дней будет солнечно и ясно, и не 
будет сильной жары, что очень удобно для 
того, чтобы нанести визит. В письме Хань 
Юй снова возвращается к размышлениям о 
Дао, говорит о том, что в Дао нет сомнений 
и остановок, и что, если убрать привязан-
ности, уединение в горах и лесах ничем не 
отличается от жизни в городе. Хань Юй ука-
зывает на то, что, хотя суждения и взгляды 
Да Дяня весьма широки, хотя он придержи-
вается жизни в горах и лесах, занят нрав-
ственным самосовершенствованием, даже 
он не следует Дао. В конце письма Хань Юй 
высказывает также сомнения относительно 
себя самого и собственного Дао3.

Содержательный анализ писем позво-
ляет выявить основные их идеи, которые 
могут быть сформулированы следующим 
образом: 1) Хань Юй пребывает в глубоком 
духовно-мировоззренческом поиске; 2) Хань 
Юй готов к диалогу, причем даже с предста-
вителями других религиозно-философских 
традиций; 3) этот диалог непременно дол-
жен проходить в устной форме, лицом к 
лицу. 

Что касается первой идеи, то стремле-
ние познать сущность Дао проходит крас-

1  韩愈全集. 上海 : 上海古籍出版社, 1997. – 页 357. 
@@ Полное собрание сочинений Хань Юя. – Шанхай: 
Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1997. – С. 357.

2  Там же. – С. 358.
3  Там же. 

ной нитью через все три письма Хань Юя, 
причём в этом плане письма коррелируются 
с другими работами Хань Юя. Достаточно 
вспомнить его знаменитое произведение «О 
пути» («Юань дао», 原道), в котором он кри-
тикует духовные основы современного ему 
общества и требует их пересмотра. Духов-
ный кризис затрагивает в работах Хань Юя 
и уровень отдельной личности: как справед-
ливо отмечает Ч. Хартман, в его творчестве 
намечается формирование новой концепции 
совершенномудрого, воплощающего в себе 
единство внутренней духовной и внешней 
общественной жизни [12, с. 179]. Духовный 
поиск Хань Юя отмечен и в чаньских юйлу: 
в них Хань Юй предстаёт как «ученик», жа-
ждущий получить ответы на волнующие его 
вопросы [19]. 

Вторая идея самоочевидна: в своём ду-
ховно-мировоззренческом поиске Хань Юй 
готов к диалогу с буддийским наставником, 
готов слышать и воспринимать носителя 
«учения варваров», как он сам называет буд-
дизм в своей записке «О кости Будды». Эта 
идея также находит подтверждение в других 
работах Хань Юя, например, в трактате «Об 
учителе» («Ши шо», 师说), в котором он пря-
мо заявляет: «Не важно, благородный или 
простолюдин, старше или младше, где есть 
Дао – там есть и учитель»4.

Относительно третьей идеи – идеи о 
том, что обучение Дао должно осущест-
вляться в устной форме – необходимо отме-
тить, что сам Хань Юй, настаивая в письме 
на личной встрече с монахом, ссылался на 
«И цзин». Тем не менее здесь явственно 
высвечивается и чаньская традиция непо-
средственной передачи учения без опоры 
на письменные знаки. Эта идея также при-
сутствует и в других произведениях Хань 
Юя, например, как указывает Ч. Хартман, 
наиболее ясно она выражена в письмах 
Хань Юя его ученику, поэту Чжан Цзи (张籍, 
766–830) – «Письме Чжан цзи» («Да Чжан 
Цзи шу», 答张籍书) и «Повторном письме 
Чжан Цзи» («Чун да Чжан Цзи шу», 重答张籍
书) [12, с. 161–162]. Хань Юй пишет: «Когда 
то, что Вы проговариваете, Вы излагаете на 
письме, смысл сковывается словами!»5

Заключение. Работа Хань Юя «Письма 
наставнику Да Дяню», несмотря на наличие 
сомнений относительно аутентичности тек-
стов, соответствует пафосу его творчества и 

4  Там же. – С. 130.
5  Там же. – С. 162.
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коррелируется с другими его произведения-
ми. Уже сами по себе письма представляют 
значимость в том смысле, что являются зна-
ком, фиксирующим наличие диалога между 
конфуцианцем и буддистом в эпоху Тан. В 
содержательном плане три письма Хань 
Юя – это настоятельные приглашения кон-
фуцианца, адресованные буддийскому мо-
наху Да Дяню. В них Хань Юй предстаёт как 
личность, пребывающая в духовно-мировоз-
зренческом кризисе и стремящаяся найти 
выход из него путём обращения к иным ду-
ховным традициям, прежде всего, к буддиз-
му. В этом плане письма Хань Юя являются 
ценным источником. Они подтверждают, что 

конфуцианство в эпоху Тан действительно 
перестало справляться с духовными запро-
сами представителей служилого сословия – 
носителей конфуцианской идеологии. В то 
же время буддизм, который превратился к 
этому периоду в мощный фактор, форми-
рующий мировоззрение эпохи, и к которому 
обратились многие чиновники-конфуциан-
цы, также не в полной мере удовлетворял 
их. Подобные духовные поиски танских чи-
новников демонстрируют механизм вызре-
вания в обществе новых мировоззренческих 
ориентиров, новой философии и идеологии 
и служат, таким образом, предтечей сунско-
го неоконфуцианства. 
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В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения востоковеда, преподавателя Владислава Людви-
говича Котвича. Становление ученого-монголоведа проходила в Санкт-Петербургском университете, и 
дальнейшая плодотворная деятельность (до 1923 г.) связана с научными и учебными учреждениями се-
верной столицы России. Цель данной статьи – ввести в научный оборот ранее неизвестное письмо препо-
давателя Читинской учительской семинарии Иннокентия Порфирьевича Малкова, адресованное Владис-
лаву Людвиговичу и содержащее ценные сведения о положении дел в преподавании монгольского языка 
в Забайкалье. Письмо открывает нам имя Иннокентия Малкова – несправедливо забытого преподавателя 
монгольского языка, понимающего суть вещей в методике преподавания, её особенности, важность зна-
ния и умения преподавать не только письменный язык монголов, но разнообразие говоров языка. Через 
призму данного документа можно уточнить малоизвестные факты в биографии В. Л. Котвича как органи-
затора востоковедческого образования. Таким образом, представленный в статье документ – источник 
по истории монголоведения в России начала XX в., отражающий важную её составляющую – развитие 
и состояние востоковедческого образования в одном из приграничных районов России, где преподава-
ние монгольского языка имело практическую значимость – необходимость подготовки переводчиков для 
поддержания отношений с Китаем и Монголией. Автор письма указывает и на проблемы в подготовке 
учителей монголо-бурятского языка, в первую очередь, такие как нехватка педагогических кадров и учеб-
ных пособий. В то же время, представленные в письме сведения доказывают преемственность традиций 
российской школы монголоведения, заложенные О. М. Ковалевским. Описаны методы преподавания И. 
Малкова – чтение практических документов, деловых бумаг, использование материалов, выпускающих 
Обществом востоковедения в Петербурге, при котором была основана Восточная академия под руковод-
ством А. М. Позднеева. И. Малков одновременно с изучением языка преподавал основы истории, геогра-
фии, литературы. Несмотря на отдалённость края, учитель семинарии стремился приобрести учебные 
пособия авторитетных монголоведов для достижения успеха в обучении языку.

Ключевые слова: монголоведение в России, В. Л. Котвич, И. П. Малков, Петербургский универси-
тет, Общество востоковедения, Петроградский институт живых восточных языков, Читинская учительская 
семинария
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2022 marked the 150th anniversary of the birth of an outstanding orientalist and teacher Vladislav Lyud-
vigovich Kotvich. His early days took place at St. Petersburg University, and his further fruitful activity (until 1923) 
was associated with scientific and educational institutions of the northern capital of Russia. The article aims to 
introduce into scientific circulation a previously unknown letter from the teacher of Chita Teachers’ Seminary 
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Введение. Начало 20-х гг. XXI в. озна-
меновано юбилейными датами в истории 
российского востоковедения, монголове-
дения, связанных как с творческими био-
графиями выдающихся ученых Алексея 
Матвеевича Позднеева (1851–1920), Вла-
дислава Людвиговича Котвича (1872–1944), 
Андрея Дмитриевича Руднева (1878–1958), 
так и датами организации учреждений на-
учного и учебного типов: Центральный ин-
ститут живых восточных языков (ЦИЖВЯ) 
в 1920 г., с 1922 ПИЖВЯ (Петроградский) и 
Московский институт востоковедения (МИВ) 
(1921), Всероссийская научная ассоциация 
востоковедов (1921), Бурятский научный 
комитет (Буручком, 1922) хотя и ознамено-
вавших начало новой советской науки, тем 
не менее ставшие продолжателями тради-
ций научного монголоведения России пре-
дыдущего периода. В первую очередь эта 
преемственность прослеживается в орга-
низации учебных заведениий практическо-
го характера, о необходимости которых на 
рубеже XIX–XX вв. писал А. М. Позднеев. 
Он возглавил Восточный институт во Влади-
востоке (первый директор 1899–1903 гг.) и 
основал практическую Восточную академию 
при Обществе востоковедения (1910) в Пе-
тербурге. В. Л. Котвич в начале XX в. также 
становится инициатором создания и орга-
низатором деятельности Института живых 

восточных языков в Ленинграде – первой 
советской школы практического востокове-
дения [1, с. 45]. В этом можно увидеть пре-
емственность в развитии востоковедения 
России по решению задач, диктуемых новой 
действительностью, подготовки востоковед-
ных кадров, обучение народов восточных 
окраин России; а также влияние А. М. Позд-
неева – организатора востоковедческого об-
разования на своего студента В. Л. Котвича 
по Петербургскому университету, в послед-
ствии также принимавшего участие в орга-
низации работы востоковедный учреждений 
[2, с. 150]. А. М. Позднеев критиковал обуче-
ние на восточном факультете университета 
начала XX в., из-за отсутствия подготовки 
специалистов по современному Востоку, 
призывал к изменениям содержания учеб-
ных планов по востоковедению, противо-
поставляя, в какой то степени, обучение 
на восточном факультете университета и 
Восточного института во Владивостоке, не-
редко подвергая критике и В. Л. Котвича, и 
А. Д. Руднева, приступивших к преподава-
тельской работе в конце 90-х гг. XIX в. и в на-
чале XX в. соответственно [3]. Тем не менее 
становление ученого и преподавателя Вла-
дислава Людвиговича состоялось в стенах 
Санкт-Петербургского университета от неу-
веренного до «благородного, крупнейшего, 
безупречного» [4, с. 294].

Innokenty Porfiryevich Malkov to Vladislav Ludwigovich, which reflects the development of teaching the Mon-
golian language in Transbaikalia. The letter reveals the name of the unfairly forgotten teacher of the Mongolian 
language Innokenty Malkov, who was competent, responsible, understood the essence of teaching methodology, 
its features, the importance of knowledge and ability to teach not only the written language of the Mongols but 
also the variety of its dialects. This document can clarify little-known facts in the biography of V. L. Kotvich – an 
organizer of oriental education in Russia. Thus, the letter under consideration is a source on the history of Mon-
golian studies in Russia of the early 20th century, reflecting the development and state of Oriental education 
in one of the border regions of Russia, where the teaching of the Mongolian language was of practical impor-
tance – it was necessary to train translators for maintaining relations with China and Mongolia. The author of the 
letter also emphasized the problems in training teachers of the Mongolian-Buryat language, such as the lack of 
teaching staff and teaching aids. At the same time, the information presented in the letter proves the continuity of 
the traditions of the Russian school of Mongolian studies established by O. M. Kovalevsky, which can be traced 
in the description of teaching methods by I. Malkov. He described such methods as reading practical documents, 
using materials of the Society of Oriental Studies in St. Petersburg. The Oriental Academy was founded under 
the leadership of A. M. Pozdneev, an adherent of practical Oriental studies, whose teaching methods were in-
troduced by Malkov in the seminary: he taught the fundamentals of history, geography, literature simultaneously 
with the study of the language and practiced reading business papers. Despite the remoteness of the region, the 
seminary teacher strived to acquire textbooks from reputable mongolists in order to achieve success in teaching 
the language.

Keywords: Mongolian studies in Russia, V. L. Kotvich, I. P. Malkov, St. Petersburg University, Society of 
Oriental Studies, Petrograd Institute of Living Oriental Languages, Chita Teachers’ Seminary
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Методология и методы исследова-
ния. Объектом нашего исследования яв-
ляется история монголоведения в России, 
становление и развитие которого тесным 
образом связано с исследованиями отдель-
ных учёных как широко известных, так и не-
справедливо забытых. Методологической 
основой публикации является историко- 
системный подход, позволивший рассмо-
треть историю российского монголоведения 
переходного периода от имперского перио-
да к становлению советской школы в контек-
сте истории востоковедения в целом. Прин-
цип историзма лег в основу анализа собы-
тия в биографии монголоведа В. Л. Котвича, 
связанные с ключевыми вехами в истории 
востоковедения, позволил проследить пре-
емственность традиций в развитии монго-
ловедения, обусловленные предыдущими 
перио дами накопления знания о Востоке. 
Принцип объективности способствовал из-
учению и сопоставлению широкого круга 
исторической литературы и источников; в ре-
зультате факты, события и процессы рассмо-
трены во взаимосвязи и совокупности. В ходе 
работы использовались и такие методы, как 
анализ, обобщение, применяемые, в целом, в 
общественных науках. Проблемно-хроноло-
гический и сравнительно-исторический мето-
ды дали возможность изучить деятельность 
монголоведов В. Л. Котвича и И. П. Малкова, 
их переписку, через призму которых стало 
возможным рассмотреть положение дел, 
связанное с изучением монгольского языка 
в России, обусловившим появление нового 
учреждения высшего образования Института 
живых восточных языков. 

 Результаты исследования и их об-
суждение. В. Котвич окончил в 1895 г. 
Санкт-Петербургский университет и был 
оставлен на Восточном факультете для 
дальнейшей работы. Начинается его пе-
дагогическая деятельность, которая будет 
продолжаться до конца жизни, наряду с ко-
лоссальными научными исследованиями. 
Владислав Людвигович отдал много време-
ни подготовке востоковедов, сначала это в 
Петербургском университете, затем в ПИЖ-
ВИ, а потом и во Львове, куда он переехал 
в 1924 г. и возглавил кафедру филологии 
Дальнего Востока в университете Яна Кази-
мира [5; 6]. 

В Петербургском университете Владис-
лав Людвигович читал курсы лекций по срав-
нительной грамматике монгольского языка 

и его наречий, калмыцкому языку, истории 
калмыцкой письменности, используя учеб-
ные пособия А. М. Позднеева [7, с. 127]. В 
программе его занятий также присутствова-
ли «краткий очерк истории буддизма», «чте-
ние буддийских текстов» [8, с. 28].

Особенной страницей в биографии 
В. Л. Котвича стоит ПИЖВИ, здесь учёный 
проявил себя как организатор востоковедче-
ского образования, создавая Институт для 
подготовки востоковедов практиков, знаю-
щих язык и современный Восток. Фактиче-
ски он стал в этом вопросе продолжателем 
дела своего учителя по Петербургскому уни-
верситету Алексея Матвеевича Позднеева, 
в полной мере стоявшего на позиции, что 
приоритетная роль в подготовке востоковед-
ных кадров должна быть отдана практиче-
скому знанию, необходимому для решения 
государственных внешнеполитических за-
дач [9]. 

Несмотря на то, что между учителем и 
учеником (А. М. Позднеевым и В. Л. Котви-
чем) были разногласия, и они критиковали 
друг друга на научном поприще и в педагоги-
ческой деятельности, тем не менее в этом 
вопросе Владислав Людвигович идет по сто-
пам своего наставника и создает школу 
практического востоковедения уже в Совет-
ской России, а А. М. Позднеев организатор 
практического востоковедения в имперской 
России. К такому заключению1 приходишь 
после знакомства с положением, составлен-
ным В. Л. Котвичем по созданию Института 
живых восточных языков, черновик которого 
датируется февралем 1920 г.2

В это время Алексей Матвеевича уже 
не было в Петрограде, он уехал в Ро-
стов-на-Дону, оказавшись фактически на 
территории другого государства – Области 
войска Донского. «Предстоящее оживление 
отношений Росси с Востоком вновь ставит 
на очередь вопрос о распространении прак-
тических сведений о языках, народах и стра-
нах Востока. Так как эти сведения будут тре-
боваться в самых разнообразных областях 
практической деятельности, то вопрос тре-
бует разрешения в общегосударственном 
масштабе, а не усилиями какого-либо одно-

1  С основными тезисами об актуальности изуче-
ния современного Востока, целями и задачами, стоя-
щими перед учебными учреждениями практического 
востоковедения, сформулированными А. М. Поздне-
евым, можно познакомиться в опубликованных нами 
работах.

2  СПбФ АРАН (Санкт-Петербургский филиал Архи-
ва РАН). – Ф. 761. – Оп. 2. – Д. 70. – Л. 235–236.
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го ведомства или учреждения, как это обык-
новенно делалось до сих пор. Практическое 
востоковедение должно быть поставлено 
независимо, как от чисто научных задач, так 
и от узко практических целей какой-либо од-
ной области, например, коммерческой, аги-
тационной, дипломатической и т. п. К делу 
должны быть привлечены по возможности 
все наличные востоковедные цели, ввиду их 
количественной недостаточности, и потому 
рассадник практического востоковедения 
естественно организован в Петербурге, где 
эти силы сосредотачиваются», – констати-
ровал В. Л. Котвич [10; 11]. Он видел суще-
ствование нового Института при Петроград-
ском университете, но при этом его деятель-
ность должна быть организована «… в до-
статочной степени автономно»1, однако под-
чёркивал важность взаимодействия Инсти-
тута и университета. Их сосуществование 
создавало «постоянное живое взаимодей-
ствие между научно-теоретическим и прак-
тическим рассадником востоковедения, что 
может быть лишь полезно для обоих»2. 

Для общей пользы учреждений и вы-
полнения задач подготовки востокове-
дов-практиков необходимо было сделать 
следующее: «1). При Петроградском уни-
верситете учредить Институт практического 
востоковедения /или Институт живых вос-
точных языков; 2). Институт имеет целью со-
действовать живым и печатным словом Вос-
тока. Он должен заменить, по крайней мере, 
в центре, как самостоятельные школы прак-
тического востоковедения, так и разные вре-
менные курсы, которые учреждались до сих 
пор…»3. 

Главной задачей учреждающегося Ин-
ститута должно стать привлечение более 
широкого круга лиц для изучения восточных 
языков: «3). К занятиям в Институте допу-
скаются все желающие изучить Восток с 
практическими целями, и Институт должен 
давать всякому возможность изучения лю-
бого языка или страны. Таким образом глав-
ный контингент слушателей Института со-
ставят: а) лица, готовящиеся к практической 
деятельности на Востоке или в связи с Вос-
током в любой области (коммерческой, ад-
министративной, педагогической, военной, 
политическо-агитационной, дипломатиче-
ской и т. п.) и которые уже имеют или полу-

1  СПбФ АРАН. – Ф. 761. – Оп. 2. – Д. 70. – Л. 235–
236.

2  Там же.
3  Там же.

чают в других знаниях общую подготовку, 
соответствующую своей специальности; 
б) слушатели востоковедных курсов универ-
ситета, желающие приобрети практические 
сведения о Востоке; в) уроженцы стран Вос-
тока интересующиеся европейскими мето-
дами преподавания родного языка или ино-
го важного для них»4.

Остановимся на пункте о контингенте 
обучающихся в ПИЖВЯ, а именно об уро-
женцах стран Востока, под которыми подра-
зумевались и народы восточных окраин Рос-
сии, которые в Институте изучали свой род-
ной язык [12, с. 71].

Вопрос об организации образования 
у инородцев в России начала XX в. подни-
мался неоднократно, так в 1905 г. под эгидой 
Министерства народного просвещения было 
проведено совещание, актуализировавшее 
положение дел в обучении инородцев и в 
изучении восточных языков, были намечены 
и пути их решения [13, с. 331].

Об организации преподавания монголь-
ских языков на восточных окраинах страны 
знал В. Л. Котвич [14], проводил исследо-
вания, собирал информацию у разных лиц, 
одним из его корреспондентов был учитель 
«монголо-бурятского языка н[е имеющий] 
ч[ина] Иннокентий Порфирьевич Малков», 
преподававший в Читинской учительской 
семинарии5 выпускник Иркутского духовного 
училища 1893 г. первого разряда с правом 
поступления в 1-й класс духовной семина-
рии без экзаменов, семинарию окончил в 
1902 г.6 [15, с. 106–107].

Большую часть своей жизнь отдал про-
свещению бурят, преподавал их родной 
язык, занимался изучением монгольской ли-
тературы, подготовил и издал «Бурят-мон-
гольскую хрестоматию», которая бесследно 
исчезла в годы гражданской войны в России 
[15, с. 106–107]. О Хрестоматии положитель-
но отзывался монголовед Г. Ц. Цыбиков7: 
«…И. П. Малков в период трехлетней не-
разберихи на Д[альнем] В[остоке], в период 
борьбы с контрреволюцией, в период наи-

4  Там же.
5  Памятная книжка Забайкальской области на 

1912 г. Забайкальского областного статистического ко-
митета. С изменениями, последовавшими к маю 1912 г. 
Чита, 1912. – С. 28.

6   Г. Цыбиков в некрологе отметил, что И. Малков 
«учился до 1902 г.».

7  Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873–1930) – 
монголовед, путешественник–паломник в Тибет, буддо-
лог, преподаватель, ученик монголоведа А. М. Поздне-
ева.
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большей разрухи народного хозяйства на-
ходил время напечатать большой том «Бу-
рят-Монгольской Хрестоматии»... по мон-
гольской литературе, которую он изучал и 
собирал лучшие её образцы. Впоследствии, 
И[ннокентий] П[орфирьевич] наспех издал 
маленькую брошюру «Монголо-Бурятское 
учение» – из забракованных для Хрестома-
тии (первой) отрывков» [15, с. 106–107]. 

Г. Ц. Цыбиков является и автором наи-
более полной биографии Иннокентия Пор-
фирьевича, из которой мы узнаем, что: Ин-
нокентий Малков «родился в 1879 году… 
скончался 10 мая с. г.1», сын священника – 
Порфирия Малкова2. Однако Иннокентий 
Малков (1879–1925) священником не был, 
а изучив монгольский язык в Иркутском 
духовном училище и семинарии «употре-
блял свои знания на деле просвещения бу-
рят-монголов в кругу светских знаний. Са-
мая плодотворная его работа начинается 
со времени назначения учителем Читинской 
учительской семинарии, где бурят-монголь-
ский язык был введен по настоянию само-
го бурятского населения, которое много со-
действовало учреждению семинарии, как и 
других учебных заведений, напр. гимназии 
и т. п. Но при тогдашнем правительстве, бу-
рят-монгольскому языку в светских школах и 
народности не было необходимой свободы. 
Свобода и то пока только на бумаге, откры-
лась с наступлением февральской револю-
ции 1917 года»,  – пишет Г. Ц. Цыбиков [15, 
с. 106–107]. 

Пониманием сути вопроса организа-
ции учебного заведения, в котором бы об-
учались и представители восточных наро-
дов страны, для В. Л. Котвича во многом 
служила информация, предоставленная 
Ц. Жамсарано – учёным, другом и соратни-
ком В. Л. Котвича [16], священником В. Фло-
ренсовым из Иркутска, учителем И. П. Мал-
ковым и др. В связи с чем, полезен инте-
ресен документ – письмо И. П. Малкова к 
В. Л. Котвичу от 10.01.1911 г. – это первый 

1  С. г. – т. е. 1925 г. Некролог напечатан в 1925 г. 
Об И. П. Малкове очень мало информации, в связи с 
чем допускаются ошибки в его биографии, в частно-
сти указывается что он редактировал газету «Буряад 
үнэн» до 1927 г. – URL: https://www.baikal-media.ru/news/
society/377796 (дата обращения: 21.12.2022). – Текст: 
электронный.

2  Порфирий Малков – заштатный протоирей За-
байкальской епархии, награжден за миссионерскую де-
ятельность ор-деном Святой Анны 2 степени // Забай-
кальские Епархиальные ведомости. – 1915. – № 11. – 
С. 355.

учебный год работы И. П. Малкова учителем 
Читинской семинарии открытой в 1900 г. [17, 
с. 64–67].

10.01.1911 г. 
Многоуважаемый Владислав Людвигович.3

… В Чите монгольский язык препода-
ется в Учительской семинарии. Предмет 
этот существует в семинарии с самого на-
чала основания ее 10 лет тому назад, но, за 
неимением учителей преподавался с боль-
шими перерывами. Перебывало несколько 
учителей бурят4, но негодность и непод-
готовленность их сказывались с первых же 
шагов обучения, и ни один из учителей не 
продержался на этой службе более одного 
года. Дело в том, что предмет этот нео-
бязателен. Необязательность – это одно 
из благодарных условий нормальности изу-
чения, но она должна компенсироваться за-
интересованностью изучающих. Само со-
бой, понятно, что безграмотный учитель, 
умеющий по-монгольски только читать и 
писать, и почти непонимающий читанного 
и [нрзб] не всегда в других областях знания, 
едва ли будет иметь достаточный контин-
гент слушателей, тем более, что ученика-
ми являются лица более зрелого возраста 
и со значительным интеллектуальным 
развитием, запросы и интересы которых 
больших познаний от преподающего. 

Заинтересовать слушателей – моя 
первая обязанность и задача, для разре-
шения которой, приходиться тратить 
немало времени и труда. Для этой цели 
на уроках сообщаю кое-какие сведения по 
истории Сибири, буддизму, о Монголии и 
др. Таким путем мне удается создать вни-
мательную аудиторию, занятия с кото-
рой меня нисколько не тяготят. Занима-
юсь ныне первый год и об окончательных 
результатах, таким образом, не может 
быть и речи, но опыты прошлого полуго-
дия дали, хотя и небольшой, но несомни-
тельный успех и, если мне удастся поддер-
жать в учениках такой же интерес, то в 
четыре года мы успеем сделать кое-что 
положительное. В первое полугодие мы 
достигли довольно правильного произно-
шения характерных монгольских звуков, 
усвоили ортодоксальную монгольскую 

3 СПбФ АРАН. – Ф. 761. – Оп. 2. – Д. 13. – Л. 63–
68 об; Письмо публикуется впервые в сокращенном 
варианте.

4 СПбФ АРАН. – Ф. 761. – Оп. 2. – Д. 70. – Л. 235–
236.
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транскрипцию и научились писать, знаем 
первый концентр грамматики, т. е. знако-
мы с теми грамматическими формами, без 
знания которых невозможно оперировать 
с монгольскими текстами. 

Первоначальным материалом изучения 
служили у нас издания Общества востоко-
ведения и разные рукописные образцы, как 
монгольских, так и бурятских официаль-
ных бумаг. В настоящее время особенное 
внимание обращаем на заучивание слов и 
в этом направлении будем работать все 
ближайшее время. Систематическое изу-
чение грамматики и синтаксиса оставили 
до времени достаточного ознакомления с 
образцами как монгольской классической 
литературы, так и современной письмен-
ности. Весьма жалко, что не имеем Вашей 
Грамматик [18]. Не найдете ли возможным 
одолжить мне какой-нибудь, хотя [бы] ис-
трепанный, экземпляр на время… 

Есть попытки изучения монгольского 
языка в Читинском миссионерском учили-
ще, но об этом и упоминать не стоит. 
Учитель, кажется, крещенный тунгус, не 
знает даже живой бурятской речи, не гово-
ря уже о письменности. О результатах их 
преподавания я имею категорическое поня-
тие по познаниям тех учеников, которые, 
окончив миссионерское училище, посту-
пают в приготовительный класс нашей 
семинарии и которые по своему незнанию 
монгольского языка ничем не отличают-
ся от не изучавших этот язык учеников… 
Вообще же должен сказать, что Чита 
хотя и является центром забайкальского 
монголизма, но монголистов здесь нет. 
Не лучше обстоят дела по преподаванию 
монгольского языка и в инородческих учи-
лищах, существующих при инородческих 
волостях, при чем не успешность изучение 
точно также обуславливается неподго-
товленностью преподавателя и неиме-
нием учебных пособий. Вся цель изучения 
сводится к приобретению грамотности, 
т. е. видение механизма чтения и письма 
исчерпывает собою весь объем обучения 
в продолжении 5 или 6 лет. Грамматика и 
синтаксис языка, содержание смысл языка 
прочитанного, изучение классических об-
разцов знакомство с разновидностями жи-
вого языка – это остается непосильным 
для преподавателей, которые в большин-
стве случаев, вербуются из грамотеев-бу-
рят, плохо знающих свою письменность и 
совсем незнающих русского языка. 

В Селенгинском инородческом училище, 
например, особая должность учителя мон-
гольского языка существует с 1897 года. 
Перебывало на этой службе много людей, 
но не было хорошего учителя, и, если не-
которые ученики действительно приоб-
ретали грамотность по-монгольски, то 
благодаря самодеятельности и близкому 
содейству волостного правления., где их 
утилизировали в качестве писцов. Никаких 
учебников и руководства при школах не име-
ется, так что жалкие издания Общества 
востоковедения1 являются единственными 
книжками, доступными учащейся массе. На-
зрела крайняя нужда в учебниках по монго-
ло-бурятскому языку. Нужны словарь, грам-
матика и хрестоматия, приспособленные к 
школьному обучению.

Спасибо Вам за сообщение о словаре 
Голстунского2. Наш директор уже отпра-
вил в университет просьбу выслать для 
семинарии один экземпляр… 

Относительно преподавания монголь-
ского языка в семинарии сообщаю: препо-
дается язык во всех классах по 4 урока в не-
делю; изучающими являются русские (око-
ло половины всего состава учеников, т. е., 
50 ч[елове]к). Предмет необязателен; 
программ, учебников и руководств никаких 
нет, но директор видимо заинтересован в 
наших успехах и обещает обставить пре-
подавание языка более нормально. Думаем 
к будущему году выписать 20 экземпляров 
Хрестоматии3 Позднеева…

С искренней преданностью, полным 
почтением Ин. Малков.

1  Первым из учителей, принятых в Учительскую 
семинарию (в 1900 г. – год открытия семинарии) был 
переводчик Троицкосавского окружного полицейского 
управления Жамбал Доржи (Иван Андреевич) Санжи-
ев, принявший христианство. Работал учителем три 
года, с сентября 1900 по сентябрь 1903 г. Таким обра-
зом, Малков в письме, скорее по незнанию, неверно 
утверждает, что все работали не более года. Санжиева 
вновь перевели в Троицкосавск. Этот факт в биографии 
учителя и переводчика Санжиева подтверждает факт 
нехватки кадров, как учительских, так и переводчиков, 
поэтому одного и того же человека постоянно перево-
дили с одной службы на другую, ввиду крайней необ-
ходимости.

2  В начале XX в. в России было создано два первых 
объединения специального востоковедного профиля: 
Императорское общество востоковедения (1900) и Рус-
ский комитет для изучения Средней и Восточной Азии 
(1903). Цель общества востоковедения определялась 
уставом: «взаимное ознакомление народов России и 
Востока с их материальной и духовной жизнью.

3  Голстунский К. Ф. Монгольско-русский словарь. – 
Л.: Лит. А. Иконникова,1938. – 230 с.
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По содержанию письма И. П. Малкова к 
В. Л. Котвичу можно судить о том, что пись-
мо не случайное, это ответ на послание учё-
ного, скорее всего, на определенно сфор-
мулированные вопросы, что и послужило 
основой подробного изложения информа-
ции об учебных заведениях Читы, в учебных 
программах которых был представлен мон-
гольский язык. Введение письма в научны 
оборот, важно с точки зрения истории мон-
головедения в целом, письмо отражает одну 
из особенностей развития отечественного 
монголоведения – взаимодействия цен-
тральных учреждений и знатоков-практи-
ков- энтузиастов в изучении Востока с окра-
ин страны. Богатое эпистолярное наследие 
В. Л. Котвича1 способствует и сохранению 
имен мало известных людей, несправедли-
во забытых в монголоведении.

Заключение. Деятельность В. Л. Котви-
ча по организации востоковедческого об-
разования в России подчёркивает государ-

ственный характер востоковедения. Задачи 
как внешнего характера, связанные с со-
бытиями в Китае, Монголии начала XX в., 
так и внутриполитического после 1917 г., 
обусловленные национально-государствен-
ным строительством, новой активацией 
восточного вектора политики, что отражает 
В. Л. Котвич в Положении об ПИЖВЯ, актуа-
лизируя важность его открытия, стимулиру-
ют развитие монголоведения: развивается 
более тщательный подход к изучению вос-
точных языков, народов, появляется еще 
большая потребность в кадрах востоковеде-
ния, как учёных, исследователей, так и пре-
подавателей вузов, и учителей школ, чтобы 
охватить более широкий круг обучающихся. 
Всё это звучит актуально и с позиции сегод-
няшнего дня, когда Россия ориентирована 
на большую интеграцию с Востоком, для 
чего необходимо формирование интеллек-
туальной среды, чтобы вырабатывать про-
дуктивную программу взаимодействия.

Список литературы

1. Носов Д. А. Ученик В. Л. Котвича – В. А. Казакевич // Шестые Петербургские монголоведные чте-
ния: программа и тезисы (24–25 ноября, 2022, Санкт-Петербург): программа и тезисы. СПб.; Улан-Батор: 
Ин-т языка и лит-ры, 2022. С. 45–49.

2. Касьяненко З. К. Монголоведение в Санкт-Петербургском университете (1855–1817) // Культура 
Монголии в средние века и новое время (XVI – начало XX). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1986. 
С. 141–159.

3. Полянская О. Н. Востоковедное образование России в начале XX в.: деятельность А. М. Поздне-
ева по подготовке монголоведо-практиков // Ученые записки ЗабГУ. 2016. Т. 11, № 6. С. 143–148. 

4. Алексеев В. М. Наука о Востоке: статьи и документы. М.: Наука, 1982. 534 с. 
5. Professor Władysław Kotwicz. The first president of the Polish Oriental Society (PTO) // Przegląd Orien-

talistyczny. 2012. № 3–4. P. 133–141.
6.Tulisow J., Władysław Kotwicz // Hemispheres. 1986. № 2. P. 199–215.
7. Улымжиев Д. Б. Монголоведение в России во второй половине XIX  – начале XX вв.: петербургская 

школа монголоведов. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997. 216 с. 
8. Ермакова Т. В. Научные связи В. Л. Котвича и Ф. И. Щербатского // Шестые Петербургские монго-

ловедные чтения: программа и тезисы (24–25 ноября, 2022. Санкт-Петербург). СПб.; Улан-Батор: Ин-т 
языка и лит-ры, 2022. С. 28–29.

9. Полянская О. Н. Научные направления в российском монголоведении (начало XX в.) // Вестник 
Бурятского госуниверситета. 2014. № 7. С. 66–70.

10. Kałużyński S. Władysław Kotwicz (na stulecie urodzin) // Przegląd Orientalistyczny. 1972. No. 82. 
Р. 103–114.

11. Lewicki M. Władysław Kotwicz (20.III 1872 – 3.X 1944) // Rocznik Orientalistyczny. 1953. No. 16. 
Р. 107–118.

12. Яхонтова Н. С. Студенты – сарт-калмыки  – ученики А. В. и Т. А. Бурдуковых (по материалам Цен-
трального государственного архива Санкт-Петербурга) // Шестые Петербургские монголоведные чтения; 
программа и тезисы. СПб.; Улан-Батор: Ин-т языка и лит-ры, 2022. С. 69–72.

13. Позднеев А. М. По вопросу о введении в курс среднеобразовательной школы на окраинах изуче-
ния местных языков… // Труды особого совещания по вопросам образования восточных инородцев / под 
ред. А. С. Будиловича. СПб.: Российская государственная библиотека, 1905. С. 328–332.

14. Tulisow J., Inoue O., Bareja-Starzyńska A., Dziurzyńska E., In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary 
of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912 (Studies and Selected Source Materials), Kraków, 2012. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/270115872_Jerzy_Tulisow_Inoue_Osamu_Bareja-Starzynska_Aga-
ta_and_Dziurzynska_Ewa_eds_In_the_Heart_of_Mongolia_100th_Anniversary_of_W_Kotwicz%27s_Expedi-
tion_to_Mongolia_in_1912 (дата обращения: 21.12.2022). Текст: электронный.

147146

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 1

The Epistolary Heritage of the Mongolist V. L. Kotvich (1872–1944)

Polyanskayа O. N. 



15. Цыбиков Г. И. П. Малков. Некролог // Жизнь Бурятии. 1925. № 1–2. С. 106–107.
16. Полянская О. Н. Сотрудничество В. Л. Котвича и Ц. Ж. Жамцарано в изучении монгольских наро-

дов // Oriental Studies. 2016. № 9. С. 140–147. 
17. Мамкина И. Н. Народное просвещение и педагогическое образование в Восточной Сибири в 

конце XIX  – начале XX в. // Молодая наука Забайкалья: сб. ст.: в 2 ч. Чита: Заб. гос. гум.-пед. ун-т, 2005. 
Ч. 1. С. 64–67.

18. Котвич В. Л. Лекции по грамматике монгольского языка. СПб.: Изд. студентов: Э. Мауринг и Э. Бе-
ренс, 1902. 28 с.

Информация об авторе
Полянская Оксана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент; Бурятский государственный 

университет имени Банзарова, 670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а; PolGrab@mail.ru; https://
orcid.org/0000-0003-1483-2441.

Для цитирования
Полянская О. Н. Эпистолярное наследие монголоведа В. Л. Котвича (1872–1944) о преподавании 

монгольского языка в России в начале XX века // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1. С. 141–149. DOI: 
10.21209/1996-7853-2023-18-1-141-149.

Статья поступила в редакцию 23.01.2023; одобрена после рецензирования 25.02.2023; 
принята к публикации 28.02.2023.

References

1. Nosov, D. A. V. L. Kotvich’s student  – V. A. Kazakevich. Sixth Petersburg Mongolian Studies Readings. 
November 24–25, 2022. St. Petersburg. Program and theses. St. Petersburg, Ulaanbaatar, 2022 (In Rus.)

2. Kasyanenko, Z. K. Mongolian studies at St. Petersburg University (1855–1817). Culture of Mongolia in 
the Middle Ages and modern times (XVI-beginning of XX). Ulan-Ude, 1986: 141–159. (In Rus.)

3. Polyanskaya, O. N. Oriental education in Russia at the beginning of the 20th century: the activities of 
A. M. Pozdneev for the training of Mongolian scholars – practitioners. Scholarly notes of ZabGU, no. 6, pp. 143–
148, 2016. (In Rus.)

4. Alekseev, V. M. Science of the East: articles and documents. Moscow: Nauka, 1982. (In Rus.)
5.Professor Władysław Kotwicz. The first president of the Polish Oriental Society (PTO). Orientalist Review, 

no. 3–4(243–244), pp. 133–141, 2012. (In Engl.)
6.Tulisow, J., Władysław Kotwicz. Hemispheres, no. 2, pp. 199–215, 1986. (In Engl.) 
7. Ulymzhiev, D. B. Mongolian studies in Russia in the second half of the 19th  – early 20th centuries: The 

St. Petersburg school of Mongolian studies. Ulan-Ude: BGU, 1997. (In Rus.)
8. Ermakova, T. V. Scientific connections of V. L. Kotvich and F. I. Shcherbatsky. Sixth Petersburg Mongolian 

Studies Readings. November 24–25, 2022. St. Petersburg. Program and theses. St. Petersburg, Ulaanbaatar, 
2022: 28–29. (In Rus.)

9. Polyanskaya, O. N. Scientific trends in Russian Mongolian studies (beginning of the 20th century). 
Bulletin of the Buryat State University, no. 7, pp. 66–70, 2014. (In Rus.)

10. Kaluzynski, S. Władysław Kotwicz (on the centenary of his birth). Orientalist Review, no. 82, pp. 103–
114, 1972. (In Pol.)

11. Lewicki, M. Władysław Kotwicz (20.III 1872 – 3.X 1944). Orientalist Yearbook, no. 16, pp. 107–118, 
1953. (In Pol.)

12. Yakhontova, N. S. Students  – Sart-Kalmyks  – students of A. V. and T. A. Burdukovs (based on the 
materials of the Central State Archive of St. Petersburg). Sixth Petersburg Mongolian Studies Readings. November 
24–25, 2022. St. Petersburg. Program and theses. St. Petersburg, Ulaanbaatar, 2022: 69–72. (In Rus.)

13. Pozdneev, A. M. On the issue of introducing a secondary school on the outskirts of the study of local 
languages into the course ... Proceedings of a special meeting on the education of Eastern foreigners / Ed. by 
A. S. Budilovich. SPb., 1905: 328–332. (In Rus.)

14. Tulisow, J., Inoue, O., Bareja-Starzyńska, A., Dziurzyńska, E., In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary 
of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912 (Studies and Selected Source Materials), Kraków, 2012. (In Engl.)

15. Tsybikov, G. I. P. Malkov. Obituary. Life of Buryatia, no. 1–2, pp. 106–107, 1925. (In Rus.)
16. Polyanskaya, O. N. Cooperation of V. L. Kotvich and Ts. Zh. Zhamtsarano in the study of the Mongolian 

peoples. Oriental Studies, no. 9(3), pp. 140–147, 2016. (In Rus.)
17. Mamkina, I. N. Public education and pedagogical education in Eastern Siberia in the late 19th  – early 

20th centuries: Sat. Art. Young science of Transbaikalia. Part 1. Chita. 2005: 64–67. (In Rus.)
18. Kotvich, V. L. Lectures on the Grammar of the Mongolian Language. SPb, 1902. (In Rus.)

149148

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Эпистолярное наследие монголоведа В. Л. Котвича (1872–1944)

Полянская  О. Н.



Information about authors
Polyanskayа Oksana N., Candidate of History, Associate Professor, Banzarov Buryat State University, 24a 

Smolina st., Ulan-Ude, 670000, Russia; PolGrab@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-1483-2441.

For citation
Polyanskayа O. N. The Epistolary Heritage of the Mongolist V. L. Kotvich (1872–1944) about Teaching the 

Mongolian Language in Russia at the Beginning of the 20th Century //Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18, no. 1. 
P. 141–149. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-1-141-149.

Received: January 23, 2023; approved after reviewing February 25, 2023;  
accepted for publication February 28, 2023. 

149148

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 1

The Epistolary Heritage of the Mongolist V. L. Kotvich (1872–1944)



Научная статья
УДК 94(34)
DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-1-150-158

Генеалогический миф в жалованных грамотах Бенгалии и Бихара VIII–XIII веков
как разновидность политического мифа

Александр Александрович Столяров
Институт востоковедения РАН, г. Москва, Россия, г. Москва, Россия

astol007@gattamelata.com; https://orcid.org/0000-0001-9790-0256

В статье рассматриваются генеалогические части жалованных грамот Восточной Индии, относящие-
ся ко времени правления династии Пала (середина VIII – начало XIII в.) в первую очередь представителей 
клана Пала. Во введении даётся характеристика генеалогических частей, которые по форме были пане-
гириками и, начиная со второй половины раннесредневекового периода (VII–XIII вв.), составлялись рит-
мическими строфами. Также была определена подвыборка для дальнейшего рассмотрения, состоящая 
из 26 грамот. Для изучения генеалогических частей был применён метод сравнительно-формального ана-
лиза. Исследование заключалось в том, что на примере изучения содержания текста генеалогической ча-
сти одной из жалованных грамот династии, строфы каждой из генеалогической части, присутствующей в 
изучаемой подвыборке, были распределены по следующим группам: непосредственно-генеалогические, 
опосредованно-генеалогические, исторически-описательные и мифологически-описательные. Была про-
слежена хронологическая эволюция этих групп и их сочетаний. Установлено, что историческая инфор-
мация в том или ином виде содержится в первых трёх из названных групп. Детальное рассмотрение 
этой информации показывает, что степень её достоверности относительно мала в силу того, что, будучи 
панегириком, она (информация) носит исключительно позитивную окраску, кроме того, в генеалогических 
перечнях встречаются намеренные пропуски. Для проверки достоверности информации, содержащей-
ся в генеалогических частях, необходимо привлекать независимые источники (надписи), относящиеся к 
правлению других династий, современных изучаемой. Вывод – генеалогические части жалованных гра-
мот правителей Восточной Индии VIII–XIII вв. следует считать генеалогическим мифом, лишь частично 
отражающим историческую действительность.

Ключевые слова: история Восточной Индии, история Бенгалии, династия Пала, раннее средневе-
ковье, эпиграфика, жалованные грамоты, генеалогический миф
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The paper deals with the genealogical parts of the land grant charters of Eastern India dating back to the 
reign of the Pāla dynasty (mid-VIII  – early XIII centuries. The characteristic of these parts of land grant charters 
was given: they were panegyrics by their shape, and starting from the second half of the early medieval period 
(7th–13th centuries), were composed of rhythmic stanzas. A subset was also ascertained for further consideration, 
consisting of 26 charters. For studying the genealogical parts, the method of comparative formal analysis was 
applied. Based on the content of the text, the stanzas of each genealogical part were divided into the following 
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torical information in one form or another is contained in the first three of these groups. A detailed examination 
of this information shows that the degree of its reliability is relatively low because, being a panegyric, it has an 
exclusively positive color, in addition, there are intentional omissions in the genealogical lists. To testify the re-
liability of this information, it is necessary to involve new independent sources (inscriptions) related to the reign 
of other dynasties, contemporaneous with the dynasty under study. We draw a conclusion that genealogical 
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Введение. Генеалогические части яв-
лялись непременным атрибутом практи-
чески всех жалованных грамот Восточной 
Индии эпохи правления династии Пала (се-
редина VIII – начало XIII вв.). В них излага-
лась родословная правителя, от лица кото-
рого совершалось земельное пожалование. 
Эти части жалованных грамот по форме 
были панегириками и, начиная со второй 
половины раннесредневекового периода 
(VII–XIII вв.), составлялись ритмическими 
строфами. Отличительной особенностью 
поздних жалованных грамот являлось оби-
лие клишированных оборотов во всех без 
исключения частях. 

Исследование генеалогических частей 
представляет определённую сложность 
вследствие туманно-мифологической фор-
мы, характерной для используемой в них 
классической санскритской поэзии. Многие 
исследователи воспринимали содержащу-
юся в них информацию буквально и пыта-
лись находить исторические параллели 
упомянутым именам и событиям, несмотря 
на неприкрыто панегирическую форму изло-
жения. 

Между тем, нетрудно заметить, что при 
наличии некоторого комплекса жалован-
ных грамот, принадлежащих одной эпохе и 
местности, именно генеалогические части 
проявляют себя с формально-содержатель-
ной точки зрения наиболее динамично по 
сравнению с прочими составными частями 
грамот, поскольку в пределах одной дина-
стии административно-территориальная, 
экономическая и правовая системы, раз 
установившись, как правило, не претерпе-
вают более коренных изменений. Наоборот, 
сохраняется вероятность того, что каждый 
следующий правитель может формально 
изменить государственно-идеологическую 
традицию (без изменения её сути). Это мо-
жет произойти либо вследствие перемены 
религиозной ориентации нового правителя, 
либо вследствие обрыва прямой династи-
ческой традиции и резкого обострения вну-
триполитической борьбы, либо вследствие 
каких-нибудь других чисто внешних причин. 
Обо всём этом непосредственный анализ 
содержания одной или нескольких надписей 
сведений дать не может. 

Методы исследования. Применяя ме-
тод сравнительно-формального анализа к 
исследованию генеалогических частей зам-
кнутого (т. е. ограниченного рамками одной 

или нескольких династий) комплекса жало-
ванных грамот можно выявить некоторые 
тенденции политической жизни отдельной 
династии (или династий).

В качестве примера могут быть иссле-
дованы генеалогические части ограничен-
ной выборки жалованных грамот Бенгалии 
и Бихара, состоящей из 67 опубликованных 
или готовящихся к публикации грамот, от-
носящихся ко времени правления династии 
Пала (середина VIII – начало XIII вв.), кото-
рую можно назвать региональным гегемо-
ном. Из них 25 грамот выпущено правителя-
ми самóй династии Пала [см. 1, с. 279–363], 
27 – правителями трёх соседних с ними от-
носительно крупных династий – Чандра (12), 
Вармана (3) и Сена (12), входивших в сферу 
непосредственного политического влияния 
регионального гегемона, и 15 – правителями 
малоизвестных независимых и отчасти вас-
сальных династий и кланов, находящихся 
на периферии территорий, контролируемой 
династией Пала.

Результаты исследования. Наиболее 
изученным и структурно организованным 
является выборка, состоящая из жалован-
ных грамот династии Пала. В неё входят 
24 полные грамоты1 и одна заготовка2, вы-
пущенные от имени 13 государей, принад-
лежащих к 14 поколениям династии. Всего 
же на престоле Пала побывали не менее 
20 правителей. В 24 из 25 грамот, включая 
заготовку, имеются генеалогические части, 
составленные строфами разных размеров.

Характерной особенностью генеалоги-
ческих частей жалованных грамот, входящих 
в указанную мини-выборку из 25 грамот, яв-
ляется их полная лексическая тождествен-
ность в пределах одного правления (исклю-
чая мелкие разночтения, не влияющие на 
смысл строф). Это позволяет сделать вы-
вод о неизменности династийной традиции 
(или принципов генеалогического описания) 
в пределах одного правления, что можно с 
одной стороны рассматривать как косвен-
ное свидетельство существования некоего 
подобия государевой канцелярии – службы, 
отвечающей за составление жалованных 
грамот, а с другой – считать все грамоты, 

1  Одна из них не опубликована и не описана, есть 
сомнения относительно её существования. Список 
жалованных грамот династии Пала, включающий вы-
держки из структурно значимых мест текста, см. в [1, 
с. 279–365].

2  Заготовка содержит только генеалогию и титула-
туру правителя, от лица которого должна быть выпуще-
на жалованная грамота.
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выпущенные от лица одного государя, инва-
риантом единого текста.

Перед тем как приступить к рассужде-
ниям о династийном (генеалогическом) мифе 
эпохи Палов, представляется целесообраз-
ным привести перевод полного текста гене-
алогической части, сохранившегося в двух 
первых грамотах комплекса: жалованной 
грамоте Дхармапалы, датированной 26 го-
дом его правления, найденной в дистрикте 
Муршидабад штата Зап. Бенгалия и храня-
щейся в Индийском музее (Коликата) [2], и в 
другой его же грамоте, датированной 32 го-
дом правления и найденной в дистрикте Кха-
лимпур штата Уттар Прадеш [3; 4, p. 95–110].

Строфа 1. Вариант А1: 
да защитят вас десять сил неизменно 

наделённого как Благом, так и Всеведением 
Ваджрасаны2, которые, охраняемые его бо-
жественной супругой – Состраданием (вари-
ант: его супругой – Божественным сострада-
нием), покорили страны света, захваченные 
как пристанище Марой (вариант: многим 
злом).

Строфа 1. Вариант Б: 
да защитят вас силы сидящего на ал-

мазном троне3 (намёк одновременно на 
Будду и на Дхармапалу), (приверженного) к 
счастью, неизменно наделённого всеведе-
нием, которые (силы); взлелеянные его лю-
бимейшей супругой, покорили десять стран 
света, где во множестве видятся кровожад-
ные враги.

Строфа 2: 
подобно тому, как местом рождения 

блаженного Счастья является Океан4, (а) 
источником оживляющего мир света – Луна, 
(так и) Дайита вишну, блистающий всезна-

1  В силу того, что возможности классического 
санскрита позволяют читать отдельные слова, лексиче-
ские обороты, отдельные фразы, полустрофы и целые 
строфы в двух и более смыслах, в случае наличия в 
тексте надписи таких слов, оборотов и т. п., их второе 
(третье и т. п.) значение поставлено в скобках после 
первого; в такой ситуации фразы и строфы обознача-
ются вариантами (например, «Вариант А», «Вариант 
Б» и т. д.).

2  Vajrāsana – санскр.: 1. (ср. р.) « алмазный трон»; 
2. (м. р.) «Будда». Здесь этот термин употреблён в зна-
чении 2.

3  См. сноску 2, значение 1.
4  Лакшми, богиня благополучия, процветания, бо-

гатства, удачи и счастья, согласно одному из вариантов 
мифа, зафиксированому в Вишнупуране, и частично – 
в Махабхарате и Рамаяне, была рождена в результате 
пахтанья богами и асурами молочного океана. Она поя-
вилась с лотосом в руках, или сидя на лотосе. В тексте 
строфы 2 она фигурирует как Шри (śrī) «процветание, 
счастье», в т. ч. «символ царской власти».

нием, породил Защитников Земли5 высшей 
расы.

Строфа 3: 
от него (Дайитавишну) появился блиста-

тельный Вапьята. украсивший землю вплоть 
до океана огромными храмами, полный до-
бродетелями, прославившийся (как) истре-
битель врагов. 

Строфа 4: 
его (Вапьяты) сын, драгоценность на го-

лове лучших из государей, блистательный 
Гопала, высшими сановниками6 выданный 
за Счастье царское [для того, чтобы] прекра-
тить практику (закон) рыб7, его вечная слава 
подобна белизне неба, (когда) масса лучей 
счастья (заполняет собой) ночь полнолуния.

Строфа 5:
как Рохини для Луны, Сваха для Пожи-

рателя жертвы (Огня), Шарвани для Шивы, 
Бхадра для Повелителя Гухъяков (Куберы 
?), Пауломи для Сокрушителя твердынь 
(Индры), Лакшми для убийцы Муры (Виш-
ну-Кришны)8, так и блистательная Даддаде-
ви, дочь Бхадры, стала возлюблен ной цари-
цей, приносящей радость для того блиста-
тельнейшего господина Земли.

Строфа 6:
от них двоих (Гопалы и Деддадеви) был 

рождён блистательный Дхармапала, чьи 
подвиги восхваляются добродетельными, 
господин повелителей земли, единствен-
ный, правящий всем Кругом земель; продви-
жение (его), стремящегося покорить про-
странство во всех направлениях, терпеливо 
переносят четыре Океана, не являющиеся 

5  Защитников Земли: avani-pānāṁ; pāna (санскр.): 
«хранитель, защитник». Явный намёк на обозначение 
названии династии Пала. Pāla (санскр.): «хранитель, 
защитник».

6  Высшими сановниками: здесь: prakrti – поли-
семантичный термин. Одно из основных значений: 
"природа" (во многих смыслах). Другое значение: «на-
род, мир, община». Значение в текстах о политике (во 
мн. ч.): «министры, сановники» (см. Monier-Williams, 
1899, P. 653.2). О значении термина в рассматриваемой 
строфе (см. Majumdar, 1970).

7  Санскр. matsya nyāya apohitum. “nyāya” (санскр.): 
«изначальная форма объекта, стандарт, образец, си-
стема», также “закон, правосудие”. – Название одной 
из шести философских систем Индии (Monier-Williams 
M., 1899, P. 572.2). Это словосочетание в индийской 
эпиграфике встречается только один раз: в двух жа-
лованных грамотах Дхармапалы. Относительно его 
интерпретации долгое время велась оживлённая дис-
куссия [5; 1, с. 23–25]. В настоящее время принята 
интерпретация, приведённая выше. В комментариях к 
этой строфе обычно добавляется: «из-за боязни быть 
проглоченными, как рыбы».

8  Здесь перечислены идеальные божественные 
супружеские пары.
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(более) (защитным) рвов для Земли1, отме-
ченные отпечатками ног полчищ (его) сло-
нов, купающихся на (их) берегах.

Строфа 7:
когда он отправляется на завоевание 

различных стран с тяжёлой (вариант: огром-
ной) армией, выступающей с несдержанной 
радостью, от чьей тяжести земля, горы (на 
которой) (начинают) ходить, Шеша, спеша 
за ней находясь внизу с поднятыми вверх 
руками, чтобы поддержать круг голов, по-
вреждённых утонувшими в них драгоцен-
ными диадемами, согнувшимися от веса 
(Тысячеголовый царь змей Шеша, согласно 
мифу, держит на своих головах землю и для 
поддержания её равновесия вынужден сле-
довать за тяжёлой армией Дхармапалы).

Строфа 8:
когда он (Дхаpмaпала) идёт походом, 

небеса полностью закрываются массой 
пыли, поднятой вверх от движения идущей 
армии, вследствие чего земля становится 
чрезвычайно тонкой, от (её) лёгкости круг 
змеиных капюшонов Повелителя змей с ви-
димыми (в них) утонувшими драгоценными 
камнями (вновь) взвивается вверх.

Строфа 9:
пламя его (Дхармапалы) гнева, (возник-

шего) от раздражения (когда ему) противо-
речат (вариант: от волнения непокорных об-
ластей), горит непрестанно, словно подво-
дный огонь, сдерживаемый только четырь-
мя океанами.

Строфа 10:
создателем, желающим увидеть со-

бранных всех в одном месте царей, живших 
(в прошедшие времена, таких) как Притху и 
Рама, (потомков) Рагху и Наля, был создан 
блистательный Дхармапала, пресекший ве-
ликое высокомерие всех правителей, вели-
кий столп, (к которому) привязана изменчи-
вая слониха – Счастье.

Строфа 11:
(все) десять сторон света были белы от 

пыли, поднятой авангардом его (Дхармапа-
лы) армий, (отчего) Великий Индра, буду-
чи не в состоянии видеть сразу, как велики 
(они), беспокоясь по поводу (их губительной) 
встречи с армиями Мандхатри2, изнурял 
себя догадками, (а) для тех армий, радостно 

1  Согласно традиционным представлениям ин-
дийцев, вся земля омывается четырьмя морями (оке-
анами) (см. Махабхарата, Адипарва, Самбхавапарва, 
раздел XCIV).

2  Мандхатри (māndhātṛ) – легендарный царь, ав-
торству которого приписывается гимн 134 10-й манда-

возбуждённых (вследствие) своей природы, 
в предвкушении битвы, не было даже воз-
можности оказать помощь его (Дхармапа-
лы) рукам, уничтожившим все враждебные 
роды.

Строфа 12:
правители Бходжи, Матсьи, также Ма-

дры, Куру, Яду, Аванти, Гандхары, Киры3, ки-
вая дрожащими диадемами, [с готовностью] 
согласились с помазанием на царство пра-
вителя блистательной Каньякубджи4, [для 
чего] им (Дхармапалой), знáком, поданным 
изящным движением выгнутой брови, [пре-
доставленный] собственный коронацион-
ный золотой кувшин был с радостным вол-
нением поднят старейшинами Панчалы.

Строфа 13:
Слыша хвалу себе, (которую) пели (ему) 

пастухи на (межевых ?) границах, лесные 
жители в лесах, сельские жители на околи-
цах сёл, группы детей, играющие в каждом 
дворе, хранители весов (вариант: люди) на 
каждом рынке, попугаи, сидящие в клетках в 
домах увеселений, он (Дхармапала) всегда 
стыдливо отворачивал (и) наклонял лицо.

Очевидно, что по своему жанру рас-
смотренная выше генеалогическая часть 
является панегириком. То же самое можно 
сказать и в отношении всех прочих жалован-
ных грамот Бенгалии и Бихара, относящихся 
ко времени правления династии Пала и со-
ставленных строфами разных размеров.

В то же время, характер содержания 
строф, составляющих генеалогический па-
негирик, различен (исторические, мифоло-
гические и т. п.), что создаёт возможность 
организовать их в следующие тематические 
группы:

лы Ригведы. Согласно преданию, содержащемуся в 
«Вишну-пуране» и «Бхагавата-пуране», был вскормлен 
молоком, сочившимся из пальцев Индры.

3  Бходжа, Матсья, Мадра, Куру, Яду, Аванти, Ган-
дхара, Кира – названия реально существовавших вас-
сальных княжеств. Подробнее (см. 1, с. 28–29).

4  Каньякубджа – древнее название современного 
Каннауджа, административного центра одноимённого 
дистрикта в центральной части штата Уттар Прадеш, 
стоящего на берегу Ганги. В период раннего средневе-
ковья был столицей династии Маукхари (VI в.), позже – 
Харши (Харшавардханы) (~606–646) из рода Пушпаб-
хути (Пушьябхути). В конце VIII – начале IX вв. Канна-
удж был центром противостояния трёх династий: Пала, 
Гурджара-Пратихара и Раштракута. Исследователи на-
зывают это противостояние «треугольник Каннауджа». 
Имя правителя, возведённого Дхармапалой на трон Ка-
ньякубджи, – Чакраюдха. Подробнее о противостоянии 
трёх династий и внешней политике Дхармапалы (см. 1, 
с. 42–45).
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1. Непосредственно-генеалогические – 
это строфы, лексический центр которых 
составляют упоминания исторических лиц, 
являющихся непосредственными носите-
лями династийной традиции (правители и 
их ближайшие родственники, по которым 
передаётся династийная традиция). В рас-
смотренной генеалогической части к этой 
группе будут относиться четыре строфы: 
строфа 2, где упомянут родоначальник ди-
настии – Дайитавишну, строфа З, где упо-
мянут Вапьята, сын Дайитавишну, строфа 
4, где упомянут Гопала I, первый короно-
ванный правитель династии, и строфа 6, где 
упомянут сам Дхармапала, от имени которо-
го выпущена грамота. При этом повторные 
упоминания носителей династийной тради-
ции не включаются в группу (это относится и 
к последующим двум группам).

2. Опосредованно-генеалогические – 
т. е. строфы, лексический центр которых 
составляют упоминания лиц, связанных 
родственными узами с представителями 
правящей династии, но не являющихся не-
посредственными носителями династийной 
традиции (жёны, младшие сыновья и братья 
правителей, отцы жён и т. д.). В рассмотрен-
ной генеалогической части к этой группе от-
носится строфа 5, где упомянута Даддаде-
ви, супруга Гопалы I, дочь Бхадры.

3. Исторически-описательные – т. е. 
строфы, лексический центр которых состав-
ляют упоминания исторических лиц, не свя-
занных родственными узами с правящей ди-
настией, исторически реальных государств 
и территорий, а также описания конкретных 
событий (военных походов, путешествий, 
эпизоды повседневной жизни и т. п.). В рас-
смотренной генеалогической части к этой 
группе будут относиться две строфы: стро-
фа 12, где говорится о правителях Бходжи, 
Матсьи, Мадры, Куру, Яду, Аванти, Гандха-
ры, Киры, помазании на царство правителя 
Каньякубджи, упомянуты старейшины Пан-
чалы, поднимающие для возлияния золотой 
коронационный сосуд, и строфа 13, в кото-
рой развёртывается идиллическая картина 
сельской и городской жизни, наполненная 
бытовыми подробностями. Намёк на реаль-
ные события (волнения в непокорных обла-
стях) содержится также в строфе 9. Тем не 
менее, в силу двойного смысла текста и его 
крайней завуалированности, нет оснований 
с полной уверенностью относить эту строфу 
к исторически-описательным.

4. Мифологически-описательные, т. е. 
строфы, содержащие описания лиц и собы-
тий либо на космическо-мифологическом 
уровне, либо на земном, но волшебно-ска-
зочном уровне, исключающем какую бы то 
ни было конкретизацию. В рассмотренной 
генеалогической части к этой группе отно-
сятся шесть строф: строфа 1, следующая 
за благословением и являющаяся его раз-
вёрнутым продолжением, строфы 7 и 8, где 
с привлечением мифологических эпитетов 
рассказывается, как огромны были армии 
Дхармапалы, строфа 9, где говорится, как 
страшен Дхармапала в гневе, строфа 10, 
где Дхармапала ставится в один ряд с леген-
дарными царями эпических времён, такими 
как Притху, Рама, Рагху и Наль, и строфа 11, 
где продолжается описание армий Дхарма-
палы, идущих на битву.

Принимая во внимание относительно 
небольшое количество жалованных грамот, 
составляющих подвыборку жалованных гра-
мот династии Пала, и сравнительно малое 
число строф, образующих каждый панеги-
рик (от 8 до 24), проведение дальнейшего 
дробления групп на более мелкие представ-
ляется нецелесообразным.

Генеалогические части жалованных 
грамот первых четырёх правителей дина-
стии, оставивших тексты такого рода1, были 
полностью оригинальными. Заимствование 
отдельных строф началось с шестого госу-
даря династии, Гопалы II, прямого правну-
ка Дхармапалы, который правил не менее 
четырёх лет в конце третьей четверти IX в., 
почти через полтора столетия после корона-
ции первого её государя, Гопалы I, состояв-
шейся, по всей вероятности, в конце первой 
половины VIII в.

При этом процесс создания унифициро-
ванного династийного мифа шёл поначалу 
прерывисто. Составители трёх жалованных 
грамот Гопалы II, выпущенных им в первые 
четыре года правления, при составлении 
первой из них, состоявшей из 21 строфы 
и датированной третьим годом правления, 
заимствовали одиннадцать строф из гене-
алогической части его отца и предшествен-
ника Шурапалы I, состоявшей из 24 строф. 
Генеалогические части двух следующих гра-
мот Гопалы II, обе датированы четвёртым 
годом правления, были сокращены почти в 
три раза и состояли из восьми строф, три 

1  От правления Гопалы I, считающегося первым 
коронованным государем династии, не осталось ника-
ких материальных свидетельств.
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из которых были заимствованы из жало-
ванной грамоты Шурапалы I. Пять из них 
(62.5 %) относились к категории непосред-
ственно-генеалогических, одна (12.5 %) – к 
категории опосредованно-генеалогических, 
и две (25 %) – к категории мифологически- 
описательных. Исторически-описательные 
строфы при этом отсутствовали.

Однако начавшийся было процесс фор-
мирования династийного мифа был прерван 
сменой династийной традиции: в начале 
третьей четверти IX в. к власти пришла бо-
ковая ветвь клана Пала, объявившая себя 
основной. В результате упоминание о трёх 
прямых потомках Дхармапалы – Махендра-
палы, его сыне Шурапалы I и внуке Гопалы 
II – исчезло из династийного мифа, а сам 
Дхармапала и его сын Девапала, два ве-
ликих государя династии, стали в генеало-
гических частях упоминаться лишь как род-
ственники представителей правящей ветви. 
Другим результатом стало то, что вплоть до 
конца XX в. историки, изучавшие историю 
Бенгалии, стали трактовать период с се-
редины IX по конец X в. как время упадка 
династии, сопровождавшееся иноземными 
нашествиями [6; 7; 8]. Находки новых надпи-
сей, сделанные в последней четверти XX – 
начале XXI в., позволили не только добавить 
новые имена в список правителей династии, 
но и до известной степени восстановить ре-
альную картину событий, происходивших в 
Бенгалии в IX–X вв.

Тем не менее, смена династийной тра-
диции, происшедшая, по всей видимости, 
в 870-е гг., замедлила, но не прервала про-
цесс складывания династийного мифа. Он 
продолжился после правления Нараянапа-
лы, восьмого государя династии, которое 
длилось более полувека: с последней чет-
верти IX по первую четверть X в. 

Для начального этапа процесса скла-
дывания генеалогического мифа династии 
было характерно наличие относительно ма-
лой доли (20–30 %) непосредственно-гене-
алогических строф и относительно высокой 
доли (35–60 %) мифологически-описатель-
ных строф. При этом фактическое количе-
ство опосредованно-генеалогических строф 
никогда не превышало единицы, а истори-
чески-описательных – варьировало от двух 
до девяти.

Ранние признаки того, что генеалогиче-
ский миф начал складываться, уже видны в 
жалованных грамотах восьмого и девятого 

государей – Нараянапалы (~874–927/930) и 
Раджьяпалы II (~924/927–960). Генеалогия 
Нараянапалы состояла из 17 строф, две из 
которых были заимствованы из грамот Шу-
рапалы I и Гопалы II, непосредственных по-
томков Дхармапалы и Девапалы, а 15 были 
оригинальными, тогда как генеалогия 
Раджьяпалы II уместилась в 11 строф, две 
из которых были заимствованы из грамот 
Шурапалы I и Гопалы II, шесть – из грамоты 
Нараянапалы, и только три были оригиналь-
ными.

В окончательном виде генеалогический 
миф Палов оформился в жалованной гра-
моте десятого государя, Гопалы III (~960–
976), правившего не менее 17 лет [14]. Он 
состоял из 10 строф, две из которых заим-
ствованы из грамот Шурапалы I и Гопалы II, 
четыре – из грамоты Нараянапалы, а четы-
ре были оригинальными. В этом «шаблоне» 
восемь из десяти строф относились к кате-
гории непосредственно-генеалогических, 
одна – к категории исторически-описатель-
ных, и одна – к категории мифологически-о-
писательных. 

Именно этот «шаблон» из десяти строф 
был взят за основу составителями жало-
ванных грамот последующих правителей 
династии, которые стали добавлять к нему 
по одной непосредственно-генеалогической 
строфе, восхваляющей достоинства очеред-
ного государя. Почти два столетия спустя 
построенная по такому принципу генеало-
гия Гопалы IV (~1128–1143), девятнадцатого 
государя династии, состояла из 19 строф, 
17 из которых были непосредственно-гене-
алогическими, одна – исторически-описа-
тельная и одна – мифологически-описатель-
ная, а генеалогия его преемника Маданапа-
лы (~1143–1165), двадцатого и последнего 
подтверждённого надписями государя, со-
стояла из 18 строф, все из которых были не-
посредственно-генеалогическими. Разница 
между количеством непосредственно-гене-
алогических строф и порядковым номером 
государя объясняется тем, что, как указыва-
лось выше, в начале третьей четверти IX в. 
власть перешла от прямых потомков Дхар-
мапалы и Девапалы к боковой ветви клана 
Пала, ведущей линию от Вакпалы, родного 
или сводного брата Дхармапалы1, в резуль-
тате чего упоминание трёх государей: Ма-
хендрапалы, его сына Шурапалы I и внука 
Гопалы II, – исчезло из династийного мифа.

1  См. генеалогию династии Пала в [1, с. 233–235].
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Обсуждение результатов исследо-
вания. Таким образом, для династии Пала 
процесс складывания внутридинастийного 
мифа занял около двух столетий: примерно 
с конца VIII по конец X в., или половину все-
го срока существования династии. Ни у од-
ной из соседних с Палами династий такого 
срока не было: время существования даже 
самых «долгоживущих» из них – таких как 
Чандра или Сена – не превышало полутора 
столетий, поэтому генеалогические части 
жалованных грамот разных правителей в 
рамках одной династии никак не совпада-
ют. Даже внутри правления одного государя 
состав их может варьировать, что видно на 
примере жалованных грамот Шричандры 
из династии Чандра и Лакшманасены из 
династии Сена.

Следует отметить, что отсутствие в 
генеалогической части упоминания пра-
вителя, связанное с переходом власти к 
боковой ветви, встречается не только в 
жалованных грамотах династии Пала. По-
добная ситуация наблюдается и в генеа-
логиях династии Вармана, от которой до 
настоящего времени дошли три жалован-
ных грамоты: первая из них составлена 
от имени Харивармана [10], вторая – от 
имени Самалавармана/Шьямалавармана 
[11], младшего брата Харивармана, а тре-
тья – от имени Бходжавармана [12], сына 
Самалавармана. Лицевая сторона первой 
грамоты повреждена огнём, текст на ней 
невозможно прочесть, вторая представляет 
собой фрагмент, от которого сохранилась 
четвёртая часть, и лишь третью можно про-
честь полностью. В генеалогической части 
сохранившегося фрагмента грамоты Сама-
лавармана присутствует имя Харивармана, 
и это говорит о том, что Хариварман правил 
перед Самалаварманом. В то же время их 
титулатуры почти полностью совпадают: в 
частности, оба они «припадают к стопам 
махараджадхираджи шри-Джатаварма-
на»1. Следовательно, они были братьями: 
Хариварман был старшим братом, а Са-
малаварман – младшим. С другой сторо-
ны, в генеалогической части жалованной 
грамоты Бходжавармана, «припадающего 
к стопам» своего отца, «махараджадхирад-
жи шри-Самалавармана», Хариварман не 
упоминается. Можно с большой степенью 
уверенности предположить, что произошла 

1 Mahārājādhirāja-śrī-Jātavarmma-pādānudhyāta-
paramavaiṣṇava-parameśvara-paramabhaṭṭāraka-
mahārājādhirāja-śrī-.

смена династической традиции, и в резуль-
тате власть перешла к боковой, «младшей» 
ветви династии.

Из всего этого можно сделать вывод, 
что составители династического мифа со-
общали не всю информацию о правите-
ле, а лишь ту её часть, которая выгодна 
представителям правящей ветви династии. 
При этом информация подавалась исклю-
чительно в позитивном, хвалебном ключе. 
Негативная информация отсутствовала в 
принципе. Её можно искать и находить как 
в надписях более поздних правителей той 
же династии, так и в надписях других пра-
вителей, современников событий, связан-
ных с изучаемой династией, и вовлечённых 
в эти события.

В качестве примера можно рассмотреть 
события, связанные с царствованием Дхар-
мапалы, второго государя династии Пала. 
В строфе 12 его генеалогии утверждает-
ся, что он возвёл на престол правителя 
Каньякубджи и что в сфере политического 
влияния династии Пала находились цар-
ства “Бходжи, Матсьи, также Мадры, Куру, 
Яду, Аванти, Гандхары, Киры”2. С другой 
стороны, в надписях могущественного кла-
на Раштракута, в частности, в генеалоги-
ческих частях двух жалованных грамотах 
Раштракуты Говинды III (~793–814) [13; 14] 
рассказывается, что Дхармамапала потер-
пел крупные поражения сперва от Прати-
хары Ватсараджи (~780–800), а позже – от 
Дхрувы Дхараварши (~780–793), отца Го-
винды III.

Заключение. Из сказанного можно сде-
лать вывод и малой надёжности сведений, 
содержащихся в непосредственно-генеало-
гических и исторически-описательных стро-
фах генеалогий. Их обязательно необходи-
мо перепроверять сведениями, содержащи-
мися в надписях других современных им 
династий, разумеется, при наличии таких 
надписей.

Поэтому генеалогическую часть жало-
ванных грамот следует относить к катего-
рии мифов. Можно также предположить, 
что в соответствии с политическими и пра-
вовыми нормами того времени [15], генеа-
логический миф воспринимался как доказа-
тельство правомочности правителя совер-
шать дарение.

2   Бходжа, Матсья, Мадра, Куру, Яду, Аванти, Ган-
дхара, Кира – названия реально существовавших вас-
сальных княжеств. Подробнее (см. 1, с. 28–29).
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Трактат «Рассуждения о переселении варваров» 
как источник сведений о миграционном кризисе эпохи 

Западной Цзинь (265–317 годы н. э.) 
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Актуальность вопросов, затронутых в статье, обусловлена тем, что анализ содержания трактата са-
новника Цзян Туна (неизв. – 310 гг. н. э.) позволит реконструировать особенности ранних этапов эволюции 
подходов китайской бюрократии к проблеме разросшихся «варварских» анклавов. Новизна проведённого 
исследования состоит в углублённом анализе причинно-следственных связей общеисторических собы-
тий эпохи Западная Цзинь в контексте изучения миграционной политики центральных и региональных 
цзиньских властей в отношении варварских народов. Цель статьи заключается в выявлении особенно-
стей подхода к проблеме разросшихся «варварских анклавов» во всекитайской империи Западная Цзинь, 
отраженного в сочинении сановника Цзян Туна «Си жун лунь»(«Рассуждения о переселении варваров»). 
Данный трактат дошёл до наших дней в составе официальной династийной истории «Цзинь шу» (кол-
лективная биографическая глава 56). Кратко рассмотрены и проанализированы три сложных, важных 
и малоизученных проблемы, связанных с цзиньским миграционным кризисом и историко-политическим 
процессом смутной эпохи Западной Цзинь. Во-первых, это проблема фрагментарности исторических и 
культурных аспектов общей канвы исторических событий эпохи Западной Цзинь, характерной для смут-
ных периодов истории. Во-вторых, это проблема историко-географической реконструкции ареала прожи-
вания малых народов, сосредоточенных в Северном Китае. В-третьих, проблема реконструкции цзинь-
ских методов ослабления и китаизации малых народов Северного Китая и сопредельных территорий. 
Сделан вывод о том, что изложенный в трактате взгляд на проблему этнических анклавов отличался 
обстоятельным анализом истории вопроса, а также детальными расчётами предлагавшегося переселе-
ния «варварских» народов. 
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Введение. После распада империи 
Поздняя Хань и эпохи Троецарствия Китай 
вступил в полосу раздробленности и воен-
ных смут. Пользуясь сложной ситуацией 
в стране, малые некитайские народы не-
прерывно мигрировали внутрь китайской 
территории, а именно, в столичный регион 
Гуаньчжун, что создавало нестабильную 
политическую обстановку и приводило к 
обострению межэтнических конфликтов, а 
также усугубляло хозяйственно-экономи-
ческие трудности. Региональные князья, 
получившие широкие военные полномочия 
от Сыма Яня (годы правления 265–290), ос-
новавшего империю Цзинь, извлекали свою 
выгоду из сложившейся тогда ситуации. Они 
приближали к себе военных лидеров вар-
варских анклавов и держали их как силовой 
аргумент при обострении внутриполитиче-
ских конфликтов.

Цель данной статьи заключается в ре-
конструкции политической биографии Цзян 
Туна 江统 и его взгляда на проблему разрос-
шихся «варварских» анклавов, на основе 
его жизнеописания в биографической главе 
официальной летописи «Цзинь шу» (глава 
56) [1, с. 1529–1538; 2, с. 1013–1026] и дру-
гих, связанных с Цзян Туном главах данной 
летописи, а также анализ содержания тек-
ста «О переселении варваров» (кит. «Си 
жун лунь» 徙戎论).

Цзян Тун родился в семье начальника 
уезда Наньань (南安) по имени Цзян Цзо 江祚. 
По происхождению он был простолюдином, 
который получил конфуцианское образова-
ние, но долгое время несмотря на свою учё-
ность не мог получить достойную чиновничью 
должность. Первую такую должность он полу-
чил благодаря поддержке своего друга – вы-
сокопоставленного шаньдунского аристократа 
и военачальника по имени Ван Дунь, который 
был женат на одной из дочерей цзиньского 
У-ди – основателя империи Цзинь. 

В империи Цзинь были сановники, ко-
торые пытались исправить положение и как 
можно дальше отодвинуть назревающую 
катастрофу. Одним из таких представителей 
служилого сословия эпохи Западной Цзинь 
был северокитайский сановник по имени 
Цзян Тун. Цзян Тун создал историко-полити-
ческий трактат «О переселении варваров», 
в котором была выдвинут и обоснован те-
зис о необходимости выселения варваров. 
В тексте сочинения Цзян Тун ведёт заочную 
полемику с противниками выселения варва-
ров. При цзиньском дворе в 90-х гг. III в. н. э. 
шли бурные дискуссии о путях решения 
«жунского» вопроса.

Степень изученности. Говоря об исто-
рии изучения и перевода сочинения Цзян 
Туна «Си жун лунь» в отечественной истори-
ографии, следует сказать о советском уче-
ном-китаеведе В. С. Таскине [3, с. 153–161], 
который выполнил полный перевод рассма-
триваемого сочинения Цзян Туна на русский 
язык и снабдил его краткими комментария-
ми с привлечением цитат из династийных 
историй «Хань-шу» и «Хоу Хань-шу», свя-
занных с историей отношений Китая с ко-
чевыми народами (сюнну, жуны, ди и цяны). 
При этом следует отметить, несмотря на 
то, что В. С. Таскин выполнил перевод «Си 
жун лунь» с комментариями, богатые исто-
рические сведения (топонимы, этнонимы, 
персоналии и т. д.) этого источника всё-та-
ки трудно воспринимать и использовать 
для системной реконструкции общей кар-
тины историко-культурных процессов эпохи 
Западной Цзинь, так как комментарии не 
дают цельного представления об истории 
взаимоотношений Китая и «варварских» на-
родов в большом и сложном историко-гео-
графическом контексте Древнего Китая. В 
данной статье этот аспект будет раскрыт в 
более полном виде путём представления 
структурированного историко-географиче-

political process of the Troubled Western Jin era are briefly reviewed and analyzed. First, it is a problem of the 
fragmentation of the historical and cultural aspects of the general outline of the historical events of the Western 
Jin era, which is characteristic of the troubled periods of history. Second, it is a problem of the historical and 
geographical reconstruction of the area of residence of ethnical minorities of the Northern China. Third, it is a 
problem of reconstructing the Jin methods of weakening and Sinification of the ethnical minorities of the Northern 
China and adjacent territories. We draw a conclusion that the view on the problem of ethnic enclaves presented 
in the treatise was distinguished by a detailed analysis of the history of the issue, as well as detailed calculations 
of the proposed resettlement of “barbarian” peoples. 
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ского историко-биографического коммента-
рия. Теоретический аспект древнекитайских 
представлений о Китае и «варварских» на-
родах был рассмотрен в работах Ю. Л. Кро-
ля [6, c. 364, 372; 7, с. 155–156, 160, 188]. 
История взаимоотношений китайского госу-
дарства с кочевниками в эпоху Хань было 
рассмотрено в исследовании В. М. Маляви-
на [8, с. 111, 188, 198, 230]. Краткое упоми-
нание о сочинение «Си жун лунь» есть в ра-
боте китайского историка Шан Юэ [9, с. 135]. 
В десятитомной «Истории Китая с древней-
ших времен до наших дней» Цзян Тун был 
также кратко упомянут в контексте харак-
теристики «варварских» народов Западной 
Цзинь [10, c. 364, 372]. 

В западной научной литературе сочи-
нение «Си жун лунь» было кратко рассмо-
трено в работе американского китаеведа 
Эндрю Читтика [11, с. 48–49] в контексте 
теоретических аспектов проблемы китаиза-
ции кочевых народов Северного Китая. Во 
втором томе Кэмбриджской истории Китая 
Цзян Туну и его сочинению посвящена одна 
строка в контексте рассуждений о резком 
росте численности «варварских» народов 
на китайских землях [12, c. 364, 372]. Крат-
кие сведения о культуре и законах сюнну 
приведены в работе Никола ди Космо [13, 
с. 81, 273, 99, 274–75].

В общей монографии китайского исто-
рика Ван Чжунло, посвященной истории 
Шести династий, Цзян Тун и его сочинение 
также упоминается лишь эпизодически [14, 
с. 183, 188, 206]. В монографии китайского 
историка Линь Ганя, посвящённой истории 
сюнну, нет ни одного упоминания о Цзян 
Туне и его сочинении [15].

Помимо монографий, существуют на-
учные статьи, связанные с «Си жун лунь». 
Речь идёт о небольших статьях китайских 
историков Цинь Даньдань, Го Ивэнь, Ли 
Яньфэн, Сунь Яньцзин, Ли Хунбинь, Ван 
Чжэи [16–21]. 

Таким образом, трактат «Си жун лунь» 
не был предметом специального рассмотре-
ния в китайской, отечественной и западной 
научной литературе. 

Методология и методы исследова-
ния. При изучении жизненного пути Цзян 
Туна необходимо обратиться к истори-
ко-биографическому и историко-геогра-
фическому методам. В соответствующей 
словарной статье терминологического сло-
варя «Теория и методология исторической 

науки» историко-биографический метод 
как метод исторического исследования, 
нацеленный на описание, реконструкцию и 
анализ обстоятельств жизни, результатов 
деятельности, психологического портрета 
исторической личности или социальной 
группы. Историко-биографический метод 
тесно связан со становлением и развитием 
истории как науки, так как основным геро-
ем политической истории всегда выступала 
личность  – правитель, герой, военачаль-
ник и т. д. С позиций этого подхода исто-
рический процесс долгое время рассматри-
вался как результат деятельности великих 
личностей1.

Кроме того, при реконструкции полити-
ческой биографии Цзян Туна мы опирались 
на методологию сетевого анализа, разрабо-
танную американским историком и социоло-
гом Рэндаллом Коллинзом [22, с. 32–38].

Результаты исследования. Следует 
сказать, что термин «жун» в традиционной 
китайской историографии использовался 
для обозначения группы кочевых народов, 
граничивших с древнекитайскими государ-
ствами на западе (реже на севере). Как от-
мечает отечественный китаевед П. М. Кожин, 
«в ряде источников VII–IV вв. до н. э. жуна-
ми именовались любые воинственные не-
китайские объединения. Иероглиф «жун» 
мог обозначать солдата, войну, военное 
снаряжение … Вероятно, китайцы впервые 
столкнулись с жунами во время крупных 
военных действий, приведших к разгро-
му Западного Чжоу в 771–770 гг. до н. э. В 
древнекитайских философских источниках 
порой идеализировались простота нравов и 
добродетели жунов вы противоположность 
«испорченным» нравам»2. 

От себя добавим, что фактически в 
группу кочевых народов-жунов также вхо-
дили так называемые прототибетские пле-
мена цянов3, а также горные жуны (кит. 
шаньжуны). При этом следует сказать, что 
Цзян Тун, использовал термин жун в рас-
ширенном толковании, т. е. включил число 

1  Мазур Л. Н. Историко-биографический метод // 
Теория и методология исторической науки: терминоло-
гический словарь / отв. ред. А. О. Чубарьян. – М.: Акви-
лон, 2014. – С. 151–152.

2  Кожин П. М. Жуны // Большая российская энци-
клопедия: в 10 т. – М.: Большая российская энциклопе-
дия, 2008. – Т. 10. – С. 130.

3  Более подробно о цянах см.: Комиссаров С. А. 
Цяны // Большая российская энциклопедия: в 34 т. – М.: 
Большая российская энциклопедия, 2017. – Т. 34. – 
С. 377–378.
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жунов и часть северных «варваров» ди, а 
именно, южных сюнну. Последние приняли 
покровительство еще при династии Ранняя 
Хань. 

Для более полного понимания контекста 
создания трактата «Си жун лунь» ниже при-
водится краткие сведения об императорах, 
императрицах и регентах империи Цзинь в 
виде табл. 1. 

Из данных можно сделать вывод, что у 
всех монархов Западной Цзинь, кроме её ос-
нователя, постоянно были регенты, которые 
и держали всю реальную власть при дворе 

и в стране в целом, что не свидетельствует о 
глубоком и остром кризисе династии Цзинь, 
приведшем страну к распаду.

Период службы Цзян Туна в должности 
начальника уезда Шаньинь 山阴 и написа-
ния «Си жун лунь» (299 г., после восстания 
дисцев во главе с этническим дисцем Ци 
Ваньнянем) пришелся на время правления 
слабоумного монарха Хуэйди, за которым 
стояла его супруга Цзя Наньфэн. 

В сочинении «Си жун лунь» приводятся 
ценные сведения о численности варварских 
племенных анклавов (см. табл. 2).

Таблица 1

Краткие историко-биографические данные об императорах и императрицах 
Западной Цзинь Сыма и регентах при малолетних императорах

Императоры  
Западной Цзинь Регенты Внешний клан  

и супруги сановников Главные события 

1

Сыма Янь 司马炎
(У-ди武帝, годы жизни: 
236–290, годы правления 
265–290) 

нет 1) Ян Янь (楊艷, 238–274) 
императрица У-юань (武元皇
后), уроженка округа Хуннун, 
первая супруга Сыма Яня;
2) Ян Чжи (楊芷 (259—292), 
родом из округа Хуннун (пров. 
Шэньси), мл. сестра импера-
трицы Ян Янь, вторая супруга 
Сыма Яня

Покорение царства Шу-
Хань (221–263);
Покорение царства У 
(222–280)

2

Сыма Чжун司马衷
(Хуэй-ди 惠帝, 
годы жизни: 211–265, годы 
правления 290–306)

Ян Цзюнь (не-
изв. – 291), отец 
императрицы Ян 
Чжи;
Цзя Чун 賈充 
(217–282);
императрица Цзя 
Наньфэн 

Цзя Наньфэн (257–300) из 
округа Пинъян, период заму-
жества (290–300), дочь санов-
ника Ян Цзюня 

«Смута восьми князей» 
(291–306);
Восстания некитайских 
народов, расселенных 
на территории Запад-
ной Цзинь

3

Сыма Чи司马炽
(Хуай-ди 怀帝, годы жизни: 
284–313, годы правления 
306–313)

Сыма Юэ司马越
(неизв. – 311), по-
бедитель «Смуты 
восьми князей». 

 Лян Ланьби梁蘭璧(неизв.), 
была взята в плен в 311 г. пра-
вителем сюнннуского царства 
Хань-Чжао вместе с Сыма Чи 
в г. Лоян

Восстания некитайских 
народов, расселенных 
на территории Запад-
ной Цзинь

4

Сыма Е司马邺 
(Минь-ди 愍帝, годы жизни: 
259–307, годы правления 
313–317) 

Сыма Жуй (276–
323)

 В исторических источниках 
нет данных 

Династия Цзинь оконча-
тельно утратила земли 
Северного Китая

Таблица 2 

Цитаты о численности некитайских народов из «Си жун лунь» [3, с. 228–341]

Народы Цитаты о численности некитайских народов
Жуны и дисцы «В Гуаньчжуне проживает более миллиона человек, и если прикинуть, то окажется, что 

жуны и дисцы составляют половину населения» [3, с. 159]

Сюнну и запад-
ные жуны

«Ныне численность пяти частей сюнну дошла до нескольких десятков тысяч дворов, а 
количество людей превосходит количество западных жунов» [3, с. 160]

1  Примечательно, что уезд Шаньинь был малой родиной выдающегося китайского философа Ван Би (226–249), 
а также местом, где располагалась бамбуковая роща Цзи Кана, вэйского поэта и лидера поэтического кружка «Семь 
мудрецов бамбуковой рощи».
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Из вышеприведенных данных следует, 
что в столичном регионе империи Цзинь к 
концу 290-х гг. н. э. сложился суммарный де-
мографический перевес некитайской части 
(жунов) населения, что бесспорно было по-
водом для беспокойства здравомыслящих 
китайских сановников.

Главная мысль этого сочинения состоит 
в том, что по менталитету китайский этнос 
и кочевые народы сильно отличаются друг 
от друга. Автор, будучи конфуцианцем, рас-
сматривает отношения некитайскими наро-
дами с ксенофобских позиций, вплоть до 
восхваления всего китайского и презрения 
ко всему чужеземному.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Тезис о «переселении варваров» стал 
косвенным признаком ухудшения межэтни-
ческих отношений в цзиньском Китае, а также 
свидетельствовал об острых противоречиях, 
вызванных дискриминационной политикой 
китайских династий Центральной равнины. 
Вместе с тем, этот призыв отразил сложную 
и неразрывную взаимозависимость в отно-
шениях Китая и кочевых народов.

В конце «Си жун лунь» кратко рассмо-
трены сюнну, проживавшие в период Запад-
ной Цзинь в области Бинчжоу, начиная с юж-

носюннуского шаньюя Хуханье. Автор назвал 
этих сюнну «жестокими и злыми разбойника-
ми», а также отметил, что «по природе сво-
ей сюнну смелы, в искусстве пользоваться 
луком и ездить на коне вдвое превосходят 
дисцев и цянов» [3, с. 160]. В этой связи сле-
дует сказать о городе-крепости под названи-
ем Цзогочэн, который находился примерно в 
10 км к северо-востоку от современного уезд-
ного города Лиши в провинции Шаньси, в нём 
в начале династии Поздняя Хань была рас-
положена ставка южного шаньюя1. При дина-
стии Цзинь в Цзогочэне жили вожди правой 
части сюннуских кочевий. Когда князь Сыма 
Ин поставил Лю Юаньхая северным шанью-
ем, Лю Юаньхай переехал из Е в Цзогочэн и 
объявил его своей столицей.

Непосредственной причиной создания 
сочинения «Си жун лунь» стало мощное 
восстание варваров-дисцев во главе с эт-
ническим дисцем Ци Ваньнянем, которое 
вспыхнуло в 296 г., продлилось три года и 
принесло огромный ущерб империи Цзинь. 
В ниже приведённой таблице мы привели 
основные события из жизни Цзян Туна, а 
также важнейшие события, оказавшие боль-
шое влияние на политическую обстановку в 
империи Цзинь.

Таблица 3 

Основные события в жизни Цзян Туна и ключевые события государства Цзинь

Годы жизни 
Цзян Туна Основные события в жизни Цзян Туна и ключевые события государства Цзинь 

290 г. н. э. Приход Хуэй-ди и его супруги Цзя Наньфэн (257–300) к власти

291 г. н. э. 
Цзя Наньфэн вместе с генералами Мэн Гуанем и Ли Чжао казнила временщика Ян Цзюня 
(отца императрицы-матери) и взяла всю власть в свои руки, что спровоцировало гражданскую 
войну между князьями империи Западная Цзинь («Смута восьми ванов»)

294 г. н. э. 
В 5-й луне 294 г. н. э. вспыхнул скоротечный мятеж племени сюнну под началом этнического 
сюнну Хао Саня. В 8-й луне того же года мятеж был быстро подавлен военным начальником 
округа Фэнъи

295 г. н. э. 
В 4-й луне 296 г. младший брат погибшего Хао Саня по имени Хао Дуюань поднял цянов и 
сюннускую народность лушуйху в областях Циньчжоу и Юнчжоу

296 г. н. э. 
297 г. н. э. 
298 г. н. э. 

299 г. н. э. 

Восстание племени ди под началом этнического дисца Ци Ваньняня 齐万年 (? -299), объявив-
шего себя императором.
Цзян Тун создал и представил двору во главе с Цзя Наньфэн сочинение «Рассуждения о пе-
реселении варваров»

300 г. н. э. 300 г. Чжао-ван Сыма Лунь казнил 43-летнюю императрицу Цзя Наньфэн и сам узурпировал 
престол; 

303 г. н. э. 

– Казнь литератора Лу Юня (262 – 303 гг. н. э.), которого пытался спасти Цзян Тун;
– В местности Цзянся (г. Аньлу, пров. Хубэй) вспыхнул крупный бунт беженцев-бродяг под на-
чалом чиновников Чжан Чана (?  – 304) и Ши Бина (?  – 304), распространился почти на весь 
Центральный Китай

1  Liu Junren 刘钧仁. Zhongguo diming dacidian 中国地名大辞典 = Большой словарь географических названий Китая. 
Пекин: «Жэнь-минь чубаньшэ», 1957. – С. 731.
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Из хронологической таблицы видно, что 
сочинение «Си жун лунь» увидело свет в пе-
риод правления Цзя Наньфэн. Императрица 
Цзя Наньфэн, будучи занятой кровавыми 
интригами за удержание власти, оставила 
доклад Цзян Туна без внимания, что приве-
ло к серии крупных «варварских» восстаний 
(304–317 гг.) и утрате Северного Китая.

Из текста «Си жун лунь» следует, что 
диаспоры отдельных некитайских народов 
подвергались дискриминации со сторо-
ны китайской администрации: «Стремле-
ния и поведение жунов и дисцев несхожи 

со [стремлениями и поведением] хуасцев; 
пользуясь упадком [жунов и дисцев], их пе-
реселили на земли, несущие повинности в 
отношении императора, там чиновники и на-
род обижают их, пользуясь их слабостью, и 
чувство обиды и ненависть проникли у дис-
цев и жунов до мозга костей» [3, с. 157]. Из 
данной цитаты видно, что негативное отно-
шение малых народов к китайскому населе-
нию имело под собой реальные основания. 

Ниже приведена краткая информация о 
районах переселения некитайских народов, 
которые предлагал Цзян Тун (табл. 4). 

Окончание табл. 3
Годы жизни 
Цзян Туна Основные события в жизни Цзян Туна и ключевые события государства Цзинь 

304 г. н. э. Южно-сюннуский аристократ Лю Юаньхай восстал против Западной Цзинь и создал государ-
ство Северное Хань

306 г. н. э. 

– Дунхай-ван Сыма Юэ, победивший остальных князей из клана Сыма, отравил монарха Ху-
эй-ди и возвел на престол его младшего брата – 22-летнего принца Сыма Чи 司马炽 (Хуай-ди 
怀帝, годы жизни: 284  – 313, годы правления 306–313).
– Окончание гражданской войны в империи Западная Цзинь

310 г. н. э. Смерть Цзян Туна в результате болезни во время бегства от военной смуты в г. Чэнгао 成皋 
(уезд Синъян в округе Чжэнчжоу пров. Хэнань)

Таблица 4

Аналитическая историко-географическая сводка предлагавшихся Цзян Туном мер по переселению 
«варварских племен» (по материалам примечаний к переводу «Си жун лунь» [3, с. 228–341])

Конкретный некитайский этнос  
и его район проживания  
при дин. Западная Цзинь

Предложение Цзян Туна  
по району переселения «варваров»

Цяны из округов Фэнъи馮翊, Бэйди北地, 
Синьпин新平и Аньдин安定.

Переселить цянов на земли трех западно-жунских племен:  
1) сяньлины 先零 (от совр. уезда Линься в пров. Ганьсу до оз. Ку-
кунор); 
2) ханьбины 罕並, истребленное племя (цзиньский уезд Ханьбин, 
входил в состав округа Тяньшуй, главный город уезда Ханьбин 
находился к югу от совр. уездного города Тяньшуй в провинция 
Ганьсу); 
3) сичжи 析支 (современный уезд Гуйдэ в провинции Цинхай) 

Дисцы из столичных округов Фуфэн扶風, 
Шипин始平и Цзинчжао京兆. 

Вернуть дисцев обратно в земли к западу от гор Лунъю隴右и посе-
лить в округах Иньпин陰平и Уду武都

Во время смуты восьми ванов Цзян 
Тун примкнул к Ци-вану Сыма Цзюну и Чэн-
ду-вану Сыма Ину. Он выдвинул целый ряд 
рекомендаций по сложным проблемам свое-
го времени, а также пытался спасти талант-
ливого южнокитайского литератора Лу Юня 
(262–303), приговоренного временщиком 
Сыма Ином к казни как младшего брата дру-
гого литератора-теоретика Лу Цзи (261–303), 
также ложно обвинённого в измене. Корруп-
ция и кумовство стали нормой в системе от-
ношений в чиновничье среде и на высшем 
уровне. 

В первой половине сочинения Цзян Тун 
кратко изложил историю взаимодействия 

Китая и северо-западных варварских наро-
дов, начиная со времен полулегендарного 
Великого Юя для того, чтобы объяснить пря-
мые и косвенные факторы усиления и пере-
селения этих народов в Гуаньчжун  – столич-
ный регион китайской империи Цзинь: 

«Во время смуты в конце династии 
[Поздняя] Хань земли Гуаньчжуна были пол-
ностью опустошены, а в начале возвышения 
династии Вэй, которая разграничилась с ди-
настией Шу-Хань, одна часть жунов, живших 
в пограничной полосе оказалась на этой 
стороне, а другие  – на той стороне. Вэйский 
император У-ди1 приказал военачальнику 

1  Здесь имеется ввиду Цао Цао (155–220), севе-
рокитайский военачальник и основатель царства Вэй.
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Сяхоу Мяоцаю покарать Агуя, Цяньваня и 
других взбунтовавшихся вождей племени 
ди, но в дальнейшем, поскольку ему при-
шлось отказаться от округа Ханьчжун, он 
переселил племена, жившие в округе Уду, 
в земли Циньчуань [Гуаньчжун – Ч. Ц. ], же-
лая укрепить государство с помощью осла-
бевших грабителей, чтобы защититься от 
шуских рабов. По-видимому, это был рас-
чёт, продиктованный обстоятельствами; он 
носил временный характер, и с его помо-
щью нельзя было добиться выгод для де-
сяти тысяч поколений. Если глянуть на это 
сегодня, то окажется, что он уже причинил 
вред» [3, с. 156]. 

Потомки Цзян Туна пошли по стопам 
отца и также пошли на государственную 
службу. Так, сын Цзян Туна по имени Цзян 
Бинь (неизв. – 368) служил военным советни-
ком при военачальнике Вэнь Цзяо, носившем 
титул полководца-усмирителя Юга. Высшим 
постом в карьере Цзян Биня была должность 
шаншу пу-е. Другой сын Цзян Туна – Цзян 
Дунь (305–353) прославился как автор со-
чинения «Тун дао чунцзянь лунь» и сделал 
карьеру при участии сановника Чи Цзяня, ко-
торый, в свою очередь, сделал карьеру бла-
годаря рекомендации Цзян Туна. Внук Цзян 
Туна по имени Цзян Ай дослужился до по-
стов нэйши округа Ланъе и пяоци цзыи (адъ-
ютант при полководце легкой кавалерии) [1, 
с. 1538]. Другим известным потомком Цзян 
Туна был южнокитайский полководец Цзян 
Юэчжи (445–505), который принадлежал к 
седьмому поколению клана Цзян. 

Интересно отметить, что в рассматрива-
емом трактате приводятся сведения о поли-
тике дробления сюннуских кочевий, которая 
применялась в начальный период Западной 
Цзинь: «В эру правления Сянь-си (264–265), 
поскольку одно кочевье было слишком силь-
ным, его разделили между тремя вождями. 
В начале эры правления Тай-ши (265–274) 
количество вождей было увеличено до че-
тырех. После этого Лю Мэн поднял восста-
ние во внутренних землях и установил связи 
с разбойниками за укрепленной линией» [3, 
с. 160]. 

Заключение. Таким образом, на осно-
ве вышеприведенных сведений о сочинении 
«Си жун лунь» можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, из текста сочинения следу-
ет, что в трактате отражена резко негатив-
ная позиция по отношению к некитайским 
«варварским» народам. Автор трактата счи-
тал их вероломными и подлыми людьми, ко-
торые ждут своего часа для полномасштаб-
ного восстания в Китае. Фактически, Цзян 
Тун вслед за своими предшественниками 
эпохи Чуньцю, Чжаньго и Цинь-Хань гово-
рит об экзистенциальном конфликте меж-
ду китайским этносом как символе высокой 
культуры и кочевыми этносами Северного и 
Северо-Западного Китая.

Во-вторых, взгляд автора трактата на 
проблему этнических анклавов отличался 
обстоятельным ретроспективным анализом 
истории китайско-«варварских» отношений 
и детальными расчетами предлагавшегося 
переселения «варварских» народов. Несмо-
тря на все ухищрения цзиньская политика 
дробления кочевий и китаизации малых на-
родов не увенчалась успехом. Ситуативно 
вынужденная тактически мера Цао Цао по 
быстрому решению вопроса заселения обе-
злюженных пограничных районов столич-
ного региона Гуаньчжун жунами и цянами, 
предпринятая в 219–220 гг. не была пере-
смотрена его преемниками и к концу III в. 
стала мощнейшим сопутствующим факто-
ром дестабилизации страны. 

В-третьих, cочинение «Си жун лунь» 
выдержано в конфуцианском духе, что вид-
но из целого ряда цитат из конфуцианской 
классики. Из него следует, что удельный вес 
некитайского населения в империи Западная 
Цзинь в целом и в столичном регионе Гуань-
чжун, в частности, достиг критических зна-
чений и стал миной замедленного действия 
под зданием цзиньской государственности. 
В сочетании с деструктивными факторами в 
духовной сфере жизни цзиньского общества 
фактор «варварских» народов привел к граж-
данской войне, распаду Западной Цзинь и 
утрате Северного Китая на три столетия.
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Празднование 300-летия присоединения Сибири к России в Красноярске и Иркутске: 
неудавшийся акт локальной исторической политики
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В статье исследуется празднование 300-летнего юбилея присоединения Сибири к России в ключе-
вых Восточно-Сибирских городах  – Красноярске и Иркутске  – с позиций коммуникативистики, локаль-
ной исторической памяти и исторической политики как символическое действие, призванное навязать 
локальным сообществам некоторый набор нарративов, связанных с понятиями «Сибирь», «Россия» и 
«присоединение», как значимых факторов местной жизни. Цель исследования – анализ значимости для 
локальных городских сообществ Красноярска и Иркутска 300-летнего юбилея присоединения Сибири 
к России как существенного акта локальной исторической памяти и элемента локальной исторической 
политики. Методологической основой настоящего исследования является инструментарий коммуникати-
вистики: празднование 300-летнего юбилея присоединения Сибири к России рассматривается как симво-
лический акт локальной исторической политики, который был призван навязать местным сообществам 
некий нарратив (ключевые понятия которого  – это «Сибирь» и «присоединение к России»), и по эффек-
тивности реализации которого можно судить о самовосприятии городского восточносибирского населе-
ния. Исследование выполнено на основе архивных материалов (некоторые из которых впервые вводятся 
в научный оборот), материалов личного происхождения, локальной публицистики и материалах СМИ. 
Делается вывод, что несмотря на активные попытки областников и местной деловой элиты организовать 
празднование и коммуникативное оформление юбилея как символический акт локальной исторической 
памяти, 300-летие присоединения Сибири как значимый нарратив разделяло очень ограниченное ко-
личество населения. Бюджеты мероприятия оказались резко дефицитными, даты – до последнего не-
ясными, а подготовка – сумбурной. Вопреки традиционной трактовке этого события 1881–1882 годов, 
300-летие Сибири как попытка сформировать локальный символ оказалось неудачной, что не помешало 
заинтересованным субъектам социально-политических коммуникаций (областникам, части местных элит 
и государственных чиновников) представить это событие как значимое для местной жизни, сделав это 
фактически по классическим канонам исторической политики.

Ключевые слова: Сибирь, присоединение Сибири, историческая память, 300-летие присоединения 
Сибири, Сибирский день, историческая политика, областничество
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Введение. Осенью 1881 г. между го-
родскими думами сибирских городов, гу-
бернскими управлениями и министерством 
внутренних дел России шла активная пере-
писка и обмен телеграммами – чиновники 
решали, стоит ли праздновать в этом году 
300-летний юбилей «присоединения Сиби-
ри к Российской державе». Иркутянин, пред-
ставитель известной купеческой династии, 
выборный Московского биржевого общества 
Александр Трапезников 13 октября 1881 г. 
телеграфировал в Иркутск из Москвы: «Из 
Томска [городской голова] Цибульский теле-
графирует, что 26 сего октября нам предпо-
ложено праздновать 300 летие присоедине-
ния Сибири будет ли там праздноваться этот 
юбилей Иркутске когда именно покорнейше 
прошу телеграфировать»1. Телеграмма 
была отправлена всего лишь за две недели 
до предполагаемого праздника, что подчер-

1  ГАИО (Государственный архив Иркутской обла-
сти). – Ф. 70. – Оп. 1. – Д. 985.

кивает не только неосведомленность, но и 
неподготовленность к юбилею, который за-
тем будут описывать как одно из ключевых 
событий в Сибири 1880-х гг. 

Это было не только «недоработкой» 
местных элит – восточно-сибирские гене-
рал-губернаторы той же осенью 1881 г. 
обсуждали то же самое. Так, 17 сентября 
1881 г. генерал-губернатор Восточной Си-
бири Д. Г. Анучин в письме уведомлял на-
чальника Иркутской губернии И. К. Педа-
шенко, что «празднование этого юбилея 
в текущем году, во всяком случае, должно 
быть отложено по причине продолжающе-
гося государственного траура и что в Мос-
ковском Главном Государственном Архиве 
производятся розыски: когда именно подпи-
сана Царем Иоанном Васильевичем грамо-
та о присоединении Сибири или по крайней 
мере когда торжественное молебие в Мо-
сковских соборах по этому случаю, а равно 

Essay

Celebrating the 300th Anniversary of the Joining  
of Siberia to Russia in Krasnoyarsk and Irkutsk: 

A Failed Act of Local Historical Politics
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The article examines the celebration of the 300th anniversary of the annexation of Siberia to Russia in the 
key East Siberian cities  – Krasnoyarsk and Irkutsk  – from the standpoint of communication science, local his-
torical memory and historical politics, as a symbolic action designed to impose on local communities a certain 
set of narratives associated with the concepts of “Siberia”, “Russia” and “accession” as significant factors of 
local life. The purpose of the study is to analyze the significance for the local urban communities of Krasnoyarsk 
and Irkutsk of the 300th anniversary of the annexation of Siberia to Russia as an essential act of local historical 
memory and an element of local historical politics. The methodological basis of this study is the tools of com-
munication science: the celebration of the 300th anniversary of the annexation of Siberia to Russia is seen as 
a symbolic act of local historical politics, which was intended to impose on local communities a certain narrative 
(the key concepts of which are “Siberia” and “joining Russia”), and by the effectiveness of the implementation of 
which one can judge the self-perception of the urban East Siberian population. The study was carried out on the 
basis of archival materials (some of which are introduced into scientific circulation for the first time), materials 
of personal origin, local journalism and media materials. It is concluded that despite the active attempts of the 
regionalists and the local business elite to organize the celebration and communicative design of the anniversary 
as a symbolic act of local historical memory, the 300th anniversary of the annexation of Siberia as a significant 
narrative was shared by a very limited number of the population. The budgets of the event turned out to be 
sharply scarce, the dates were unclear until the last moment, and the preparations were chaotic. Contrary to the 
traditional interpretation of this event of 1881–1882, the 300th anniversary of Siberia as an attempt to form a local 
symbol was unsuccessful, which did not prevent interested subjects of socio-political communications (regionals, 
part of local elites and government officials) from presenting this event as significant for local life, doing this in 
fact according to the classical canons of historical politics.

Keywords: Siberia, annexation of Siberia, historical memory, 300th anniversary of the annexation of Sibe-
ria, Siberian day, historical policy, regionalism
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когда была Царская аудиенция Сибирской 
экспедиции»1. 

Наконец, дискутировали по поводу 
даты празднования и местные краеведы. В 
«Хронологическом перечне важнейших дат 
из истории Сибири 1033–1882 годов», из-
данном в Иркутске И. В. Щегловым в 1883 г. 
(через один или два года от одной из дат 
предполагаемого юбилея) упоминается, что 
единого понимания по поводу даты «присое-
динения Сибири» всё ещё нет: ««скромным 
труженникам, которые известны под назва-
нием местных исследователей, представ-
ляется, нужно навести ничтожные справ-
ки»2. Например, он советует обратиться к 
Полному собранию Законов Российской 
империи, «описанию путешествия по Сиби-
ри какого-нибудь иностранца», «в один из 
столичных журналов» или «к какому-нибудь 
научному периодическому изданию»3. Ще-
глов – один из самых осведомлённых мест-
ных краеведов того времени – констатирует, 
что точную дату присоединения Сибири ещё 
только предстоит выяснить, и работа эта, по 
существу, еще только не началась.

Приведённые источники ясно демон-
стрируют, что 1881–1882 гг. значительная 
часть сибирского общества и представите-
лей власти не только не была осведомлена 
о грядущем «грандиозном юбилее», но и ни-
как к этому юбилею не готовилась. Это об-
стоятельство диссонирует с традиционной 
оценкой этого праздника, согласно которой 
300-летие присоединения Сибири вызвало 
здесь «живейший отклик, который ещё за не-
сколько лет до указанной даты отразился в 
многочисленных публикациях отечественных 
и, разумеется, сибирских газет и журналов» 
[1, с. 246]. 1882 год традиционно считается 
точкой отсчёта для празднования «Сибир-
ского дня» в самой Сибири и демонстраци-
ей сплочения сибирского общества, а также 
восприятия им некоего нарратива о Сибири, 
«присоединённой к России». По утвержде-
нию М. В. Шиловского (это единственный 
автор, который посвятил отдельную статью 
проблематике празднования «Сибирского 
дня» в дореволюционный период), именно 
с 1882 г. формируется ежегодный ритуал 
празднования «присоединения Сибири к Рос-
сийской державе» как значительного локаль-

1  ГАИО. – Ф. 32. – Оп. 1. – Д. 105.
2  Щеглов И. В. Хронологический перечень важней-

ших дат из истории Сибири 1033–1882. – Иркутск: Вост.- 
Сиб. отд. Рус. геогр. общ-ва, 1883. – С. 760.

3  Там же.

ного события, который повторяется вплоть 
до революции 1917 г. [2]. 

Последнее утверждение на самом 
деле, предполагает априорное согласие с 
несколькими тезисами. Первый – локаль-
ные сообщества сибирских городов ощуща-
ют сопричастность к некоему конструкту под 
названием «Сибирь», который мыслится ав-
тономно от «России». Второй – для местных 
сообществ идея «присоединения Сибири 
к Российской державе» является важным, 
системообразующим нарративом коллек-
тивной памяти и локальной самоидентифи-
кации. И, наконец, третий (вытекающий из 
первых двух) – 300-летие присоединения 
Сибири к России ощущается населением 
сибирских городов начала 1880-х гг. как важ-
ный факт местной общественной жизни. 

В настоящей статье мы ставим иссле-
довательский вопрос о возможности дока-
зательства трех представленных тезисов на 
архивных материалах, материалах личного 
происхождения и локальных исследовани-
ях рассматриваемого периода в сравнении 
с коммуникативным оформлением юбилея 
в столичной и местной прессе, а также ра-
ботах авторов, которые были заинтересо-
ваны в искусственном завышении значения 
300-летнего юбилея присоединения Сибири 
к России для местных городских сообществ 
(прежде всего, областников и представи-
телей местных деловых элит). Иными сло-
вами: насколько в действительности (а не 
со слов заинтересованных в этом авторов) 
городские сообщества сибирских городов 
идентифицировали себя с «Сибирью», кото-
рая «присоединилась к России», и ощуща-
ли 300-летний юбилей этого присоединения 
как важное локальное событие? 

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой настоящего 
исследования является междисциплинар-
ный коммуникативистский подход к репре-
зентации исторических событий в локаль-
ной исторической памяти и исторической 
политике. Юбилейную дату 300-летия при-
соединения Сибири к России, связанные 
с ней мероприятия и зафиксированные в 
личных и публичных источниках реакции на 
подготовку и проведение юбилея мы рас-
сматриваем как сложноустроенный акт ре-
троспективной публичной коммуникации. В 
формулировке Ю. М. Лотмана это – «ретро-
спективная трансформация реально протек-
шего процесса» [3, с. 32], которая в отличие 
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от несвязанного набора исторических собы-
тий мыслиться как закономерный и внутрен-
не непротиворечивый сюжет. Этот сюжет 
находится в некоем контексте – коммуника-
ционном пространстве, которое порождает 
именно эту, а не иную интерпретационную 
картину [4, с. 239]. В нашем случае – это 
социально-политическая и культурно-демо-
графическая ситуация Восточной Сибири 
последней четверти XIX в., которая породи-
ла специфические особенности репрезента-
ции 300-летнего «сибирского» юбилея. Ины-
ми словами, исследование особенностей 
празднования 300-летия присоединения 
Сибири к России в Красноярске и Иркутске 
даёт нам возможность анализировать и ин-
терпретировать структурно-содержатель-
ные особенности самоощущения местных 
сообществ, отвечая на поставленные иссле-
довательские вопросы об их самоидентифи-
кации как «Сибири», которая «объединена с 
Россией».

Такая методологическая установка 
близка к понятию «коллективная память», 
введенному в оборот М. Хальбваксом в 
1920-е годы, однако ту же мысль высказы-
вал и В. О. Ключевский, интерпретируя исто-
рический факт как «общественную идею» 
[5, с. 32]. Пришедший на смену «мифам» и 
«идеологиям» термин «коллективная исто-
рическая память» [6, с. 27] субъектнен. Кол-
лективная память интерпретирует события в 
контексте собственных интересов, не терпит 
многозначности [7, р. 14]. Коллективная па-
мять репрезентируется через некоторый на-
бор публичных действий, которые интерпре-
тируют социальную реальность [8, с. 11], – в 
том числе, через объявление некоей даты 
важным событием для локального сообще-
ства. Такого рода акт обязательно сопрово-
ждается формированием нарратива, связы-
вающего прошлое с настоящим и будущим, 
а также порождает «общественные дебаты» 
[9, р. 14] о прошлом как способ изменения 
настоящего через ретроспективную интер-
претацию общественных проблем. 

Наконец, отдельной методологической 
проблемой является соотношение «элит», 
которые очевидно являются субъектами 
конструирования исторической политики и 
коллективной памяти, и «народа», который 
теоретически занимает пассивную позицию, 
выступая «носителем памяти» [10, с. 19–
20]. Здесь мы занимаем позицию, сформу-
лированную Ю. Хабермасом, для которого 

народ – «среда для господствующей куль-
туры», которая периодически в различных 
формах (например, бунты и иные реакции 
на акты воздействия государства и элит) 
проявляет себя» [11, с. 15]. 

Таким образом, празднование юбилея 
300-летия присоединения Сибири к России 
мы рассматриваем как символический акт 
локальной исторической политики, который 
был призван навязать местным сообще-
ствам некий нарратив (ключевые понятия 
которого  – это «Сибирь» и «присоединение 
к России»), и по эффективности реализации 
которого можно судить о самовосприятии го-
родского сибирского населения. Для ответа 
на поставленный исследовательский вопрос 
мы сузили поле исследований до ключевых 
городов Восточной Сибири последней чет-
верти XIX в. – Красноярске и Иркутске. Та-
кое сужение обосновано спецификой этих 
городов как крупных торговых и образова-
тельных центров того времени – с одной сто-
роны, и географической «отстранённостью» 
этой территории от ключевых событий при-
соединения Сибири к Русскому государству 
(в отличие, скажем, от Тюмени и Тобольска). 
Последнее обстоятельство обеспечивает 
нам «чистоту эксперимента», поскольку для 
Красноярска и Иркутска «присоединение 
Сибири к России» (по крайней мере, в том 
контексте, который предполагал 300-летний 
юбилей,  – как присоединение Сибирского 
ханства) являлось исключительно искус-
ственным конструктом, никак не связанным 
ни географическими, ни исторически с эти-
ми территориями. 

В исследовании использовались мате-
риалы личного происхождения, публицисти-
ческие, краеведческие и научные источники, 
изданные во второй половине XIX в. в Ир-
кутске и Красноярске (рассматривались так-
же и источники, изданные в указанный пери-
од в иных местах – в этом случае, важным 
было принадлежность источника к интер-
претации 300-летия присоединения Сибири 
к России или места Сибири в российской 
государственности в целом). Особую группу 
источников представляют архивные мате-
риалы государственных архивов Иркутской 
области и Красноярского края, относящиеся 
к празднованию 300-летия присоединения 
Сибири к России, некоторые из которых пу-
бликуются впервые. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Культурно-образовательный 
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уровень восточносибирского городско-
го населения и интенсивность публич-
ных коммуникаций. Начнём с культур-
но-образовательного контекста. Очевидно, 
что существование в коллективной памяти 
таких довольно абстрактных категорий как 
«Сибирь», «присоединение к России» и ана-
логичных предполагает известный уровень 
образованности и культурного развития ло-
кальных сообществ. Однако в нашем случае 
данные и свидетельства современников го-
ворят скорее об обратном. 

По данным В. Загорского, в 1719 г. 
36,75 % сибирского населения были ссыль-
ными и беглыми, подавляющее большин-
ство – необразованными [12, с. 451]. В на-
чале 1740-х гг. году епископ Иннокентий 
основал в Иркутске школу, в которой «си-
лой набрал 60 мальчиков» – однако по-
сле его смерти в 1746 г. школа закрылась, 
и возобновила свою работу только через 
34 года  [12, с. 453], что ясно говорит о вос-
требованности идеи образования в Вос-
точной Сибири во второй половине XVIII в. 
В феврале 1812 г. в Иркутске губернатор 
Н. И. Трескин переслал в городскую думу 
ходатайство директора училищ Миллера об 
открытии трех (вместо планируемых двух) 
училищ  – «по отдаленности от училищ  
4-й части города и по неудобству детям та-
мошних граждан обучаться в оных». Одна-
ко, когда в марте 1812 года городская дума 
объявила предварительный набор в эти учи-
лища, желающих оказалось всего трое [13, 
с. 755] – настолько власти города переоце-
нивали локальный спрос на образование. 
Ученики открытых в начале XIX века школ 
в Иркутске и Барнауле «смотрели на учи-
телей, как на врагов, и не упускали случая 
избавиться от них бегством» [12, с. 455],  – 
констатирует Загорский. 

Не слишком изменилась картина и к по-
следней четверти XIX века – рассматривае-
мому нами периоду. Так, в 1870 г. в Иркутске 
на 100 человек 65 были «абсолютно без-
грамотными», 3 – «окончили курс средних 
учебных заведений», остальные «получили 
только нисшее образование» [14, с. 18–19]. 
Резкий рост количества образовательных 
учреждений и обучающихся в них начал-
ся позже – в начале XX в. Если в 1880 году 
на всю Восточную Сибирь приходилось 
235 учебных заведений, в которых учились 
8 460 человек, то в 1911 г. – уже 1 529 учеб-

ных заведений с 85 478 учащимися [15, 
с. 517] (10-кратный рост!). 

Разбросанное на огромной территории 
малообразованное население имело ещё и 
довольно ограниченные возможности ком-
муникаций – прежде всего, коммуникаций 
публичных, которые представляют основу 
для формирования абстрактных коллектив-
ных категорий в целом и коллективной па-
мяти в частности. П. А. Словцов в письме 
из Иркутска 20 марта 1826 г. писал: «раз-
бросанные жители почти не представляют 
соединённого общества»1. Через полвека 
мало что изменилось – особенно в части 
«общего языка». В России 1881 г. насчи-
тывалось 554 периодических издания, при 
этом в Сибири – всего 35 изданий, две трети 
из которых «социальные и справочные» [16, 
с. 18–19]. Почти никак не коммуницировали 
местные жители и с остальной Россией: «из 
неторгующих иркутян почти никто в Россию 
не ездил, как исключение были поездки по 
святым местам»2,  – писал в начале XX в. 
местный краевед Н. С. Романов. 

Впрочем, и в остальной России пред-
ставления о Сибири были весьма смутные. 
Даже образованной части российского об-
щества территория к востоку от Уральских 
гор – «терра инкогнита», на открытие кото-
рой никак не повлияло академическое изу-
чение Сибири Г. Ф. Миллером [17, с. 5]. Так, 
Д. Клеменец ещё в 1880-е гг. в своих замет-
ках констатирует: «образованные люди у 
нас гораздо более знают про Францию или 
Германию, чем про Россию, и тем паче про 
Сибирь»3. А известный учёный В. А. Обру-
чев в письме матери из Иркутска в 1888 г. 
наглядно демонстрирует нам типичный об-
раз Сибири в кругах столичной интеллиген-
ции: «не стояла ли ты, когда мы прощались, 
со слезами на глазах так, как будто я должен 
был идти в негостеприимную Сибирь – стра-
ну преступников?»4. И еще один характер-
ный эпизод: приват-доцент Петербургской 
духовной академии М. Смоленский, прибыв 
в Тобольск в 1857 г., удивляется, что на по-
доконниках здесь стоят цветы, тогда как «с 
малых лет привык я слушать от своих зем-

1  Словцов П. А. Письма из Сибири. – Тюмень: Изд-
во Ю. Мандрики, 1999. – С. 16.

2  Романов Н. С. Воспоминания // Библиофил Си-
бири. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – С. 103.

3  ГАИО (Государственный архив Иркутской обла-
сти). – Ф. 593. – Оп. 1. – Д. 4.

4  Обручев В. А. В старой Сибири. – Иркутск: Иркут-
ское кн. изд., 1958. – С. 55.
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ляков, что Сибирь – страна ужасная, что в 
ней привольное житье только пушным зве-
рям»1.

Тезис о малообразованном населении, 
существующим в примитивном культур-
но-социальном контексте дополнительно 
подтверждается самим вниманием к ло-
кальной истории в среде даже немногочис-
ленных образованных сибиряков. Точнее – 
отсутствием такого внимания.

Известно, что первые тексты «Сибир-
ских летописей» Г. И. Спасский опублико-
вал только в 1821 г. [18], однако он и его 
труд довольно быстро были забыли. Харак-
терно отношение локального сообщества к 
создаваемым местным музеем. Так, «Си-
бирская газета» в маре 1883 г. пишет по по-
воду создания Минусинского и Енисейского 
городских общественных музеев, что дело 
это «совершенно искусственное, не коре-
нящееся в реальных потребностях населе-
ния» [19, с. 24]. 

На аналогичном уровне по всей Сиби-
ри находилось и археологическое изучение 
локальной истории. В 1891 году основатель 
Минусинского музея Н. М. Мартьянов пи-
сал: «почти весь археологический матери-
ал собран на поверхности округа, случай-
но, главным образом при обработке полей 
и огородов»2. Раскопки на Чувашском мысу 
в окрестностях Тобольска (место одной из 
ключевых битв Ермака) начались только в 
1878 г. [20, с. 138], а раскопки «Кучумова го-
родища»  – только в 1889 г., да и то после 
публичного скандала, начавшегося с публи-
кации заметки в «Московских ведомостях»3. 
Даже в начале XX века ситуация радикаль-
но никак не изменилась. Так, в конспекте 
лекций иркутского историка Б. Г. Кубало-
ва, которые он прочитал студентам ИГУ в 
1922 г., в разделе «Ближайшие задачи из-
учения истории Сибири» зафиксировано: 
«для истории Сибири 16–19 в. прежде всего 
должен быть разрешен вопрос о сибирском 
летописании, о народной массе как двигате-
ле сибирской исторической жизни, о колони-

1  Смоленский М. Несколько слов о саде и цвет-
нике, устроенных при памятнике Ермаку // Тобольские 
губернские ведомости. Сотрудники и авторы. – Книга II. 
Антология тобольской журналистики конца XIX – нача-
ла XX века. – Тюмень: Мандрика, 2004. – С. 20.

2  Мартьянов Н. М. Минусинский публичный мест-
ный музей. Каталог и краткое описание. – Томск: Типо-
графия П. Макушина, 1891. – С. 94.

3  Архив ИИМК (Институт истории материальной 
культуры). – Ф. 1. 1889. – Д. № 93. – Л. 2.

зации Сибири…»4. По существу, в 1920-е гг. 
один из ключевых восточносибирских исто-
риков признавал, что изучать историю Сиби-
ри необходимо фактически «с нуля». 

При этом нельзя говорить о том, что у 
городских жителей Сибири рассматривае-
мого периода не было возможности изуче-
ния локальной истории. Судя по архивным 
данным, в том же Иркутске, в библиотеке 
Восточно-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества в 1889 г. были все 
ключевые работы, изданные к тому времени 
по истории Сибири, включая труды Милле-
ра и Палласа,  – всего 307 книг и статей5. 
Периодически в конце XIX – начале XX в. 
предпринимались и попытки издания се-
рьёзных научно-публицистических и соци-
ально-политических журналов, однако эти 
инициативы не находили отклика у местной 
публики. Так, журнал «Сибирские вопросы» 
на который иркутянин В. П. Сукачев тратил 
12–13 тыс. р. ежегодно, имел всего 393 под-
писчика в 1913 г., вследствие чего его изда-
ние было прекращено. В сентябре 1913 г. в 
Иркутске начал издаваться еженедельный 
литературно-общественный и политический 
журнал «Сибирская Неделя», но уже в мар-
те 1914 г., после выхода в свет 25 номеров, 
его издание также прекратилось из-за недо-
статка средств [21, с. 71–72]. 

Таким образом, данные об уровне обра-
зованности местного населения, интенсив-
ности публичных коммуникаций, интересе 
публики к локальной истории и сколько-ли-
бо серьезному публичному диалогу об об-
щественно-политических вопросах говорят 
нам об отсутствии оснований для возможно-
сти существования коллективной памяти о 
присоединении Сибири к России и в целом о 
невозможности значительного распростра-
нения такого рода абстрактных нарративов. 

Празднование юбилеев «присоеди-
нения Сибири» в сибирских городах до 
1880-х гг. Несмотря на описанный выше 
культурно-образовательный контекст, попыт-
ки увековечивания памяти о присоединении 
Сибири к России в локальных коммуника-
тивных практиках начались ещё в 1630-е гг. 
и продолжались вплоть до рассматрива-
емого нами периода. Так, в 1636 г. первый 
сибирский архиепископ Киприан установил 
«Синодник Ермаковым казакам», который, 
впрочем, имел распространение только 

4  ГАИО. – Ф. р-2873. – Оп. 1. – Д. 324.
5  Там же. – Д. 405.

173172

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 1

Celebrating the 300th Anniversary of the Joining of Siberia to Russia in Krasnoyarsk and Irkutsk

Chernyshov S. A. 



в Тобольске [2, с. 13]. В дальнейшем нам 
известно о праздновании 200-летия «по-
корения Сибири» в Тобольске 26 октября 
1784 г. – в день памяти великомученика Ди-
митрия Мироточивого, Солунского чудотвор-
ца [22, с. 19].

В следующий раз юбилей присоеди-
нения Сибири отмечался в 1839 г. – тог-
да праздновали 250-летие этого события, 
праздник был ознаменован установкой мра-
морного столба в Тобольске [2]. Впрочем, 
это празднование имело в основе скорее 
общеимперский, чем локальный мемори-
альный контекст [23, с. 144]. Наконец, в том 
же Тобольске 300-летний юбилей покоре-
ния Сибири решили праздновать 6 декабря 
1882 г., в день тезоименинства цесаревича 
Николая Александровича [22, с. 19]. 

Иными словами, раз за разом мы наблю-
даем, как празднование «покорения Сиби-
ри» насаждается локальному сообществу в 
контексте общеимперских (или церковных) 
задач, и «подгоняется» к той или иной дате, 
мало связанной с собственно «Сибирским 
взятием». День празднования «покорения 
Сибири»  – явно был навязан официозом. В 
октябре 1877 г., очевидно, имея в виду имен-
но это, писал в газете «Сибирь» Н. М. Ядрин-
цев, выражая опасение, что грядущее празд-
нование 300-летия присоединения Сибири 
«не вышло сухим археологическим празд-
ником без всякого отношения к современной 
жизни» [1, с. 247]. Иными словами, опасался, 
что локальное сообщество снова не воспри-
мет для себя официальную дату как актуаль-
ное символическое событие. 

«На какие средства должен быть 
отнесен расход»: официальные отче-
ты и действительная популярность 
300-летнего юбилея. В этих условиях 
городская общественность и публичная 
власть рассматриваемых сибирских городов 
подошла к 1881–1882 г. То, что это было во 
многом неожиданное и неподготовленное 
событие для власти и местных элит, было 
показано выше на материалах нескольких 
переписок 1881–1882 гг. Ещё 13 октября 
1881 г. Александр Трапезников телегра-
фирует из Москвы в Иркутск вопрос о воз-
можности празднования юбилея – за две 
недели до предполагаемой даты. А 17 сен-
тября (чуть более, чем за месяц до предпо-
лагаемой даты) генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири не только призывает отложить 
праздник на год из-за национального траура, 

но и в целом сомневается в обоснованности 
выбранной даты: «из представленных исто-
рических фактов оказывается, что 26 октя-
бря 1581 г. было только взятие Искера Ер-
маком, но не присоединение Сибири, ибо 
15 ноября 1582 г. Царь Иоанн Васильевич 
подписал опальную грамоту Строгановым 
за своевольные действия казаков и толь-
ко первого марта 1583 г. посланец Ермака 
Иван Кольцо возвратился в Искер с царски-
ми милостями»1.

Тем не менее, если судить исключи-
тельно по официальным отчетам, в декабре 
1882 юбилей 300-летия присоединения Си-
бири к России прошёл превосходно во всех 
сибирских городах. Так, в отчёте генерал-гу-
бернатора министру внутренних дел празд-
нование юбилея в Иркутске описывается 
так: «массы наполнявшего улицы и площа-
ди народа и чрезвычайно сильный спрос… 
все свершилось вполне благополучно»2. 
Современные исследователи повторяют 
этот нарратив, практически не подвергая его 
критическому анализу, описывая литургии, 
танцевальные вечера, общественные меро-
приятия и иные события в крупнейших си-
бирских городах» [2, с. 14]. 

Если взять другой массив источников за 
пределами официоза, то картина праздника 
окажется несколько иной. Остановимся на 
одном техническом, но очень ярком эпизоде 
празднования – бюджете мероприятия. В Го-
сударственном архиве Красноярского края 
хранится ранее неопубликованный доку-
мент – «Дело о принятии на счет города рас-
хода 758 рублей 45 копеек, употребленных 
на празднование 300-летия присоединения 
Сибири к России»3, который может проде-
монстрировать подлинный интерес публики 
к юбилею.

Согласно этому делу, 17 января 1883 г. 
в городскую управу поступило заявление 
от почетного гражданина, купца Ивана Ге-
расимовича Гадалова. В заявлении говори-
лось, что в декабре 1882 г. купец совместно 
со своим партнером Павлом Марковичем 
Прейном выступили спонсорами праздно-
вания 300-летия присоединения Сибири, 
потратив на него 1 117 р. 45 коп. Однако вер-
нуть потраченные деньги им не удалось: по 
подписке они собрали только 309 р., и до-
полнительно ожидали к поступлению ещё 

1  ГАИО. – Ф. 32. – Оп. 1. – Д. 105.
2  Там же.
3 ГАКК (Государственный архив Красноярского 

края). – Ф. 161. – Оп. 2. – Д. 136.

175174

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Празднование 300-летия присоединения Сибири к России в Красноярске и Иркутске

Чернышов С. А.



50 р. При этом они указывали, что Городская 
дума, установив порядок празднования юби-
лея, совершенно не разъяснила «на какие 
средства должен быть отнесён расход на 
юбилейные празднования».

К заявлению прилагалась смета празд-
ника. Основные затраты пришлись на «вина 
и столовые припасы»  – 879 р. 70 коп., ещё 
145 р. потратили на прислугу, а осталь-
ные затраты – иллюминирование города 
(39,9 р.), музыканты (20 р.), телеграммы 
императору и генерал-губернатору – со-
ставляли уже незначительную часть сметы. 
Городская управа, рассмотрев проблему, 
3 февраля приняла решение в пользу куп-
цов и возместила им все оставшиеся затра-
ты, однако важно зафиксировать: городское 
сообщество не смогло собрать и треть от 
необходимой (причем довольно скромной) 
суммы на 300-летний юбилей. 

Добавим к этому описанный выше куль-
турно-образовательный контекст городов 
Восточной Сибири, мало способствующий 
приданию существенного значения аб-
страктным историческим категориям и сим-
волическим акциям. Таким образом, можно 
сделать вывод, что юбилей вероятнее всего 
прошел незамеченным для подавляющего 
большинства населения даже в ключевых 
восточносибирских городах. 

Юбилей как акт публичной поли-
тики: областники и местная деловая 
элита. Вместе с тем, на фоне явно низкого 
интереса локальных сообществ к 300-лет-
нему юбилею, существовало, по меньшей 
мере, две значительных группы субъектов 
коммуникаций, которые в рассматриваемый 
период предприняли довольно активную по-
пытку преувеличить значение этого события 
и использовать его в актуальной политико- 
экономической повестке.

Первая группа – это так называемые 
«областники». За несколько лет до пред-
полагаемого юбилея (еще когда он плани-
ровался на 1881 г.) областники попытались 
организовать масштабную общенациональ-
ную коммуникационную кампанию, публикуя 
в серию статей о проблемах Сибири в таких 
изданиях как «Дело», «Неделя», «Оте чес-
твенные записки», «Вестник Европы» и дру-
гих [2, с. 13]. Областничество, зародивше-
еся в стенах петербургского университета 
(где обучались Г. Н. Потанин и Н. М. Ядрин-
цев), пыталось использовать 300-летний 
юбилей как повод для «переворота умов (в 

Сибири) и пополнения пустоты в (сибирских) 
головах» [1, с. 226] (цитата по Г. Н. Потани-
ну). Для этой цели областники использовали 
не только прессу, но и публичные меропри-
ятия – например, собрав в октябре 1581 г. в 
Москве и Петербурге несколько сотен чело-
век на праздничные обеды [24, с. 3]. Для об-
ластников них идея значимости 300-летнего 
юбилея присоединения Сибири к России 
имела оттенок классического колониаль-
ного дискурса в европейских государствах 
второй половины XIX в. и рассматривалась 
скорее с позиций интеллектуально-полити-
ческого диалога.

Вторая группа – это региональные дело-
вые элиты, для которых искусственное уси-
ление значения 300-летнего юбилея стало 
поводом для инициации дискуссии о необ-
ходимости модернизации государственного 
управления в Сибири. В отличие от област-
ников (хотя и во многом в союзе с ними), для 
региональных деловых элит исторический 
эпизод присоединения Сибири и символиче-
ский «юбилейный» нарратив стал поводом 
для дискуссии о текущих экономических во-
просах. Так, Иркутский городской голова в 
письме управляющему Иркутской губернии 
25 октября 1881 г. «по поводу» 300-летнего 
юбилея писал: «имею честь испрашивать 
ходатайства Вашего: о прекращении ссылки 
в Сибирь, […] о даровании Сибири гласного 
суда и той доли свободы печатного слова, 
которого пользуется столичная пресса»1. 
Это же письмо вместе с протоколом Думы 
и своими пояснениями иркутский губерна-
тор 24 марта 1882 г. переслал министру вну-
тренних дел – и нужно признать, что это был 
бюрократический максимум, которого могла 
добиться городская дума сибирского города. 

Деловые элиты использовали и публич-
ное пространство как повод заявить об идее 
«унификации» Сибири и остальной России 
«по поводу» 300-летнего юбилея. Так, в ходе 
уже упомянутого праздника в столицах в ок-
тябре 1581 г., выступающие говорили в ос-
новном именно об этом: «позднейшие окраи-
ны – Польша и Кавказ по учреждениям более 
русские, чем трёхсотлетняя Сибирь» (из речи 
Г. Грацианского); «Сибири нужны те же прин-
ципы управления, что и остальной России» 
(из речи Б. А. Милютина) и прочие [24, с. 6]. 
Гласный суд, унификация законов, свобода 
прессы – это по существу условия для ста-
бильного функционирования коммерческих 

1  ГАИО. – Ф. 32. – Оп. 1. – Д. 105.
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предприятий и повышения прозрачности 
ведения дел (и в том числе сокращения про-
странства для коррупции), в чём, естествен-
но, заинтересована деловая элита. Сложно 
сказать, оказался ли этот акт исторической 
политики успешным. В краткосрочной ретро-
спективе определенно нет, поскольку глас-
ный суд в Сибири ввели только в 1896 г. – че-
рез 15 лет после 300-летнего юбилея. 

Заключение. В исследовании показано, 
что попытка навязать локальным сообще-
ствам некоторый набор нарративов, связан-
ный с их самоощущением как единообраз-
ной «Сибири», «присоединение» которой к 
России имело в прошлом существенное зна-
чение, а юбилей которого в свою очередь 
имеет существенное значение в настоящем, 
существенно отличалась от предыдущих 
эпизодов празднования. Прежде всего, тем, 
что для достижения целей субъектов ком-
муникации впервые были использованы (с 
известными ограничениями) инструменты 
публичной политики – общественные меро-
приятия, кампания в прессе и публицисти-
ке, официальные отчеты о праздновании 
и придание юбилею «государственного» 
значения. Однако действительно заинтере-
сованными в такого рода нарративе было 

лишь небольшое количество людей (по су-
ществу – только областники, региональные 
деловые элиты и часть чиновничества), что 
на фоне очень низкого культурно-образова-
тельного уровня населения, неразвитости 
институтов публичных коммуникаций (пре-
жде всего, локальной прессы) привело к не-
удаче акта презентации 300-летнего юбилея 
присоединения Сибири к России как симво-
лически значимого акта локальной истори-
ческой политики. Локальные сообщества 
холодно восприняли юбилей, бюджеты ме-
роприятия оказались дефицитными, а под-
готовка – сумбурной. 

Всё это позволяет говорить о том, что 
традиционное представление о 300-летнего 
юбилея присоединения Сибири существен-
но переоценивает его значение для локаль-
ных городских сообществ и представля-
ет собой некритическое воспроизведение 
нарративов, которые пытались навязать в 
публичном пространстве XIX в. заинтере-
сованные субъекты социально-политиче-
ских коммуникаций. Фактически нарратив 
«300-летие присоединение Сибири как зна-
чимое событие» оказался неудачной комму-
никативной практикой локальной историче-
ской политики.
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Биография учёного – один из интереснейших источников, по которому мы можем судить о состоянии 
отечественной науки, о динамике её развития. К числу важных биографий региональной науки можно 
отнести профессиональный путь доцента кафедры всеобщей и отечественной истории Бурятского го-
сударственного университета им. Доржи Банзарова доктора исторических наук Елизаветы Николаевны 
Хантаковой, лауреата Государственной премии Республики Бурятия (2012), автора более чем 100 пу-
бликаций, в том числе 7 монографий. Представленная статья освещает основные этапы становления 
Е. Н. Хантаковой как личности и учёного и выделяет ключевые направления ее исследований. Анализ 
научной биографии Е. Н. Хантаковой позволяет обозначить широкий спектр научных интересов нашей 
героини. Магистральным направлением её научных интересов стало осмысление особенностей рос-
сийского федерализма: становление и развитие федеративной модели развития страны в ХХ–XXI вв.; 
формирование концепции о БМАССР/Республике Бурятия как особой административно-территориаль-
ной единице в составе СССР/РФ. Поле научных интересов исследователя постоянно расширяется и ох-
ватывает активное участие в поиске научного решения проблем университетской инклюзивной среды, 
изучение разнообразных форм исторической повседневности, связанных с изучением жизни и творче-
ства М. Н. Хангалова, Е. Е. Тармаханова. Такой диапазон исследовательских интересов стал базой для 
привлечения Е. Н. Хантаковой к научной деятельности ряда талантливых молодых историков и педагогов. 
Совокупность изученных историографических источников дала возможность авторам сделать вывод о 
многогранном и глубоком вкладе Е. Н. Хантаковой в науку Восточной Сибири.

Ключевые слова: федерализм, национально-государственное строительство, Республика Бурятия, 
дневниковое наследие М. Н. Хангалова, сельская повседневность Иркутской губернии, научная деятель-
ность, Е. Н. Хантакова
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Рис. 1. Елизавета Николаевна Хантакова

Fig. 1. Elizaveta Nikolaevna Khantakova

«До сущности протекших дней…»

Одним из важнейших факторов успеш-
ной деятельности, особенно в научной дея-
тельности, является увлечённость, которая 
обязательно доводит учёного «до сущности 
протекших дней…». Увлечённость пред-
метом своего исследования непременно 
распространится на окружающих учёного 
людей, вовлекая в процесс научного позна-
ния всё новых и новых людей. Окружённый, 
в положительном значении «адептами» и 
увлечённый «своим» научным предметом 
учёный – таким человеком представляется 
доктор исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории БГУ 
им. Д. Банзарова Елизавета Николаевна 
Хантакова. 

Елизавета Николаевна – признанный 
специалист в области истории федератив-
ных отношений, внесший несомненный 
вклад в изучение регионального федера-
лизма в ХХ – начале XXI в. Исследование 
федеративных отношений, их историко-пра-
вовой анализ является современным и ак-
туальным направлением отечественной 
науки. Работы, выполненные Елизаветой 
Николаевной на основе междисциплинарно-
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The biography of the scientist is one of the most interesting sources by which we can talk about the state of 
Russian science and the dynamics of its development. Among the important biographies of regional science is 
biography of Elizaveta Khantakova, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor of the World and Russian 
History Department at Banzarov Buryat State University, the State Award Laureate of the Republic of Buryatia 
(2012), author of more than 100 publications, including 7 monographs. The article is devoted to her main 
biographical stages and the key areas of scientific research, the main direction of which is the peculiarities of 
Russian federalism: the formation and development of the federal model of the country’s development in the 
20th and 21st centuries, formation of the concept of the BMASSR/the Republic of Buryatia as a special admin-
istrative and territorial unit within the USSR/RF. The field of scientific interests of the researcher is constantly 
expanding and covers active participation in the search for a scientific solution to the problems of the university’s 
inclusive environment, the study of various forms of historical everyday life, the study of life and creativity of 
M. N. Khangalov, E. E. Tarmakhanov. These research interests have become the basis for attracting a number of 
talented young historians and teachers to scientific activity by E. N. Khantakova. Having studied historiographical 
sources, the authors came to the conclusion about multifaceted and profound Khandakova’s contribution to the 
science of Eastern Siberia.
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го подхода, на стыке исторической и право-
вой наук, стали востребованными во многих 
уголках нашей страны. 

Юбиляр является автором более 
100 научных работ, в том числе 7 моногра-
фий [1–4], посвящённых анализу становле-
ния и развития федеративной модели со-
временной России. В трудах Е. Н. Хантако-
вой концепция о Республике Бурятия как об 
особой административно-территориальной 
единице в составе Российского государства 
обрела все признаки комплексности и по-
следовательности [5–7].

Следует сказать несколько слов об ос-
новных вехах биографии нашей героини. 
После окончания средней школы № 2 города 
Улан-Удэ, Елизавета Николаевна поступила 
на исторический факультет Бурятского госу-
дарственного педагогического института им. 
Д. Банзарова, который закончила в 1993 г., 
получив квалификацию учителя истории и 
социально-политических дисциплин. Впере-
ди у неё была яркая и насыщенная научная 
и педагогическая жизнь в рамках становле-
ния классического университетского образо-
вания республики. В БГПИ им. Д. Баназрова 
Е. Н. Хантакова пришла в 1995 г., пройдя все 
ступени карьерного и научного роста от ас-
систента до заведующей кафедрой, от аспи-
ранта до доктора наук.

Закончив аспирантуру, с 1999 г. Ели-
завета Николаевна работала в Бурятском 
государственном университете сначала ас-
систентом кафедры истории Отечества, а в 

2006 г., став доцентом, возглавила её. После 
объединения кафедр вплоть до 2017 г. воз-
главляла кафедру всеобщей и отечествен-
ной истории. Под её руководством на про-
тяжении 11 лет кафедра уверенно входила 
в первую пятерку по рейтингу научно-иссле-
довательской работы среди 86 кафедр БГУ и 
возглавляла научный рейтинг факультета [5].

Не менее, а может и более продуктив-
ной стала научная деятельность юбиляра. 
Предмет исследования, который, в конеч-
ном итоге, предопределил научную судьбу 
Елизаветы Николаевны, сформировался 
уже в годы обучения в аспирантуре [5]. Ито-
гом плодотворных аспирантских лет стала 
защита в декабре 2000 г. под руководством 
Ефрема Егоровича Тармаханова кандидат-
ской диссертации на тему: «Становление и 
развитие Агинского и Усть-Ордынского бу-
рятских автономных округов как националь-
но-государственных образований (1937–
1995 гг.)» по специальности 07.00.02 – Оте-
чественная история [8, c. 63; 9]. 

После защиты диссертации Елизавета 
Николаевна продолжила активную научную 
и преподавательскую деятельность, высту-
пая на конференциях, семинарах, круглых 
столах, наращивая бесценный опыт научной 
коммуникации. Работая в архивохранили-
щах Улан-Удэ, Иркутска, Москвы, Е. Н. Хан-
такова исследовала и систематизировала 
различные документы по истории нацио-
нально-государственного строительства в 
СССР – Российской Федерации [10; 11]. 

Рис. 2. В гостях у учителя – 
доктора исторических наук, 
профессора  
Е. Е. Тармаханова 

Fig. 2. Visiting a teacher  – 
doctor of historical sciences, 
professor E. E. Tarmakhanov
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Этот опыт сыграл неоценимую роль в 
подготовке докторской диссертации при на-
учном консультировании доктора историче-
ских наук Александра Афанасьевича Ела-
ева «Трансформация государственности 
бурят в России в XX  – начале XXI века». В 
результате проведённого исследования, ав-
тор пришел к выводу о том, что «дальней-
шие перспективы сохранения и развития су-
ществовавшей в XX веке национальной го-
сударственности бурят, будут определяться 
теми тенденциями, которые возобладают в 
развитии федеративных отношений России 
в XXI веке под влиянием глобализационных 
процессов в мире» [12]. 

Искусство – это «я», наука – это «мы» 
(Клод Бернар)

Последовательное изучение федера-
тивных отношений продолжилось и после 
защиты докторской диссертации [13–15]. 
Одновременно с этим Елизавета Никола-
евна продемонстрировала потенциал к 
расширению, а порой и к изменению пред-
мета исследования, поддержав и воплотив 
в жизнь ряд исследовательских проектов. 
Проблемам развития инклюзивной среды в 
современном университете посвящён гран-
товый проект «Инклюзивное образование 
в Республике Бурятия: идеи, практика, пер-
спективы», научным итогом которого стало 
обобщение проблем инклюзии в универси-

тетской среде и разработка ряда практиче-
ских рекомендаций по внедрению инклю-
зивных технологий в повседневную жизнь 
университета [16; 17]. 

В 2020 г. научный коллектив во главе с 
Елизаветой Николаевной приступил к изуче-
нию абсолютной новой для всех участников 
темы  – комплексной атрибуции и система-
тизации дневниковых записей известного 
бурятского этнографа Матвея Николаевича 
Хангалова. Грантовый проект под названи-
ем «Исследовательская обработка матери-
алов этнографического характера: дневники 
М. Н. Хангалова как источник по истории 
Бурятии начала ХХ в.» позволил проанали-
зировать и интерпретировать том дневника 
учёного за 1910–1911 гг. [18; 19]. 

Полученные научные результаты были 
положены в основу расширения и углу-
бления представлений о формировании и 
трансформации этнографических знаний, 
культурно-бытовых практик, изменения са-
моидентификации человека и этнических 
групп. Научная значимость исследования 
была объективно обусловлена вводом в 
научный оборот ранее не опубликованного 
комплекса исторических источников. Кроме 
того, реализация данного проекта дала воз-
можность его авторам изучить ряда элемен-
тов повседневности. Была проанализиро-
вана система сельского школьного образо-
вания, сельской повседневности Иркутской 

Рис. 3. 24 мая 2012 г. защита Е. Н. Хантаковой докторской диссертации 

Fig. 3. May 24, 2012 E. N. Khantakova defended her doctoral dissertation

183182

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1

Без любви всё – ничто: к юбилею доктора исторических наук Хантаковой Елизаветы Николаевны

Паликова Т. В., Митупов К. Б.-М., Жукова Н. Е.



губернии начала ХХ в., обозначена пробле-
матика исследования биографии супруги 
М. Н. Хангалова [20–23].

Большое место в профессиональной 
жизни Елизаветы Николаевны занимает на-
учное сотрудничество с коллегами-истори-
ками, как родного вуза, так и других вузов 
республики и соседних регионов, учителей 
школ. Неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности Е. Н. Хантаковой 
является подготовка молодого поколения 
учёных-историков. Подтверждением этому 

служит многолетнее успешное руководство 
научной работой студентов, магистрантов и 
аспирантов. Под её началом защищены три 
кандидатские диссертации, продолжается 
подготовка нового исследования. Елизаве-
та Николаевна талантливый и демократич-
ный научный руководитель, который ищет 
историческую истину совместно со своими 
учениками, восхитительный собеседник и 
оппонент в научных спорах; человек, на от-
зывчивость которого можно рассчитывать в 
сложных жизненных ситуациях.

 

Рис. 4. В окружении  
любимых студентов

Fig. 4. Surrounded  
by her favorite students

Елизавета Николаевна член различных 
организационных комитетов международ-
ных, всероссийских и региональных науч-
ных и научно-практических конференций, 
научный и ответственный редактор моногра-
фий, учебных пособий [24; 25], заместитель 
главного редактора журнала «Гуманитар-
ные исследования Внутренней Азии», член 
редколлегии журнала «Общество, филосо-
фия, история, культура» Издательства Хорс. 
Многолетняя работа Елизаветы Николаевны 
Ученым секретарем диссертационного со-
вета К. 212.022.04 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Бурятском 
государственном университете стала особой 
страницей в её жизни. Благодаря её работе 
«путевку» и утверждение в научной жизни 
получили несколько десятков специалистов. 

Вклад Елизаветы Николаевны в раз-
витие исторической науки республики был 
многократно оценен профессиональным со-
обществом и вне его. Она лауреат Государ-
ственной Премии РБ в области образования 
за 2012 г. за проект «Исследовательский по-

иск архивных документов с целью освеще-
ния репрессивной политики тоталитарного 
режима в СССР и создания «Книги Памяти 
жертв политических репрессий в Республи-
ке Бурятия». Также награждена различными 
грамотами и благодарственными письмами 
Правительства и Народного Хурала РБ, об-
щественных организаций РФ и РБ.

Не пытаясь подводить итог продолжа-
ющемуся научному пути, необходимо от-
метить, что быть его участником в течении 
многих лет интересно и ответственно. Без 
сомнения, мы станем свидетелями реализа-
ции новых амбициозных научных планов, не-
ожиданных и элегантных профессиональных 
решений Елизаветы Николаевны. Многих и 
многих молодых и уже состоявшихся истори-
ков она поведет за собой на поиски научной 
истины. Ведь «все начинается с любви…»!

Коллеги сердечно поздравляют доктора 
исторических наук, доцента кафедры все-
общей и отечественной истории Елизавету 
Николаевну Хантакову с красивым Днём 
рождения! 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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исследования», «Обсуждение результатов», «Заключение» должна быть не менее 80 %.

Один автор в одном номере может опубликовать только одну статью.

 В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название статьи.
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора.
3. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

Структура статьи, представляемой в редколлегию журнала

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
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статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/основной ав-
тор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого автора (по 1 пред-
ложению).

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и 

английском языках.
Почтовый адрес – на  русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными). Название 

должно быть компактным и достаточным для понимания содержания статьи (не более 10 слов).
Аннотация: 200–250 слов на русском и английском языках. Аннотация должна отражать содержание 

статьи и включать следующие  блоки:
1. Введение (актуальность, новизна, постановка проблемы, цель и гипотеза исследования).
2. Материалы и методы исследования.
3. Конкретные результаты исследования.
4. Обсуждение результатов исследования.
5. Выводы и перспективы исследования.
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Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий или маркеров проблемы, отражают 

содержание и концепцию статьи) отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском 
языках.

Основной текст статьи должен содержать следующие блоки: введение, обзор литературы,  мето-
дология и методы исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выво-
ды.  Название блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в квад-
ратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1, с. 25]. 
Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

По возможности нужно использовать  наглядный материал: диаграммы, карты, рисунки, таблицы 
и др. Необходимо указывать авторство всех иконических данных, полученных из других источников (ри-
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английском языках.

Ссылки на грант, организации и людей, оказавших финансовую поддержку в подготовке статьи, ука-
зываются в разделе Благодарности – на русском и английском языках.
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Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц.
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Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить  References согласно следующим требованиям:

1. Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN).
2. Название работы/ источника (перевод на английский язык).
3. Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
4. Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 10 % от общего количества источников в списке 

литературы.

Технические параметры статьи 

Рабочие языки: русский, английский, китайский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная.
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 14, 

интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – по ширине.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и ФИО 

автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Не-

обходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в 

пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте ссылки нужно писать 
сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах 
следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в конце пред-
ложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, 
карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются со-
кращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не менее 300 т/д) отдельными 
файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 
170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрисуночные 
подписи на русском и английском языках прилагаются отдельным списком в конце статьи. Рисунки, 
полученные из других источников, должны сопровождаться соответствующей ссылкой.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям,  к рассмотрению не прини-
маются.

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат,  подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Приём статей, их редакторская подготовка и публикация  бесплатны для авторов.
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по электронной 

почте:   zab-nauka@mail.ru.
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MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE
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prepared in Russian, English or Chinese should not exceed 40,000 characters with spaces and are to be written 
in the genre of research article, scientific review, scientific report, review. The sent articles are checked for 
originality by the anti-plagiarism software. The originality of the sections “Research Results”, “Discussion of 
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One author can publish only one article in the issue.

Submission Package
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1. Electronic copy of the article. The name of the file should contain the author’s name and the title of the 

article.
2. Data of access and publishing agreement.
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The Structure of the Paper Submitted to the Editorial Board
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Code: UDK, ORCID.
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5 persons. If there is more than one author, the name of the main author should be given first. There should be 
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Affiliation (place of work) in Russian and English.
Mail address.
Sources of financing (if there are any) in Russian and English.
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that, etc.) are capitalized).

Abstract (200 to 250 words) in Russian and English. The abstract should reflect the main outcomes of the 
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1. Introduction (relevance, novelty, problem statement, purpose and hypothesis of the research).
2. Materials and research methods.
3. Specific results of the study.
4. Discussion of the research results.
5. Conclusions and perspectives of the study.
The abstract should not contain any references.
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concept of the article, separated by a comma. They are given in Russian and English.
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and research methods, results of the study, discussion of the results, conclusion – resumes. The titles of the 
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The article should have in-text references to cited works. References are given in square brackets, 
indicating the source number in the reference list and the page number as well, e. g. [1, p. 25]. Several sources 
are separated by a semicolon, e. g. [1; 3; 4].

If possible, it is necessary to use visual material: diagrams, maps, figures, tables, etc. It is necessary 
to indicate the authorship of all iconic data obtained from other sources (figures, tables, diagrams, etc.), 
accompanying them with the appropriate reference and title in Russian and English.

References to the grant, organizations and people, who provided financial support in the preparation of the 
article, should be indicated in the Acknowledgements section – in Russian and English.

The list of references is given as cited (mentioned in the text of the article) and should include not less 
than 25 sources, including the sources for the last 4 years – not less than 15, foreign ones – not less than 10. If 
available in the source DOI is indicated.

Textbooks, publicism, archives, reference, dictionary and legislative materials are sources, which are not 
included in the list of references but are included in the text of the article as footnotes (footnotes at the bottom of 
the page). The footnote marker is an Arabic numeral; the numbering is according to the page number.

The reference list should be compiled according to the Russian State Standard (GOST) R 7.0.5-2008. For 
each source the publisher, the total number of pages must be specified.

It is necessary to repeat the Russian-language list of references also in English, to form References 
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4. Indication of the source language (In Rus.).
Self-citation is allowed in the volume of not more than 10 % of the total number of sources in the list of 
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body of the text, references to tables should be abbreviated (e. g. tab. 1). The content of the table should not 
duplicate the text. The words in the tables should be written in full with correct hyphenation. The table cell should 
not include a dot at the end of the sentence.

Black-and-white drawings (graphs, diagrams – Excel format, charts, maps, photos) should have Arabic 
numbers, the word “figure” should be always abbreviated (e. g. fig. 1). Illustrations are submitted in jpg format 
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