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УГоЛ ЗрениЯ:  
научный комментарий

ANGLE OF VIEW:
Scholarly Commentary

УДК 32
ББК Ф01

Наталья Александровна Комлева,
доктор политических наук, профессор, 
Уральский федеральный  университет 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: komleva1@yandex.ru

Трансгуманизм и «гуманитария» как угроза правам человека

Автор предлагает краткий обзор и комментарий идеологических состав-
ляющих концепции трансгуманизма, отмечает, что технология трансформация 
человечества исключает естественное право личности на свободу.

Ключевые слова: трансгуманизм, гуманотехнологии (гуманитария), свобо-
да личности, биохакерство.

Natalia Aleksandrovna Komleva, 
Doctor of Political Sciences, professor,

Ural Federal University
(Ekaterinburg, Russia), E-mail: komleva1@yandex.ru

Transhumanism and “Humanitaria” as a Threat to Human Rights

The author suggests a brief review and a commentary to the ideological con-
stituents of the transhumanism conception. It is stated that the technology of the 
humanity transformation excludes a personality’s natural right for freedom.

Keywords: transhumanism, humane technologies (humanitaria), personal free-
dom, biohacking

Концепция трансгуманизма, обосновы-
вающая необходимость и возможность созда-
ния «постлюдей», и глобальное социальное 
движение за её реализацию возникло после 
распада СССР и мировой системы социа-
лизма во второй половине 90-х гг. прошлого 
века. Суть идеи трансгуманизма в том, что 
современные технологии позволяют настоль-
ко усовершенствовать биологические и пси-
хические способности человека, что он фак-
тически превращается в киборга со сверхспо-
собностями как в сфере телесности, так и в 
области интеллекта. Особое внимание транс-
гуманисты уделяют проблеме интеграции 
мозга и компьютерных сетей и даже возмож-
ности переноса личности на компьютерный 

носитель. Трансгуманисты убеждены, что 
грядущий прогресс в сфере гуманотехноло-
гий (т. н. «гуманитария») не только изменит 
био-социальную природу человека, плане-
тарный мегасоциум, но и сделает возможным 
создание изобилия ресурсов для каждого че-
ловека планеты. Это произойдет с помощью 
биотехнологий, так называемого биохакер-
ства, которое позволит создавать из любых 
живых существ «биофабрики, биореакторы, 
биомашины» по производству ресурсов.

По нашему мнению, в результате приме-
нения «гуманитарии» активируется возмож-
ность создания абсолютно контролируемой 
эволюции человека в интересах глобальных 
корпораций, не желающих терять прибыли 
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из-за периодически возникающих социаль-
ных протестов работников наёмного труда и 
необходимости проявления «социальной от-
ветственности бизнеса», а также из-за боль-
шого количества голодающих и больных в 
«развивающихся странах», требующих мас-
штабного отвлечения средств на гумани-
тарные программы. Сращивание биологии 
человека с кибернетической составляющей 
позволит навсегда избавиться от «горячих» 
войн локального и регионального уровня по 
захвату контроля над ресурсами, затратных 
как в финансовом, так и в имиджевом плане. 
Человек-киборг не болеет, не устаёт, живёт 
долго, программируется на любое действие – 
т. е. является идеальной рабочей силой, не тре-
бующей никаких социальных гарантий в виде 
восьмичасового рабочего дня, качественного 
медицинского обслуживания, высокого уров-
ня образования, политических свобод и т. п. 
«завоеваний правового социального государ-
ства». Понадобится относительно небольшое 

количество таких «идеальных работников», 
что позволит радикально уменьшить населе-
ние земного шара (скорее всего, с помощью 
намеренного распространения генетически 
целенаправленных болезней) и продлить вре-
мя использования природных ресурсов пла-
неты для блага «новой расы господ», контро-
лирующих развитие и применение «гумани-
тарии». Наличие «транслюдей» и замена ими 
биологического вида «обычного человека» 
закрепит все природные ресурсы (в том чис-
ле биологические и интеллектуальные ресур-
сы самого человека – наёмного работника) 
за определёнными акторами на глобальном 
уровне. Суть «гуманитарии» как технологии 
трансформации большей части человечества 
заключается в том, что ликвидируется сама 
«традиционная» биологическая природа че-
ловека, а вместе с нею отнимается навсегда 
«естественное право» на свободу личности и 
свободу социальных проявлений.

Комментарий поступил в редакцию 15.03.2012 г.
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Опыт изучения древних жилищ Забайкалья на 
позднеплейстоценовых галечниках1

Статья посвящена особой группе древних жилищно-хозяйственных ком-
плексов Забайкалья, выявленных на поверхности древних галечников в осно-
вании надпойменных террас р. Чикой и р. Менза. Жилища в столь необыч-
ной стратиграфической ситуации были выявлены благодаря масштабным 
многолетним исследованиям многослойных поселений Студеновского и Усть-
Мензинского археологических комплексов (Красночикойский район, Забай-
кальский край). Конструкция жилищ, в большинстве случаев, представлена 
внешней каменной обкладкой, округлой или овальной формы, с очагом или 
кострищем в центре. С очагом и околоочажным пространством связаны остат-
ки жизнедеятельности обитателей, представленные продуктами обработки 
камня и кости, фаунистическими остатками. Исследовательские работы прово-
дились отрядами Чикойской археологической экспедиции Забайкальского го-
сударственного гуманитарно-педагогического университета под руководством  
М. В. Константинова, А. В. Константинова, Л. В.  Екимовой  (Сёминой) и авто-
ром статьи. Источниковедческую базу статьи составляют материалы, получен-
ные в ходе изучения поселений Усть-Менза-1, Студёное-1, 2. 

Ключевые слова: жилище, жилищно-хозяйственный комплекс, многослой-
ное поселение, плейстоцен, галечник, палеолит. 

Sergey BorisovichVereschagin, 
Zabaikalsky State Humanitarian  Pedagogical University 

named after N. G. Chernyshevsky  (Chita, Russia),  e-mail: forevich@.inbox.ru

Investigation of the Ancient Dwellings in Zabaikalye 
on the Late Pleistocene Gravel

The article is devoted to a special group of ancient dwelling complexes in Zabai-
kalye discovered on the gravel surface of the fluvial terraces of the Chikoi and Menza 
rivers. Dwellings in such peculiar stratigraphic conditions were identified thanks to 
long-term and large-scale investigations of multilayer settlements in the South-East 
of Zabaikalye. The structure of dwellings is mostly represented by an outer cobble 
lining (of a round or oval shape) and a hearth in the centre. The remains of human 
activity, such as remains of stone and bone and faunal remains, can be found around 
the hearth. The excavations were carried out by the Chikoi archaeological ZabSHPU 

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вуза Минобрнауки РФ, № 6.26.36.2011.
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team headed by M. V. Konstantinov, A. V. Konstantinov, L. V. Syomina (Yekimova) 
and by the author of the article. The bibliography contains the data obtained during 
the study of Ust-Menza-1, Studenoye-1 and Studenoye-2 settlements.

Keywords: dwelling, dwelling complex, multilayer settlement, Pleistocene, 
gravel, Paleolith.

Жилище, как неотъемлемая часть чело-
веческой культуры всегда являлось особым 
объектом научных исследований в области 
древнейшей истории человечества. Древние 
жилища выступают важнейшими, и зачастую 
единственными источниками, способными 
раскрыть неизвестные стороны жизни и по-
веденческие стратегии первобытных строи-
телей, покорителей суровых перегляциаль-
ных просторов северо-восточной Азии. 

За почти 50-ю историю изучения палео-
литических жилищ в Забайкалье накоплен 
представительный материал. Забайкальскими 
археологами открыто и изучено значительное 
число бесспорных жилищных комплексов 
эпохи верхнего палеолита. Результатам изу-
чения палеолитических жилищ Забайкалья 
посвящён ряд специализированных научных 
трудов. В них подробно изложены основные 
критерии их выделения, обозначены особен-
ности полевой методики их поиска и изуче-
ния, даны варианты интерпретации и проде-
монстрированы примеры реконструкции [1; 
4; 6; 8; 9].

Среди многообразия позднепалеолити-
ческих жилищ, обнаруженных в Забайкалье, 
существует возможность выделения особой 
группы жилищ. Основным критерием вы-
деления является дислокация остатков кон-
струкций жилищ и следов жизнедеятельно-
сти их обитателей на поверхностях древних 
галечников. Поиск и изучение в подобных 
стратиграфических условиях жилищных 
конструкций остаётся крайне трудоёмким 
процессом, требующим существенных физи-
ческих, финансовых и временных затрат. 

Первое жилище на плейстоценовом га-
лечнике в Забайкалье зафиксировано в 1977 г,  
на поселении Студёное-1. Данному откры-
тию предшествовали работы по изучению 
голоценовых и позднеплейстоценовых отло-
жений на значительных площадях [5, с. 31]. 
Многослойное поселение Студёное-1 входит 
в состав Студёновского археологического 
комплекса, который расположен в окрест-
ностях с.  Нижний Нарым, на правом берегу 

р.Чикой, в месте впадения р.Студёный. По-
селение Студёное-1 приурочено к I-й над-I-й над--й над-
пойменной террасе р.Чикой. В отложениях 
террасы мощностью до 5 м зафиксировано в 
общей сложности 38 культурных горизонтов 
[7, с. 11]. 

Интересующий нас культурный горизонт 
19/4 представляет собой  суглинистый про-
слой, перекрывающий поверхность плейсто-
ценового галечника террасы. Изучен горизонт 
на площади 500 кв. м. С горизонтом связано 
два самостоятельных выразительных жили-
ща [4; 5; 6], расположенных друг от друга на 
расстоянии 6,5 м. Для сооружения конструк-
ции обкладки и очага использовались речные 
валунчики различных размеров. В обкладку 
первого входит 33, второго 58 валунчика. 
Конструктивно жилища похожи друг на дру-
га. Отличие состоит в частных комбинациях, 
связанных с плотностью и степенью изогну-
тости внешних обкладок. Размеры обкладки 
первого жилища составляют 3,6 × 3,2м, вто-
рого 3,7 × 4,3 м.

В центре каждого жилища зафиксиро-
ван очаг, имеющий обкладку из речных ва-
лунчиков. Внутри очаг имеет заполнение 
из углисто-зажистой массы мощностью  
0,5–1 см. По углю из очага жилища № 1 полу-
чена дата 11 030 ±  380 (ГИН-2938) [4, с. 55]. С 
очагом и околоочажным пространством каж-
дого из жилищ связана серия находок. Они 
представлены отходами первичного расще-
пления камня, костными остатками, орудия-
ми труда (скрёбла, микродолото) и кусочками 
охры [4, с. 56–57].

Следующий этап в истории изучения 
жилищ на древних галечниках связан с ра-
ботами на многослойных поселениях Усть-
Мензинского археологического комплекса на 
протяжении 1980-х гг. В ходе изучения посе-
ления Усть-Менза-1 в 1986 г.,  в той же страти-
графической ситуации, как и на Студёном-1, 
было выявлено своеобразное жилище. По-
селение Усть-Менза-1, является многослой-
ным, связанным с отложениями I надпоймен-I надпоймен- надпоймен-
ной террасы р. Менза и генетически подобно 



1110

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

1110

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

Студёному-1. Здесь древний галечник также 
перекрывает тонкая суглинистая прослой-
ка – 25 культурный горизонт, изученный на  
193 кв. м [10, с. 35].

Жилище представлено конструкцией, 
состоящей из кладки, очага и артефактов, 
связанных с ним. Кладка жилища имеет 
своеобразную конструкцию и состоит из 206 
камней, преимущественно хорошо окатан-
ных валунов и слабо окатанных гнейсовых 
глыб, размерами от 6 до 68 см. Камни в клад-
ке распределены неравномерно. Отчётливо 
представлено обрамление северо-западного 
и северо-восточного сектора жилища. Кам-
ни образуют сплошной дугообразный вал 
длиною около 5 м, шириною 0,9–1,6 м, вы-
сотою 0,4–0,5 м. Плоские или уплощённые 
камни стоят, как правило, на ребре, плотно 
зажаты друг другом. В месте, где дуга имеет 
наибольшую ширину, камни покоятся на ши-
роких плоскостях. Камни, представляющие 
юго-западный сектор жилища, находятся вне 
дуги, причиной тому послужило, по всей ви-
димости, их сползание. В юго-восточном сек-
торе жилища дуга не имеет продолжения. В 
этой зоне на поверхности галечника имеются 
бессистемно расположенные отдельные ва-
луны. Предположительно они и составляли 
здесь основание жилища [10, с. 35]. 

Очаг также имел своеобразное устрой-
ство. Он представлен зольным пятном, мощ-
ностью до 0,5 см. Западную часть пятна 
обрамляли камни, входящие во внешнюю 
обкладку жилища. Южная сторона пятна 
ограничена тремя крупными гальками, одна 
из которых имеет забитости по краю. В се-
верной и восточной стороне обрамления из 
крупных камней отсутствует. С жилищем 
связано 15 артефактов, являющихся продук-
тами первичного галечного расщепления и 
небольшое скопление фрагментов трубчатых 
костей, тяготеющих, как правило, к очагу.

За пределами обкладки жилища также 
обнаружено несколько вещей.  Среди них 
обломок крупной кости (лопатка?) размера-
ми 17 × 7 × 2,2 см. На ней имеется полукру-
глый вырез, расположенный по центру края, 
противоположный зауженный конец имеет  
поперечный скол. Крупный обломок рога 
(22 × 5,8 × 3,2 см) с узким концом, на котором 
видны следы намеренной обработки. Оббитая 
галька пирамидальной формы с диагональ-

ным снятием в широкой части и фасеткой на 
галечной поверхности, а также поперечным 
снятием в узкой части [4, с. 43–44; 10, с. 35].

В 2007–2009 гг. работы на поселении 
Усть-Менза-1 были возобновлены. Восточнее 
вышеописанного жилища была обнаружена 
очажная конструкция и значительное коли-
чество артефактов. В состав обкладки оча-
га  входило 15 камней различных размеров, 
представленных гальками и слабо окатан-
ными глыбами. Очаг имел овальную форму 
диаметром по линии С-Ю  – 0,95 м, по линии 
З-В – 1,6 м. Углисто-сажистое заполнение до 
0,2 см. Рядом с очагом обнаружены: бифаси-
ально обработанный скребло-нож округлой 
формы, фрагмент ретушированного изделия 
на отщепе; 4 торцовых микронуклеуса, три 
из которых клиновидные; 4 концевых скреб-
ка на миниатюрных отщепах; 3 боковых ре-
берчатых скола с микронуклеусов; остриё на 
отщепе ромбовидной формы; обломок угло-
вого резца на микропластинке, 9 фрагментов 
микропластинок, 6 отщепов с ретушью; пла-
стинка с ретушью, 57 отщепов; 6 галечных 
сегментов, 2 чоппера, отбойник, фрагменты 
колотых трубчатых костей [10, с. 36].

Новый опыт исследований также был свя-
зан с многослойным поселением Студёное-2, 
также входящим в Студёновский археологи-
ческий комплекс. На поселении выявлено 8 
культурных горизонтов, с серией выразитель-
ных верхнепалеолитических жилищ, в том 
числе многоочажного жилищного комплекса 
из слоя 4/5. Культурные горизонты заключе-
ны в отложения II-й надпойменной терра-II-й надпойменной терра--й надпойменной терра-
сы р. Чикой высотой до 9 м. Интересующие 
нас объекты обнаружены и изучены в 2000–
2001 гг. В основании пойменного аллювия, 
на площади 188 кв.м, изучен 8 культурный 
горизонт. Связан он с тонким слоем крупно-
зернистого песка, непосредственно перекры-
вающего древний галечник [7, с. 17]. Возраст 
горизонта по С14 – 20,6 тыс. л. н. [9, с. 302].

С горизонтом связано 5 жилищно-
хозяйственных комплексов. Три из них – это 
жилища с галечными обкладками и очагами 
в центре. Первый комплекс расположен в  
1,5 м от уступа террасы. В центре комплек-
са находится очаг округлой формы размером 
1,36 × 1,2 м. Обкладка очага состоит из 6 
крупных и 9 небольших окатанных камней. 
Все камни имеют следы нагара. Внутри очага 
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находились чоппер и 2 отщепа. На удалении 
от очага в пределах 0,8–1,2 м симметрично 
расположены 16 камней, являющихся об-
кладкой жилища. Обкладка сильно разря-
женная, камни расположены по одному или 
в связке. Расстояние между камнями (или их 
парами) составляет 0,8–1,2 м. Два камня, вы-
биваясь из общего округлого контура, при-
дают обкладке спиралевидную форму. Диа-
метр внешней обкладки составляет 2,8–3 м. 
В северной части обкладки обнаружены  
2 продолговатые базальтовые гальки. На 
одной из них имеется несколько крупных 
фасеток, предположительно являющихся ре-
зультатом опробования камня или попыткой 
оформления рабочего края. Вторая галька 
имела забитости на конце, вероятно, от ис-
пользования в качестве отбойника. 

Второй комплекс, также представлен 
очагом и обкладкой. Он расположен юго-
западнее первого, и может быть охарактери-
зован как остатки жилища. Обкладка имеет 
дугообразную форму, открытую под углом в 
сторону Чикоя. В конструкцию входит 5 круп-
ных камней. Расстояние между обкладочны-
ми камнями 0,97–1,2 см. Очаг диаметром  
1,2 м,  в его обкладку входит 11 небольших 
камней со следами воздействия огня. В очаж-
ном заполнении и приочажном пространстве 
обнаружены отщепы, один из них с ретушью, 
мелкие трубчатые косточки, фрагмент челю-
сти, зуб кабана.

Комплекс 3 расположен юго-западнее 
второго, в непосредственной близости. До-
вольно чётко выражена кольцевая обклад-
ка, выполненная из 24 камней, располагаю-
щихся довольно ритмично, со смещением 
и разрывом между двумя камнями, предпо-
ложительно обозначающими вход. Камни 
располагаются поодиночке, попарно или по 
три. Внутри обкладки по всей поверхности –  
красновато-коричневый прокал с отдельны-
ми черными примазками, возможно золисто-
го характера. Мощность прокала 1–1,5 см, а 
в центре комплекса – 2–2,5 см. Вероятно, это 
следы кострища [7]. Специально устроенно-
го очага не выявлено. Возможно, 4 камня в 
приочажном пространстве входили в обклад-
ку. Размеры жилища 3,6 × 4,9 м [7].

В заполнении прокалённого суглинка 
в пределах обкладки жилища и в непосред-
ственной близости от неё выявлены остатки 

жизнедеятельности. Они представлены фраг-
ментами колотых трубчатых костей и зубов, 
результатами первичного галечного расще-
пления, фрагментом пластинки с ретушью. 
Большинство находок со следами термиче-
ского воздействия. Часть каменных артефак-
тов имеют следы замытости. 

Комплексы 4 и 5, как и комплекс 1, также 
расположены у уступа террасы. Четвёртый 
комплекс представлен 8 крупными гальками, 
образующих округлую обкладку, диаметром 
1 м. Внутри находились  мелкие обгоревшие 
камни и углистые примазки. К находкам от-
носятся проколка из ребра копытного, обло-
мок зуба копытного, 6 отщепов. В 1 м запад-
нее комплекса обнаружен концевой скребок 
высокой формы, выполненный на крупном 
отщепе. Комплекс может быть интерпретиро-
ван как наружный очаг [7].

Характер комплекса 5 также в полной 
мере не ясен. Он состоит из 16 камней. Из 
них 14 образуют подковообразную выкладку. 
Камни располагаются ритмично в 10–15 см 
друг от друга и образуют две параллель-
ные цепочки, расстояние между которыми  
0,7–1 м. Нижняя часть дуги, обращённая к 
реке, открыта. Следов кострища не обнару-
жено. По одному из вариантов интерпретации 
данная конструкция могла служить тамбуром –  
входом в жилище [3, с. 139].

Все выявленные позднеплейстоценовые 
жилища являлись наземными сооружениями 
без углублений в грунт и располагались на 
относительно ровных площадках террасовой 
поверхности. Основанием всех жилищ слу-
жила естественная поверхность галечника, 
перекрытая тонким прослоем ила или песка. 
Фактически пол таких жилищ был галечным, 
хотя речной гальки как таковой, не было вид-
но, но она простукивалась сразу под тонким 
песчаным налётом [6, с. 143]. 

Жилища выделены нами по внешним 
каменным обкладкам, а также очагам или ко-
стрищам, находящимся в их центре. Они, без-
условно, носят рукотворный характер и со-
стоят из окатанных галек и валунов, хорошо 
видных и конструктивно читаемых на фоне 
плотного и более мелкого галечника надпой-
менных террас. Описанные выше жилища 
в большинстве своём одинарные, имеющие 
округлую форму основания. Они являются  
прототипами конструкций, сооружаемых в 



1312

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

1312

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

последующем различными сибирскими на-
родами [6, с. 173].

Особо примечателен факт того, что наря-
ду с остатками конструкций обкладок жилищ 

и очагов, в столь необычных геоморфологи-
ческих условиях сохраняются артефакты. За-
частую они представлены уникальными из-
делиями из камня и кости. 
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В Государственном архиве Забайкаль-
ского края выявлены документы, напрямую 
свидетельствующие об одном из ранних 
по времени археологических исследований 
в России. Эти исследования проводились  
Г. Ф. Миллером в 1735 г. на реке Шилка, от-
носящейся к бассейну реки Амур. 

Известно, что Г. Ф. Миллер  был руково-
дителем академического отряда экспедиции, 
которая называлась Вторая Камчатская, или 
Великая Северная. Заметим, что за этими на-
званиями намеренно скрывались некоторые 
подлинные цели экспедиции, поскольку она 
была ориентированна не только на изучение 
севера и северо-востока Сибири, но и её юж-
ной части, включая Забайкалье. Такой камуф-
ляж был необходим в связи с желанием за-
щититься от излишнего внимания китайской 
стороны, обеспокоенной усилением России 
на её восточных рубежах. Общее руководство 
экспедицией и конкретными действиями на 
севере осуществлял капитан-командор Витус 
Беринг [5, с. 111–133]. Вместе с тем одним из  
административных центров экспедиции был 
определён Нерчинск – весьма далекий от Чу-
котки и  Камчатки город Восточной Сибири, 
от которого «рукой подать» до Китая [4, с. 28] 
Петербургской Академией Наук было пред-
писано Г. Ф. Миллеру во время сибирского 
путешествия для «приращения историческо-
го познания» «описывать историю каждого 
народа», включая народы, жившие на Амуре: 
«А особливо рассматривать надобно начала, 
нравы, обычаи и проч. тех народов, кои жи-
вут на северной стороне реки Амура, потому 
что слух носится, что и Российский народ 
имел там древние свои жилища» [6, с. 453–
454]. Вплотную к Амуру примыкали земли 
Нерчинского уезда (воеводства), называемые 
тогда ещё Даурией, а ныне Забайкальским 
краем. В «Автобиографии» Г. Ф. Миллер со-
общал: «Сибирское мое путешествие, в коем 
я все страны сего обширного государства, в 
длину и широту, до Нерчинска и Якуцка объ-
ездил, продолжалось почти 10 лет» [6, с. 151–
152]. Вместе с Г. Ф. Миллером, с не меньши-
ми правами, чем он, проводил исследования в 
Забайкалье И. Г. Гмелин. Первый из них был 
профессором истории, второй – доктором ме-
дицины и натуралистом, при этом оба учёных 
проявляли большой интерес к изучению древ-
ностей. Совместно они отбыли из Петербурга 

в Сибирь в 1733 г., а  в 1735 г. пересекли Бай-
кал и проследовали в восточном направлении 
до Читинска (с 1851 г. − город Чита), затем до 
Нерчинска, далее на юг до Нерчинского (Ар-
гунского) Завода, являвшегося центром гор-
норудного производства. На обратном пути 
они вновь побывали в Читинске и вернулись 
к Байкалу [5, с. 127–129]. Г. Ф. Миллер побы-
вал также в Кяхте и на приграничной терри-
тории со стороны Монголии [6, с. 513]. 

Отметим, что за 10 лет до их путеше-
ствия (в 1724–1725 гг.) примерно такой же 
маршрут прошел Д. Г. Мессершмидт (там же, 
с. 87–90). Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин были 
знакомы с результатами его исследований, в 
том числе с описаниями древнего вала и го-
родищ в Приаргунье [6, с. 509]. Они продол-
жили исследования в этом направлении. Ещё 
находясь в Забайкалье, полагая этот вопрос 
весьма важным, Г. Ф. Миллер написал на ла-
тинском языке ряд научных статей, назван-
ных совокупно «Обсервации исторические». 
В эту подборку входит статья «О древних 
памятниках в уездах Селенгинском и Нер-
чинском», помеченная 1735 г. «Обсервации» 
были отправлены Г. Ф. Миллером в Петер-
бугскую Академию в 1736 г. и ныне хранятся 
в архиве РАН [9]. Впервые на русском языке  
статья Г. Ф. Миллера о древних памятниках 
была опубликована В. В. Радловым в «Си-
бирских древностях» в 1888 г. [6]. 

В 2005 г. данная статья издана как 
составная часть обобщающего труда  
Г. Ф. Миллера «История Сибири» в 3-х томах 
(т. 1, с. 506–512). В статье сообщается  об остат-
ках древнего укрепления, расположенного в  
10 верстах от реки Аргунь, при этом приво-
дится описание его внешних и внутренних 
валов, указывается позиция ворот, а также 
отмечается  расположение всех элементов 
сооружения по отношению к сторонам све-
та.  Подробное описание дополняется весь-
ма чётко выполненным планом. От тунгусов 
Г. Ф. Миллер узнал о ещё четырёх укреплени-
ях того же характера. Он разыскал эти укре-
пления и описал их обобщённо в сравнении 
с первым. Исследователь  предпринял по-
пытки найти укрепление, которое осматрива-
лось Д. Г. Мессершмидтом, но не распознал 
указанные им координаты. Особое внимание 
Г. Ф. Миллер уделил земляному валу, уходив-
шему через долины и сопки на монгольскую 
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территорию. Этот вал определён им как гра-
ница между различными народами, которая 
охранялась обитателями упомянутых укре-
плений. Г. Ф. Миллер считал, что народ, ко-
торый соорудил вал  и укрепления, вел коче-
вую жизнь. 

Г. Ф. Миллер обращал также внимание на 
могильные курганы. Он видел их бесчислен-
ное множество  на берегах таких рек как Уда, 
Шилка и на степных просторах в междуре-
чьях Ингоды – Онона – Аргуни. Учёный спе-
циально указал, что курганами он называл их 
условно, поскольку они представляют собой 
не кучи из земли и камня, а ограды из боль-
ших каменных глыб высотою в рост челове-
ка, образующих четырёхугольную фигуру, 
продолговатую с востока на запад. Исследо-
ватель сообщал, что он планировал принять-
ся за их раскопки, но поначалу не имел для 
этого времени, рабочей силы и землекопных 
орудий. Исходя из ситуации, Г. Ф. Миллер 
разработал специальный план, согласно кото-
рому раскопками погребений должен был за-
няться его помощник, студент Петербургской 
Академии А. Горланов. Для раскопок был 
намечен большой могильник  «близ деревни 
Городище». А. Горланову были даны полные 
инструкции, согласно которым он раскопал 
15 могил. По докладу молодого исследовате-
ля  он не нашел в них ничего, кроме одной ко-
сти, оказавшейся обломком черепа человека. 
Г. Ф. Миллер посчитал полученные результа-
ты недостаточными, и на обратном пути из 
Читинска к Байкалу нашёл новый могильник 
такого же характера; он находился на реке 
Уде (в бассейне Селенги) и  состоял из десяти 
курганов. Приготовив землекопные орудия, 
с большими стараниями он раскопал два по-
гребения, при этом в обоих обнаружил части 
человеческих скелетов, а в одном из них ещё 
и лошадиные кости.

В той же статье «О древних памятни-
ках…» Г. Ф. Миллер причислил к памят-
никам древности старинные рудные копи, 
сославшись при этом на свою отдельную 
работу, посвящённую истории Аргунских 
серебряных заводов, а также на работу  
И. Г. Гмелина о горном деле древних обитате-
лей края. Дополнительно к этому Г. Ф. Миллер 
счел необходимым упомянуть  о замеченных 
им старинных тропинках, ведущих от древ-
них копей к первому из исследованных им  

аргунских укреплений. В заключение статьи  
Г. Ф. Миллер упомянул о ставших ему из-
вестными по рассказам доверенного челове-
ка  писаных камнях на берегах рек Джида и 
Кемник (т. е. Темник).

Итак, Г. Ф. Миллер достаточно подробно 
изложил результаты научных  исследований 
памятников древности в Забайкалье. Под па-
мятниками древности им понимались древ-
ние укрепления, пограничный земляной вал, 
курганы, образующие могильники, рудные 
копи, писаные камни. Особую ценность, по 
его мнению, представляли  курганы. Их опи-
сание не оставляет сомнений в том, что они 
относятся, по современным определениям, к 
культуре плиточных могил позднего бронзо-
вого – раннего железного веков. Погребения 
этого типа сооружены из вертикально постав-
ленных, с заглубленными основаниями, плит, 
образующими прямоугольную ограду, ориен-
тированными длинной осью по линии восток –  
запад [1; 2]. К описанию этих погребений 
Г. Ф. Миллер возвращается в статье «Изъ-
яснение о некоторых древностях, в могилах 
найденных» [6, с. 512–519]. С выразительны-
ми подробностями исследователь сообщает: 
«В Нерчинск ехавши, усмотрел я на берегу 
реки Шилки, при деревне Городище называе-
мой, много древних курганов вместе, почему 
я вознамерился на возвратном пути, получив 
свободное к тому время, разрыть некоторые 
из оных. Но случилось, что я за другою нуж-
нейшею ездою туда не возвратился. Для того 
послал я туда одного из наших студентов, 
чтоб то сделал. Он толь же мало достойных 
вещей, да и не человеческих костей, но токмо 
лошадиные, в могилах нашел, из чего заклю-
чить можно, что там зарыт был токмо пепел 
сожженных тел, в котором остатки человече-
ских костей через толь долгое время могли 
исчезнуть, как напротив того, оставшиеся от 
несожженных, но у могилы убитых лошадей 
кости в целости пребывали» [6, с. 518]. От-
сюда становится понятно, что Г. Ф. Миллер 
склонялся к выводу о применении в погре-
бальном обряде трупосожжения. Дальнейши-
ми исследованиями такой характер обряда в 
рамках культуры плиточных могил подтверж-
дения не получил. Все исследователи наблю-
дали только трупоположение, а вместе с тем 
весьма частое разграбление этих захоронений 
с кощунственным отношением к останкам 
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людей. Впрочем, для других сибирских мест 
Г. Ф. Миллер отмечал массовое разграбление 
разных могил ватагами вольных людей. 

В этой же статье исследователь в обще-
сибирском контексте отмечал, что «древние 
могилы … различного бывают виду» [6, 
с. 512]. Он разделял их по характеру внеш-
ней кладки, внутренней конструкции, а так-
же размерам. Один из видов могил, соответ-
ствующий  забайкальским, определяется им 
так: «по большей частью четвероугольную 
большими, прямо стоящими дикими кам-
нями обкладены» [6, с. 512]. Исследователя 
удивляло то обстоятельство, что поблизости 
от погребений «не видно никаких каменных 
гор, из которых бы оные камни брать мож-
но было, так что сии камни с неописанным 
трудом из весьма отдаленных мест привозить 
надлежало. Вообще находятся сии могилы 
нигде больше, как в разных степях, бывших 
обитаемых народом, которого пропитание в 
скотоводстве и в звериной ловле, кажется, со-
стояло» [6, с. 513]. Далее Г. Ф. Миллер упо-
минал о наличии в погребениях  лошадиных 
костей, что «есть доказательство особливого 
суеверия, наблюдаемого ещё и ныне некото-
рыми восточными народами. Многие так ду-
мают, …что отшедшие души на том свете так, 
как на сем, одинакою жизнью наслаждаются» 
[6, с. 513]. 

Исследователь полагал, что самые бога-
тые могилы встречаются от Волги до Оби, 
«посредственные» –  на берегах Енисея, а 
самые бедные – восточнее Байкала. «Сия 
разность доказывает токмо разное состоя-
ние одного и того же народа, который спер-
ва был беден и потом нарочито разбогател и 
по всем сим странам, хотя в разные времена, 
живал, что изъяснять история нам помогает» 
[6, с. 514]. Г. Ф. Миллер связывал эти погре-
бения с эпохой Чингис – хана и его ближ-
них последователей: «Чингис основал свое 
государствование в начале 13 столетия. Как 
мунгалы, так и татары, коих  соединил он 
под свою державу, были тогда народ бедный, 
который по степям Селенги, Толы, Орхона, 
Онона странствовал и до озера Байкал ино-
гда распространялся. Из сего видно, для чего 
в тамошних могилах толь мало драгоценно-
стей находится. Сие обстоятельство как по-
лучает свет из истории, так и взаимно ей са-
мой сообщает. Но как могилы Селенгинских 

и Нерчинских степей с тогдашней скудостью 
народа совершенно сходствуют, то опять не-
трудно показать, откуда достались татарам 
великие в прочих могилах найденные сокро-
вища» [6, с. 516–517]. 

Отсюда понятно, что и в этом случае учё-
ный объяснял отсутствие погребального ин-
вентаря в забайкальских погребениях (кото-
рого он действительно не нашёл, несмотря на 
раскопки 17 погребений, относящихся к двум 
могильникам) не последующим разграблени-
ем погребений, а изначальной бедностью на-
рода, их создавшего. Существенным являлся 
вывод Г. Ф. Миллера о том, что в Сибири есть 
погребения ещё до Чингис–хановой эпохи. В 
этих погребениях находят орудия «из красной 
меди», как-то ножи, кинжалы, стрелы. Та-
кие погребения известны «в верхней стране 
реки Енисея». Исследователь связывал их с 
уйгурами (игурами), от которых Чингис–хан 
«принял грамоту» [6, с. 516].

Перу Г. Ф. Миллера принадлежат ещё 
две статьи археологического содержания, та-
кие как «О памятниках древности татарской, 
найденных в могильных холмах близ Абакан-
ского и Саянского острогов» и о «Сибирских 
надписях» [6, с. 503–534], весьма важные для 
понимания его  взглядов на характер и воз-
раст древностей. В первой статье автор  обра-
щается к теме массового разграбления могил 
в Южной Сибири: «Этим причиняется неис-
правимый ущерб местной истории, которая 
могла бы надеяться добыть себе из них неко-
торое разъяснение» [6, с. 504]. Во второй ста-
тье он  упоминает некоторые забайкальские 
писаницы, достойные изучения. 

Как уже отмечалось, в Госархиве Забай-
кальского края выявлены документы, под-
тверждающие факты проведения Г. Ф. Мил-
лером раскопок в Забайкалье и расширяющие 
сведения об их организации и характере. Они 
представлены в фонде Нерчинского воевод-
ства и определены как промемории, т. е. дело-
вые письма [10]. Всего промеморий известно 
шесть. Их подписал «Академии наук профес-
сор Г. Ф. Миллер своим и своих товарищей 
именем».  Письма написаны из Аргунского 
(Нерчинского)  Завода в 1735 г. и адресова-
ны Нерчинскому воеводе Г. Ф. Деревнину. От 
воеводы требовались надлежащие сведения и 
содействие по различным вопросам.  В одной 
из промеморий  Г. Ф. Миллер требует от вое-
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воды оказать помощь студенту Алексею Гор-
ланову при проведении им раскопок древних 
курганов. Промемория написана на русском 
языке, на белом листе бумаги размерами 28,5 
на 19,5 см., исписанных  с двух сторон чер-
нилами, чётким каллиграфическим почерком 
в стиле полуустава, со строго выдержанной 
горизонтальной строкой, в соответствии с  
процедурными, графическими и лексически-
ми правилами, принятыми в российском кол-
лежском делопроизводстве второй четверти  
XVIII века [7, с. 3]. Для текста использована 

средняя полоса листа шириной 13,7 см., от-
чёркнутая двумя вертикальными линиями. 
Правый край листа повреждён, но текст пись-
ма при этом не пострадал. Очевидно, текст 
был написан по заданию или под диктовку 
Г. Ф. Миллера одним из его русскоязычных 
помощников и подписан самим учёным пол-
ным именем по-латыни. Ниже приводится 
полный текст документа с сохранением пун-
ктуации, орфографии и расположения текста 
по строкам (но без сокращений, титло и вы-
носных букв).

Промемория из  Камчатской Экспедиции от профессора Академии Наукъ в Нерчинскую  Воеводскую 
Канцелярию. Понеже мы  ради изъяснения древней истории и  ради изследований, какие в прежние  годы 
в Нерчинском уезде народы жили, так же и ради собирания  в Императорскую Кунст камеру древних 
любопытных вещей, за потребно разсудили,  что некоторые из старых иноземских  могилъ раскопать, и 
имевшиеся  по левой стороне Шилки против  Нижняго городища места, где та ких могилъ довольно на-
ходится, къ тому за наиспособнийшие признали: Того ради отправили мы  для сего изследования команды 
нашей Студента Алексея Горланова  с инструкцией, чтоб ему требовать  от Нерчинской воеводской 
канцелярии шесть человекъ служивыхъ людей  на вспоможение, да указ Городищенской слободы къ при-
пашину, чтобъ  ему давать на работу из тамошни жителей на каждой день по десяти человекъ  мочных 
людей съ киркой  и съ  желтъзными и деревянными  лопатами: А ежели таких снастей  в Городищенской 
слободе не имеется  то требовать бы ему оны от Нер чинской Воеводской Канцелярии.   Нерчинская 
Воеводская Канцелярия   да благоволитъ о всемъ вышеописанном  чего он требовать будетъ, учинить  по 
её Императорского Величества  Указу   Академии Наук Профессор  Герардъ Фридрихъ Миллер  своимъ и 
своих товарищей именем

                     Подпись (автограф)
                      Июля 15 дня 1735 году

                      Съ Аргунских серебряныхъ
                      Заводовъ»

На левом боковом поле лицевой части 
листа сделана канцелярская помета: «№ . 292 
= июля 19 дня 1735 года чрез Студента Алек-
сея  Горланова».

На оборотной стороне листа в его нижней 
части и в верхней части другого листа (всего 
17 строк) представлен текст приговора (рас-
поряжения), отданного Нерчинским воеводой 
Г. Ф. Деревниным. Текст написан  черными 

чернилами, скорописью, с местными особен-
ностями в написании некоторых букв, сохра-
няющимися  традиции XVII в. Текст весьма 
сложен для прочтения. В двух случаях слова 
остались  непонятыми, в связи с этим вместо 
них поставлены точки.

На левом боковом поле сохранилась кан-
целярская помета, о том, что эта запись сде-
лана «1735 года июля 23 дня». 

«1735 году июля дня Получил съ её Императорского Вели  ества в Нерчинскую Канцелярию Воевода Го-
сподин Гаврило   Федорович Деревнинъ вышестоящую промеморию Слущай  Приговоръ по сей оно промемо-
рии Для копки вверх  по Шилке реке по левую сторону против Нижнего  городища отправить шесть человек 
служивых людей и вы  дать имъ из казны для той копки три лопатки же лезные две тупицы одну пешню … а 
в Городищенскую Слободу с припашену послать Указ в котором  написать, чтоб ему по получении того Ука-
за как прибудет в ту Слободу Студент Алексей Горланов  со служилыми людьми и станет требовать для 
работы тамошны обывателей по десять человек на день мочных людей с переменой с тупицами железнымя 
и деревянными лопатами безо всякого задержания отправлять а се приготовить за ....

   Воевода Гаврило Деревнин»
Приведённый документ  свидетельству-

ют о том, что Г. Ф. Миллер организовал мас-
штабные археологические исследования, 
включавщие в себя раскопки древних кур-

ганов. Раскопки осуществлялись с научной 
целью – «ради изъяснения древней истории». 
Государственная власть оказывала суще-
ственное  содействие научным исследовани-
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ям. Руководитель экспедиции Г. Ф. Миллер  
опирался на «Ее императорского величества 
Указ», т. е. фактически действовал «име-
нем императрицы». Нерчинский воевода  
Г. Ф. Деревнин споро и точно исполнял тре-
бования учёного по выделению рабочей силы 
и инструментов для проведения раскопок. 
Отметим, что исполнение требований учёно-
го являлось для воеводы составной частью 
его постоянной работы, поскольку Нерчин-
ская Воеводская Канцелярия осуществляла 
финансовое и материальное обеспечение дея-
тельности  Первой и Второй Камчатской экс-
педиции по всем маршрутам, начинающим-
ся, завершающимся или проходящим через 
Нерчинск. В фонде Нерчинского воеводства 
представлены ведомости с 1724 по 1743 гг., 
т. е. в период деятельности двух Камчатских 
экспедиций, по которым устанавливается, по 
датам и фамилиям, вся система подготовки 
и проведения исследований, включая расхо-
дные суммы на экипировку. Так, весьма пока-
зательна информация об организации похода 
группы геодезистов из Нерчинска к Тихому 
океану и о возвращении с севера в Нерчинск  
от В. Беринга группы из 39 человек [11]. 

Исходя из всей совокупности документов, 
становится понятно, что археологические ис-
следования того времени являлись составной 
частью обширной программы по изучению и 
освоению Сибири [4, с. 10–58]. Г. Ф. Миллер 
умело и творчески руководил отрядом (он 
называл его командой) исследователей, обе-
спечивших поиск, изучение и фиксацию па-
мятников археологии. Показательно, что учё-
ный подписывал документы «своим и своих 
товарищей именем».  В этот отряд входили  
его сотоварищ, учёный Иоганн Георг Гмелин, 
художник Иоганн – Вильгельм Люрсени-
ус, переводчик, студент  Илья Яхонтов, сту-
дент Алексей Петрович Горланов и студент 
Степан Петрович Крашенников [6, с. 506]. 
Студенты учились в Петербургской Акаде-
мии Наук. В экспедиции они успешно вы-
полняли обязанности научных сотрудников.  
С. П. Крашенниников в дальнейшем стал ака-
демиком и всемирно известным исследовате-
лем Камчатки. Из состава студентов к изуче-
нию древностей в наибольшей степени был 
причастен А. П. Горланов. Г. Ф. Миллер после 
развернутых инструкций доверил ему прове-
дение самостоятельных раскопок плиточно-

го могильника со вскрытием 15 погребений 
около с. Городище. Судя по всему, участвовал  
А. П. Горланов и в раскопках таких же по-
гребений на реке Уде. К сожалению, пока не 
удалось выяснить судьбу этого талантливого 
исследователя после того, как экспедиция 
вернулась из Сибири. 

К поискам древних памятников  
Г. Ф. Миллер привлекал, в форме непосред-
ственного участия или расспросов, местных 
жителей, в т. ч. тунгусов, гарнизонных сол-
дат, чиновников и др. В раскопках погребе-
ний под началом А. П. Горланова участвова-
ли по воеводской разнарядке жители из Горо-
дищенской слободы и соседних деревень. В 
одной из статей Г. Ф. Миллер сообщил, что 
Городище находится на р. Шилка, по дороге в 
Нерчинск [6, с. 518]. В другой работе, назван-
ной им «Географическое описание и совре-
менное состояние Нерчинского уезда Иркут-
ской провинции в Сибири», указывается, что 
«Городищенская слобода, называемая также 
Верхним Городищем» находится на северном 
берегу Шилки, «в 2 верстах от устья реки 
Онон» (т. е. от места слияния Онона и Инго-
ды – МК, ТК), в 50 верстах от Нерчинска [3, 
с. 141]. В 2 верстах ниже по течению Шилки 
располагалась относящаяся к слободе дерев-
ня, которая «называется Нижнее городище и 
состоит из десяти дворов» [3, с. 142]. К Го-
родищенской слободе было приписано ещё  
9 деревень, которые в резолюции воеводы 
Г. Ф. Деревнина назывались «припашен», т. е. 
имеющих пашенные угодья. Эти деревни рас-
полагались на расстоянии от 50 – до 80 верст 
от Городища, в низовьях рек Ингода и Онон 
[3, с. 153–154]. В настоящее время  села Горо-
дище не существует, но для пригородных по-
ездов, обслуживающих маршрут Карымская –  
Шилка (в пределах Транссиба), действу-
ет платформа под названиями «Остановка  
6427 км.» или «Городище», рядом с которой 
сохранилось здание железнодорожной казар-
мы, теперь уже брошенное. В 2 км. к востоку 
от этого места (вниз по Шилке), т. е. там, где 
ранее было Нижнее городище, ныне располо-
жено с. Казаново Шилкинского района За-
байкальского края  [8, с. 3]. 

Результаты исследований Г. Ф. Миллер 
не только изложил в ряде частных статей, но 
и в обобщённом виде использовал при соз-
дании «Истории Сибири». Археологические 
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методы исследования в соотношении с этно-
графическими наблюдениями позволили ему 
начать свой труд с главы «События древней-
ших времен до Русского владычества». Не-
смотря на обычный для него строгий стиль 
изложения, он в этой главе не удержался от 
восклицания: «Сколько видно в разных ме-
стах в степях остатков древних укреплений, 
какая масса каменных памятников, болванов, 
старинных могил и разных принадлежащих 
им предметов встречается во всех этих ме-
стах!» [6, с. 167]. В числе этих богатых на 
памятники мест учёный называл и Даурию с 

её Аргунью, Ононом и Шилкой. Он оценивал 
памятники как подлинные исторические сви-
детельства  прошлых эпох. Своим отношени-
ем к древним памятникам, включая приёмы 
их исследования, Г. Ф. Миллер, несомнен-
но, весьма способствовал становлению нау-
ки о древностях в России. Новые архивные 
материалы подтвердили факт проведения  
Г. Ф. Миллером раскопок древних погребе-
ний на реке Шилке с глубоко осознанной на-
учной целью, заключенной в формуле – «ради 
изъяснения древней истории».
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Палеолитические комплексы Западного Забайкалья: 
развитие методов  планиграфического анализа

Развитие археологической науки включает использование всё более со-
вершенных методов анализа данных, полученных в ходе полевых исследова-
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на внутренней планиграфии жилищ и поселений. Введение в научный оборот 
метода кругового моделирования расширило возможности планиграфическо-
го анализа. Были выделены закономерности организации зон хозяйственно-
бытовой деятельности во внутреннем пространстве простых и сложносостав-
ных многоочажных комплексов. Данный метод актуален и при решении во-
просов синхронности формирования структурных элементов поселений. При-
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methods of analysis of the data obtained during the field research. Paleolithic mon-
uments of the Trans-Baikal region with numerous remains of housing complexes 
are especially significant for the ancient history reconstruction. The discoveries and 
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Археология является наукой, реконстру-
ирующей историю на основе материальных 
остатков предшествующих эпох. Объектив-
ность (или относительная достоверность) 
реконструкций в значительной степени опре-
деляется уровнем квалификации исследова-
телей, качеством и обширностью проведения 
полевых работ, применением комплексных 
методов анализа полученных данных. Имен-
но стремление к более полному пониманию 
исчезнувших реальностей привело к разви-
тию новых направлений в области археологи-
ческих исследований. Основной целью стано-
вится разработка методик, направленных на 
выявление следов,  фиксирующих признаки 
«проявления личностных и специфических 
этнических черт в бытовой и производствен-
ной деятельности человека, изучение вари-
антов проявления стереотипов в движениях, 
действиях или поведении людей» [10, с. 25]. 
Полевые исследования дополняются данны-
ми экспериментальных работ (функциональ-
ный и технологический анализ), этнографи-
ческими наблюдениями. Значительную роль 
при этом играет планиграфический анализ, 
позволяющий выделять структурирующие 
элементы комплексов, направления и измене-
ния их хозяйственно бытовой адаптации.

История изучения древнейшего прошлого 
человека на территории Забайкальского края 
тесным образом связана с проблемой выявле-
ния и анализа жилищно-хозяйственных ком-
плексов палеолитического времени. Развитие 
идей «жилищной» тематики в палеолите со-
провождалось совершенствованием методик 
полевых исследований и внедрением новых 
методов по систематизации материалов, в том 
числе метода построения круговых моделей, 
направленного на анализ inside-планиграфии 
палеолитических жилищ. Комплексный под-
ход значительно расширил уровень информа-
тивности данных и актуализировал направле-
ние структурного планиграфического анали-
за, позволявшего вычленять «исторические 
эпизоды» формирования культурного слоя, 
определять хронологическую последователь-
ность образования хозяйственно-жилищных 
комплексов, реконструировать направления 
хозяйственно-бытовой адаптации.  

История исследований. На характер про-
странственного размещения скоплений арте-
фактов исследователи обращали внимание с 

первых открытий палеолитических культур-
ных комплексов в Забайкалье. Локальность и 
выразительность структур определили есте-
ственную, на тот момент, интерпретацию их 
в качестве остатков жилищных сооружений 
и одновременно краткость, в виду «очевид-
ности», планиграфических описаний. Боль-
шинство работ, посвященных открытию и 
изучению палеолитических жилищ на фоне 
детального типолого-статистического ана-
лиза коллекций артефактов лишь в общих 
чертах характеризовали сами комплексы, де-
монстрируя традиционный подход к данному 
направлению. 

В 1951 г. на поселении Ошурково (долина 
р. Селенги) А. П.  Окладников выделил «вы-
ложенные из камней и речных галек округлые 
в плане очаги и остатки мастерской по изго-
товлению каменных орудий» [25; 26, с. 65]. 
В 1968 г. при раскопках поселения Санный 
Мыс (гор. 6) в аллювиальных отложениях II 
речной террасы на правом берегу р. Уды было 
открыто многоочажное жилище – первое из 
«подобных сооружений на исследованных 
районах края» [27:77]. Комплекс имел ярко 
выраженную каменную обкладку, фундамент 
конструкции «вытянуто-овальный в плане 
вид, с размерами 820 × 530 × 330 см … из 
плотно пригнанных  друг к другу и постав-
ленных на ребро глыб гранита» [27, с. 44−49]. 
Внутренний инвентарь включал уникальные 
палеонтологические находки – часть черепа 
и челюсть шерстистого носорога, рога горно-
го козла и винторогой антилопы. Несмотря 
на уникальность, детальное описание ком-
плекса Санного Мыса было  опубликовано 
только через 25 лет после его открытия [8], 
а вопрос о возрасте конструкции продолжает 
обсуждаться и сейчас [22]. 

В 1972 г. были раскопаны остатки своео-
бразного жилища в третьем слое поселения 
Амоголон. Плотно лежащие камни образо-
вывали кладку, которая дугой охватывала 
выходы цоколя, замыкая овал с площадью  
28–29 м2. Поблизости от выкладки фикси-
ровались округлые (диам. 10–15 см, глуб. 
7–9 см) ямки с чашевидным дном – возмож-
но следы от основания для опоры кровли. 
Остатков очагов не обнаружено. Основная 
часть находок была сосредоточена внутри 
жилища [29]. В 1973–75 гг. под руководством 
А. П.  Окладникова проводились раскопки от-
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крытого Д. Б.  Базаровым и Е. А.  Хамзиной 
поселения Варварина Гора [3]. Исследования 
носили предварительный характер. В резуль-
тате была «вскрыта характерная картина па-
леолитического жилища. Кости животных и 
обработанный камень располагались в преде-
лах чётко ограниченной площадки, окайм-
ленной выкладками из камней и вырытых 
древними обитателями этих мест ям … хра-
нилищ – кладовых» [29, с. 31–32]. В одной из 
ям было выполнено культовое захоронение 
головы хищника «сопровождаемое жертвен-
ным приношением частей лошади» [28]. 

Практически в отношении большинства 
памятников исследователи ограничивались 
констатацией факта их «уникальности» и 
«своеобразия». В результате сложилась си-
туация, при которой, например, жилище 
Варвариной Горы до сих пор принимается с 
определённой степенью допуска [24, с. 13] и 
попытки последующего планиграфического 
анализа опирающегося на опубликованные 
материалы, не внесли ясности в этот вопрос 
[15;  21]. 

Переломным событием стало открытие в 
1971 г. в долине р. Хилок поселения Толбага. 
Его изучение привело к изменению подходов 
к раскопкам памятников с жилыми структу-
рами [5; 17, с. 158]. В процессе исследова-
ния основного слоя культурного горизонта 
среди наиболее важных структурных эле-
ментов поселения были выделены жилища 
с каменными обкладками оснований. В пла-
ниграфии хозяйственно-бытового комплекса 
отмечались «остатки кострищ, в том числе 
выложенные плитками гнейса рабочие пло-
щадки, на которых обрабатывали камень, 
изготавливали орудия труда, много костей 
животных» [14]. Широкая площадь вскры-
тия памятника позволила выявить остатки 
пяти жилищ [4, с. 23–26]. Их обнаружение 
«было результатом прогнозирования на осно-
ве анализа планиграфических ситуаций» [16, 
с. 50]. Выросший методический уровень рас-
копок позволил уточнить планиграфию по-
селения: выявить связи между различными 
элементами слоя, конструктивные особен-
ности жилищных площадок, наличие двух 
видов очагов [30, с. 109–121]. Тщательные 
замеры максимально возможного количества 
параметров пространственной ориентации 
артефактов, аппликативные связи каменного 

и остеологического материала в сочетании с 
технолого-типологическим анализом стали 
основой прогнозирования развития деятель-
ностных ситуаций [7]. Благодаря планигра-
фическому анализу местонахождение Толбага 
было определено как поселение с одним куль-
турным слоем (с остатками хозяйственно-
бытового комплекса сложной структуры) и 
тремя слоями переотложения. По мнению 
С. Г.  Васильева, состав остеологических кол-
лекций характеризовал поселение как «охот-
ничье стойбище сравнительно длительного, 
и возможно, многократного пребывания че-
ловека» [9, с.  383].  М. В.  Константинов от-
носил его к типу «зимних» поселений  [16, 
с.  45–60, с. 142–143]. 

В 1972 г. было открыто многослойное 
поселение Сохатино-4 – памятник с уникаль-
ным планиграфическим контекстом [13; 29]. 
Выразительные хозяйственные комплексы 
включали остатки округлых одноочажных 
жилищ, представительные коллекции камен-
ного и костяного инвентаря, произведения ис-
кусства, богатую фауну [31]. Наличие рядом 
выходов пригодного для обработки каменно-
го сырья особенно привлекало древних посе-
ленцев. Сразу в нескольких палеолитических 
культурных горизонтах (слои 6–11) были 
раскопаны остатки поселений, включающих 
разнообразные по структуре и типу «жилые 
комплексы». Многообразие форм внешних и 
внутренних каменных обкладок, структури-
рующих пространство, легло в основу клас-
сификации жилищ, в том числе выделения 
жилищ «сухотинского» типа [40]. При пла-
ниграфическом анализе расположение ско-
плений артефактов и характер взаимосвязей 
между ними практически не рассматрива-
лись, что затруднило реконструкцию поселе-
ний в целом, и не позволило исследователям 
чётко определиться в критериях выделения 
типов конструкций. Собственно анализ пла-
ниграфии горизонтов обитания так и остался 
за рамками научных интересов.

В 1970–90-е гг. начинаются  активные ис-
следования на территории Западного Забай-
калья. Раскопки многослойных памятников, 
связанных с аллювиальными отложениями 
речных террас –  Студёное–1, 2, Усть-Менза– 
I-IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро--IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-
па, Приисковая и т. д. привели к открытию 
верхнепалеолитических комплексов [5; 15; 
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16; 24]. Именно на поселении Студёное–1, 
где ныне известно 38 культурных горизонтов, 
апробировалась методика изучения много-
слойных поселений. Она получила даль-
нейшее развитие при раскопках комплексов 
Усть-Мензы. 

Отличительной чертой большинства за-
байкальских поселений стали локализован-
ные линзы культурных остатков округлых 
или овальных очертаний, связанные с хо-
зяйственными комплексами. В планиграфии 
структурных элементов отмечались отдель-
но и группами расположенные камни (обра-
зующие линии внешних обкладок близких в 
плане к спирали), центральное расположение 
очагов, тяготение кухонных и производствен-
ных участков к зонам внутренней активно-
сти. Из данных наблюдений закономерно вы-
текали предложения по реконструкции видов 
наземных сооружений и их покрытия, опре-
делялось направление входов. 

Вскрытие памятников широкими пло-
щадями, выразительность материалов, спо-
собствовали выделению серии жилищ, от-
носящихся к периоду 22–10 тыс. лет назад, 
внедрению методов реконструкций (в боль-
шинстве основанных на логических заклю-
чениях), экспериментального моделирования 
и планиграфического анализа. Слабая насы-
щенность культурных горизонтов, по мнению 
исследователей, свидетельствовала о времен-
ном характере стойбищ. При этом учитыва-
лось, что каждый горизонт, по сути, являлся 
поверхностью потенциального обитания и 
в силу адаптивной привлекательности кон-
кретной территории люди могли селиться на 
ней неоднократно [4, с. 102–103]. 

В значительной степени стремление к ре-
конструкции внешнего облика сооружений и 
практической оценки адаптивных качеств чу-
мов (предполагаемых аналогов древних соо-
ружений) привело к актуализации планигра-
фических исследований и не только с точки 
зрения археологии. Редкий пример анализа 
форм и конструкций забайкальских жилищ с 
помощью методов точных наук демонстриру-
ет работа Ю. В. Гричана [11]. Обратив внима-
ние на основания одноочажных комплексов, 
имеющих устойчивую, повторяющуюся на 
протяжении нескольких тысячелетий фор-
му со спиралевидным внешним контуром, 
Ю. В.  Гричан выполнил наложение геоме-

трической фигуры – равноугольной спира-
ли на план основания жилища культурного 
горизонта 19/4 поселения Студёное–1. При-
нимая очаг за центр формы, он отметил, что 
распространение световых и тепловых лучей 
должно проходить по принципу «каустики» 
(спиралевидной кривой). Это означало, что 
«площадь жилища не имела таких зон, где 
создавалась бы «утечка» и неравномерное 
распределение лучистой энергии, испускае-
мой очагом» [11, с.  98–99]. При этом учёный 
доказывал, что круглое в плане жилище теря-
ет в каустике примерно до 1/4 части полезной 
энергии очага. На основе равноугольной спи-
рали Ю. В. Гричан выстроил конусообразную 
форму верхней части жилища, в которой, по 
его мнению, по законам физики улучшается 
воздухо- и теплообмен, а значит, повышается 
уровень адаптивности конструкции. 

Древние жилища Забайкалья получили 
достаточно широкую известность благодаря 
многочисленным публикациям. В тоже вре-
мя следует отметить, что краткость изложе-
ния, обусловленная рамками печатных работ, 
привела к неполноте освещаемых данных. 
Это в первую очередь, касалось описаний 
планиграфических наблюдений требующих 
детализации. В результате внутренняя взаи-
мосвязь элементов культурных горизонтов 
затрагивалась вскользь, часто условно, на 
«визуальном» уровне. 

Обширная информация привела к появ-
лению и обобщающих работ [15; 16] в кото-
рых разрабатывались критерии выделения и 
типологии жилищ, анализировались разме-
ры и формы очагов, давались характеристи-
ки каменных обкладок и отдельных камней 
конструкций. По структурным компонентам 
и площади оснований выделялись малые 
и большие, одноочажные и многоочажные 
(одинарные и полинарные) жилища. Боль-
шое внимание уделялось характеристикам 
каменных обкладок и созданию планиметри-
ческой базы данных. Предполагалось, что 
каркасы конструкций могли сооружаться с 
использованием древесных жердей, о чём 
свидетельствовали сохранившиеся отпечатки 
небольших обломков – Усть-Менза–2 (сл. 4) 
и Студёное–1 (к/г. 17). В основу  предложен-
ных реконструкций облика сооружений: ор-
ганизации приочажных таганов, внутренних 
и внешних «пологов», количества необходи-
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мых для постройки жердей, расчёта площа-
ди внешнего покрытия, оценки внутренней 
«полезной» площади, – легли наблюдения по 
постройке экспериментальных чумов-жилищ 
и закономерности в пространственной орга-
низации древних поселений [15]. 

Опираясь на археологические и этно-
графические данные, геоморфологические и 
климатические особенности региона, иссле-
дователи пытались выделять и признаки, сви-
детельствующие о сезонной приуроченности 
поселений. Например, В. Я.  Сергин отмечал, 
что на поселении Студёное–1 (к/г. 19/4) «судя 
по крайне малому числу культурных остат-
ков и тонкой очажной прослойке, жилище 
использовалось в теплый период, вероятнее 
всего летом. Жилище горизонта 18 имело не-
которые конструктивные отличия. В очаге и 
рядом с ним отмечены более значительные 
накопления  углистой массы, на открытом 
пространстве выявлен необорудованный 
очажок с заполнением толщиной 8 см»  [37, 
с.  16].

Известно, что процессы жизнедеятель-
ности людей находят отражение в структуре 
организации культурных горизонтов, вклю-
чая отдельные элементы и специфику связей 
между ними. Анализируя позднепалеолитиче-
ские индустрии Забайкалья, О. В.  Кузнецов 
выделил варианты пространственной органи-
зации в планиграфии культурных горизонтов: 
1) с единичными культурными остатками;  
2) включающие структурные элементы – зоны 
концентрации массового материала, зоны 
разрежённости и единичные находки; 3) со-
четание взаимосвязанных зон концентрации 
археологического материала и искусственно 
сооружённых конструкций (жилищ, очагов) 
[18, с. 178–181]. В работе О. В.  Кузнецова 
впервые была применена для анализа забай-
кальских жилищ схема структурной органи-
зации внутреннего пространства Л. Бинфор-
да [18, с. 183–184; 42, с.  182].

С середины 90-х гг. XX в. исследования 
в области планиграфии древних поселений 
активизировались и на прилегающей к За-
падному Забайкалью территории Бурятии. 
Планиграфический анализ охватывает ар-
хеологические материалы местонахождений 
с остатками жилищно-хозяйственных ком-
плексов – Каменка, Подзвонкая, Усть-Кяхта 
17 и др. [19; 21; 24; 39]. Его целью становится 
предварительное определение сезона обита-

ния, выделение основных структурных зон: 
хозяйственно-бытовых комплексов со сле-
дами замкнутых производственно-бытовых 
циклов, рабочих мест, каменных конструк-
ций (20), раскрытию элементов ритуальной 
деятельности, отражающих сферу духовной 
культуры [39]. 

Понятие планиграфического анализа всё 
более расширяется в своём научном контек-
сте и представляет совокупность методик, на-
правленных на извлечение «скрытой инфор-
мации». Комплексный анализ пространствен-
ной организации, статистические и технико-
типологические характеристики коллекций 
артефактов, определение количественного и 
видового состава фаунистических остатков 
дополняется данными естественных наук и 
палеоэкологическими  реконструкциями.

Метод кругового моделирования. От-
крытие в Сибири и Забайкалье верхнепа-
леолитических комплексов, включающих 
простые и сложносоставные жилища, ак-
центировало внимание на детальном анали-
зе внутреннего пространства хозяйственно-
бытовых структур [1; 2; 6; 12; 32; 34].  Об-
щий характер материалов забайкальских 
многослойных поселений – тип «сезонных 
кратковременных охотничьих стоянок» [15; 
16] позволил в планиграфическом анализе 
жилищно-хозяйственных комплексов (ЖХК) 
использовать методику построения круговых 
моделей. 

Оценка планиграфии жилищных струк-
тур, имеющих чётко выраженные границы 
округлых или овальных очертаний, включа-
ла  разделение внутренней площади ЖХК на 
сектора (с ориентацией по сторонам света) 
и периметры удаления от условного центра 
(центров) – очага, как основного элемента 
структурирующего пространство комплек-
сов. Ориентация систем по сторонам света 
основывалась на наблюдениях за органи-
зацией поселений – учитывались южное и 
северное направления [32; 33]. Округлым 
одноочажным структурам соответствова-
ла модель с единой системой координат  
(рис. 1, а).  Сложносоставные модели состоя-
ли из нескольких координатных систем, ко-
торые выстраивались относительно каждого 
очага (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Круговая модель: а)  одноочажного комплекса; б) многоочажного комплекса

Метод кругового моделирования позво-
лил анализировать части сложносоставных 
ЖХК в качестве самостоятельных компонен-
тов, выявлять их взаимодействие друг с дру-
гом и в контексте горизонта обитания в целом. 
Построение самостоятельных систем выяви-
ло наложение зон скоплений артефактов, их 
направленность / расхождение с учетом пред-
полагаемого развития деятельной ситуации, 
и продемонстрировало закономерности вну-
триструктурных взаимосвязей. Именно соче-
тание метода развития деятельной ситуации 
[12] и анализа размещения скоплений по сек-
торам позволило рассматривать вопросы от-
носительной хронологии элементов сложно-
составных комплексов. При наличии «внеш-
них» групп камней, образующих элементы, 
несвязанные с очажными конструкциями, на 
схемах выделялись периметры, ориентиро-
ванные на соответствующие культурные ком-
поненты с учётом тяготеющих к ним скопле-
ний артефактов. 

Применение метода кругового моделиро-
вания в комплексе с традиционными схемами 
французских исследователей [42; 44, с. 256] 
и экспериментальными данными [23] позво-
лили выделить в планиграфии сложносостав-
ных комплексов ряд закономерностей. Рас-
пределение артефактов в ЖХК культурных 
горизонтов финального палеолита поселений 
Студёное–1, 2 показало, что зоны внутрен-
ней активности тяготели к очагам (нулевым 
периметрам) и зонам входов/выходов либо 

сторонам комплекса, не имеющим фиксиро-
ванного ограждения. Очаги располагались 
относительно друг друга на расстоянии, не 
превышающем размеры диаметров (рис. 2). 

При этом участки слоя около очагов с 
единой деятельной ситуацией распределя-
лись по следующей схеме:

 – между очагами  количество каменных 
артефактов составляло до 10 экз./на квадрат, 
с преобладающим присутствием в заполните-
ле слоя мелких осколков костей; 

– скопления находок по секторам, ориен-
тированным в сторону входов (в конкретном 
случае восточный), с векторной направлен-
ностью по отношению друг к другу в первом, 
редко – втором периметре; 

– специализированные скопления орудий 
были связаны с «боковыми» секторами вто-
рых периметров; 

– «чистые» участки или участки с редки-
ми находками находились в противолежащих 
входам секторах (западных); 

– в «спальных» местах фиксировались 
локализованные скопления – «кучки» и узкие 
шлейфы мелких фаунистических остатков, 
свидетельства, по наблюдениям Л. Бинфор-
да, «утренних трапез» [42, с. 162–163]. 

Кроме того, наблюдения за внутренней 
поверхностью структур типа «жилище» по-
казали, что в результате активной антропо-
генной депрессии в микрорельефе «пола» 
формируются соответствующие хозяйствен-
ным зонам «трассы». Поверхность обитания 
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выполаживалась, приобретала профиль ис-
кусственного микротеррасирования с асим-
метрично выгнуто-вогнутым контуром про-
филя. Эти закономерности были зафиксиро-
ваны в ходе раскопок экспериментального 
чума [23], проявились в ходе планиграфиче-
ского анализа палеолитических комплексов 

поселения Студёное–2 и нашли аналогии  
в микрорельефе «пола» жилых комплексов 
палеолитического местонахождения Этьоле 
[45, с. 24, 34; 46].  При этом закономерно-45, с. 24, 34; 46].  При этом закономерно-24, 34; 46].  При этом закономерно-; 46].  При этом закономерно-].  При этом закономерно- При этом закономерно-
сти в планиграфии отмечались и в планиме-
трических характеристиках хозяйственно-
бытовых зон. 

Рис. 2. Студёное-2.  Схема круговой модели сложносоставного комплекса Студёное-2 (к/г 4/5)

Итак, применение методов планигра-
фического анализа значительно расширяет 
уровень информативности уже известных 
материалов и даёт многоаспектные результа-
ты. Например, при изучении шестиочажно-
го комплекса поселения Студёное-2 (к/г 4/5) 
было отмечено единое стратиграфическое 
залегание материалов, связанных с песча-
ной прослойкой, перекрываемой и подсти-
лаемой прослойками илов, что объективно 
ограничивало степень вертикальной транс-
грессии артефактов. Площадь комплекса 
имела единую «внешнюю» границу. Система 
внутренних очагов и скоплений артефактов 
дополнительно создавали визуальное вос-
приятие его целостности. В тоже время, во-
прос о единовременности его формирования 
ставился под сомнение. В результате деталь-
ного планиграфического анализа были вы-
делены три хозяйственно-производственных 
участка: двухочажный комплекс, относимый 
к типу «жилищ», примыкающая к нему хо-
зяйственная зона с двумя–тремя (?) частич-

но открытыми очагами (огороженными с 
одной стороны), и остатки более позднего 
самостоятельного поселения с округлым од-
ноочажным жилищем в северной части ком-
плекса [34]. Планиграфический анализ всей 
площади вскрытия культурного горизонта  
17 поселения Студёное-1 не только под-
твердил существование двух самостоятель-
ных структур (небольшого сооружения типа 
получума–калтами – производственной зоны 
по обработке каменного сырья и собственно 
жилища), но и выявил существование между 
ними тропинки-дорожки, свидетельствую-
щей об их одновременности [35].

Дальнейшее развитие планиграфических 
методов анализа стоянок-поселений в рам-
ках площади вскрытия с акцентом на inside-
планиграфию жилищно-хозяйственных 
структур несомненно является перспектив-
ным направлением в археологии. Методика 
круговых моделей расширяет возможности 
планиграфических построений и позволяет 
обоснованно выделять в пространстве куль-
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турных горизонтов собственно «жилища», 
открытые / закрытые очаги и не связанные с 
закрытыми сооружениями скопления нахо-
док. Особенно актуально применение плани-
графических методов анализа при изучении 

сложносоставных комплексов, где неизбежно 
возникает вопрос хронологии формирования 
отдельных хозяйственных структур и обо-
снованности предлагаемых вариантов рекон-
струкций [36]. 
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Краткий очерк истории изучения остеологических 
материалов каменного века 

В статье представлен краткий очерк истории изучения остеологических 
материалов каменного века в мире, России и Забайкалье. В связи с малой раз-
работанностью вопроса и разрозненностью литературы по данной тематике в 
российской науке, автором была предпринята попытка обобщения. С опорой 
на публикации отечественных и зарубежных исследователей прослежена эво-
люция представлений об ископаемой фауне от примитивных трактовок, до её 
признания одним из важнейших источников информации о животном мире и 
его взаимодействии с человеческим обществом. В процессе характеристики 
современного состояния данной области изучения, в работе было подчёркнуто 
стремление исследователей извлечь из фаунистических остатков максималь-
ное количество информации, что, по мнению автора, невозможно без междис-
циплинарных исследований.

Заключительная часть работы представляет собой обзор остеоархеологи-
ческих изысканий в Забайкалье. Автором было предложено компенсировать 
плохую сохранность и немногочисленность остеологических материалов в ре-
гионе их тщательным изучением, применением современных методов иссле-
дования (таких, как биометрический, тафономический, палеонтологический, 
технологический, типологический, биогеографический,  трасологический  
т. д.), а также систематизацией местонахождений плейстоценовой фауны. Дан-
ные решения могут способствовать обнаружению новых памятников с хоро-
шей сохранностью и существенно дополнить данные о древнейшем прошлом 
обитателей Забайкалья. 

Ключевые слова: остеологические материалы, фаунистические остатки, 
археофаунистические материалы, история археологии, археологический ис-
точник, археология каменного века Забайкалья. 
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A Brief Historical Review of the Studies Devoted 
to the Stone Age Osteological Materials 

This paper presents a brief historical review of studying the Stone Age osteo-
logical materials in the world, Russia and the Trans-Baikal region. Since the given 
issue has not been elaborated yet and there exists only fragmental literature on this 
subject in the Russian science, the author attempts to generalize the matter. Taking 
into account the Russian and foreign researchers’ works the evolution of ideas about 
the fossil fauna has been traced from the primitive interpretations to its recognition 
as an important source of information about the animal world and its interaction with 
human society. While characterizing the present state of this field of study the author 

© А. Ю. Мороз, 2012



3332

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

3332

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

emphasizes the researchers’ desire to extract as much information as possible from 
faunal remains that is impossible without interdisciplinary research.

The final part of the work is a review of osteo-archeological researches in the 
Trans-Baikal region. The author offers to compensate for poor preservation and 
small number of osteological materials in the region by their careful study, the use of 
modern methods (such as biometric, taphonomical, palaeontological, technological, 
typological, bio-geographical, trace examination, etc.) as well as the systematiza-
tion of the Pleistocene fauna sites. These solutions will help in finding new well-
preserved sites and add considerably to the data about the ancient inhabitants of the 
Trans-Baikal region and their history. 

Keywords: osteological materials, faunal remains, archeo-faunal materials, the 
history of archeology, the archeological source, the Stone Age Archeology of  the 
Trans-Baikal region.

В процессе раскопок археологических 
памятников каменного века  почти всегда об-
наруживаются фаунистические остатки, свя-
занные с жизнедеятельностью древнего чело-
века. По степени информативности исследо-
ватели помещают данный археологический 
источник сразу после каменного инвентаря, 
но его существенным минусом  является то, 
что он не всегда характеризуется хорошей 
сохранностью. Вместе с тем, в некоторых 
случаях объём остеологического материала 
значительно превышает коллекцию артефак-
тов из камня, при этом его информативность 
может быть весьма высока, что позволяет 
получить такие данные, которые невозмож-
но извлечь из других источников. Особенно 
важными такие исследования представляют-
ся при выявлении хронологической и куль-
турной принадлежности памятников, в том 
числе для установления генетических связей 
между разновременными археологическими 
культурами [18, с. 6]. Так, например, преем-
ственность между мадленом и азилем была 
установлена только благодаря костяным нако-
нечникам типа орансан, представленным как 
в мадленских, так и азильских слоях стоянки 
Истюриц [18, с. 6]. Кроме того, в истории ар-
хеологии присутствует достаточно примеров  
обнаружения известных стоянок каменного 
века, по выходам именно фаунистических ма-
териалов (Мальта, Костёнки, Танга и т. д.).

В современной науке существует ряд раз-
нообразных методов и научных течений, на-
правленных на максимальное извлечение ин-
формации как из археофаунистических, так 
и палеонтологических коллекций. Имеются 
специализации, связанные с кругом интере-
сующих исследователя животных: крупные 

позвоночные, мелкие позвоночные и грызу-
ны, паразиты, насекомые, моллюски, рыбы и 
т. д. Широко применяются такие методы, как 
биометрический (или морфометрический), 
тафономический и палеонтологический, 
технологический, типологический, биогео-
графический,  трасологический, метод DNA 
датировки. Суть данных методов состоит в 
создании как можно более полной картины 
взаимодействия между человеком и древни-
ми животными, а также получении информа-
ции об эволюции и условиях жизни  данных 
объектов исследования. 

Древним костям и окаменелостям чело-
вечество уделяло внимание задолго до по-
явления палеонтологии и археологии. Люди 
находили останки животных с древнейших 
времен и интерпретировали в соответствии 
со своим мировоззрением (например, как 
останки мифических животных и существ, 
или же как естественные природные прояв-
ления и т. д.). Сведения о них были извест-
ны ещё античным натуралистам, таким как 
Ксенофан, Геродот, Аристотель. Изучением 
окаменелостей занимались в эпоху Возрож-
дения исследователи, среди которых были 
Леонардо да Винчи, Джироламо Фракасторо, 
Бернар Палисси, Георгий Агрикола. Однако 
представление о том, что такого рода останки 
принадлежат вымершим организмам появи-
лось позднее − одними из первых, вероятно, к 
таким наблюдениям пришли датский натура-
лист Нильс Стенсен  и английский естествои-
спытатель Роберт Гук.  

Нильс Стенсен опубликовал в 1667 г. 
статью, в которой сравнил зубы найденной 
им окаменелой акулы и современной особи, 
предоставленной рыбаками. Он пришёл к 
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выводу, что окаменелая акула также когда-то 
была жива и не является загадочным камнем, 
«упавшим с неба или Луны» (так интерпрети-
ровал подобные образцы римский автор Пли-
ний Старший в своём труде Naturalis Historia) 
или естественным выростом скал [28, с. 50].

Важным открытием Роберта Гука было 
признание того, что в действительности ис-
копаемые окаменелости − не своеобразная 
игра природы, как утверждали многие есте-
ствоиспытатели, а остатки реально суще-
ствовавших животных и растений, «по при-
чине каких-то природных явлений (землетря-
сений, наводнений или иных), перенесенных 
на то место, где они впоследствии и были 
найдены» (его основной труд «Микрогра-
фия», 1665 г.). К такому выводу он пришёл в 
результате микроскопического исследования 
этих тел [4, с. 107].

Основателем палеонтологии и сравни-
тельной анатомии считается французский 
естествоиспытатель Жорж Кювье. Исследо-
вания ископаемых позвоночных, в которых 
он с большим успехом применял принципы 
сравнительной анатомии, были опубликова-
ны им в 1812 г. в труде  «Recherches sur les 
ossements fossiles». Он был противником эво-
люционистов, т. к. сам придерживался кон-
цепции постоянства вида. Одержав верх над 
оппонентами в публичном споре в академии, 
Кювье на долгое время закрепил в науке пред-
ставление о неизменности вида. В учении о 
катастрофах  «Discours sur les revolutions de la 
surface du globe et sur les changements qu’elles 
ont produits dans le règne animal» он изложил  
теорию, согласно которой каждый геологи-
ческий период имел свою фауну и флору и 
заканчивался громадным переворотом, ка-
тастрофой, при которой гибло на земле всё 
живое, и новый органический мир возникал 
путём нового акта творения. К таким выво-
дам его привели исследования ископаемых 
животных парижского бассейна. «Теория ка-
тастроф» долгое время  была предметом дис-
куссий, пока официальная наука не отвергла 
её  благодаря трудам Чарльза Лайэля.

Из изложенного становится понятно, что 
как таковое исследование остеологических 
материалов начиналось в рамках палеонто-
логии. Что же касается археологического из-
учения фаунистических остатков, то первые 
из них стоит отнести к  началу XVIII в. Со-XVIII в. Со- в. Со-

общения об обнаружении остатков крупных, 
ранее неизвестных животных, залегающих 
совместно с древними орудиями, известны из 
разных стран [25, с. 1−16], но кости  мамон-
тов или носорогов называли слонами рим-
ских императоров. Периодически обнаружи-
вались также древние человеческие скелеты, 
но они истолковывались как  давно умершие 
умственно отсталые отшельники или носи-
тели деформирующих кости болезней. До 
середины девятнадцатого века было распро-
странено буквальное понимание библейского 
описания создания, согласно которому исто-
рия Земли начиналась приблизительно 4000 
лет назад, что препятствовало признанию 
гораздо большей древности фаунистических 
остатков. 

Несмотря на влияние религиозного ми-
ровоззрения, всё больше находок подверга-
лись тщательному изучению, что выходило 
за рамки, предопределённые церковью. Ко 
второй половине XIX в. благодаря учёным-
естествоиспытателям, таким как Чарльз Лай-
эль, Лорд Кальвин, Томас Хаксли, Чарльз 
Дарвин и др. стало  приниматься во внима-
ние ранее непризнанное длительное прошлое 
планеты и предков человека. Кроме того, как 
в Европе, так и в России формировалась са-
мостоятельная дисциплина − археология, 
объёктом которой становились кости и дру-
гие органические материалы, связанные с 
деятельностью человека. В это время появи-
лись первые археологические периодизации 
(напр. Э. Лартэ, Г. де Мортилье), при созда-
нии которых исследователи учитывали осте-
ологические остатки. 

Во второй половине XIX в. продолжает 
развиваться идея о необходимости выявле-
ния критериев человеческого воздействия 
на кость в противовес другим возможным 
изменениям.  В этот же период широкое рас-
пространение  получили предположения о 
возможности использования первобытным 
человеком  костяных орудий раньше, чем ка-
менных (Габлиэль де Мортилье и др.), а зна-
чит, и о видоизменении исходных костей по 
определенной схеме. В качестве орудий пред-
лагалось использование не только костей ске-
лета, но и  клыков, и челюстей. За некоторы-
ми каменными изделиями уже признавалась 
возможность применения в качестве инстру-
ментов костяной обработки.  Таким образом, 
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«костяной» материал постепенно начинал со-
ответствовать  требованиям, предъявляемым 
к археологическим источникам.

Начало изучения остеологических древ-
ностей в России традиционно связывается 
с именем Петра I и изданными им указами 
1718 и 1721 гг.  Приглашенный им в 1718 г. 
талантливый немецкий исследователь, врач 
и ботаник Д. Г. Мессершмидт во время экс-
педиции в Сибирь, задачей которой были 
комплексные исследования данного региона, 
собирал «в Сибири старинных мамонтовых 
костей, всяких каменьев и протч.», старался 
договариваться с сибирскими властями, что-
бы ему доставляли различные «к древности 
принадлежащие вещи, якобы языческие шей-
таны (кумиры), великие мамонтовы кости, 
древние калмыцкие и татарские письма и их 
праотеческие письмена, такожде каменные 
и кружечные могильные образы» [16, с. 96]. 
В результате он подготовил 10-томную руко-
пись «Обозрение Сибири или  Три таблицы 
простых царств природы», содержавшую 
сведения по исторической этнографии, гео-
графии, экономике, флоре и фауне Сибири, 
включая и Забайкалье. Дневники, написан-
ные Мессершмидтом в его путешествиях, 
хранились в Академии наук и ими пользова-
лись все экспедиции в Сибирь, направленные 
туда в XVIII и XIX вв. Впоследствии некото-
рая часть его материалов бала опубликована 
Георги и Палласом, однако заслуги первого 
учёного путешественника по России до сих 
пор недостаточно оценены.

Изучением древностей во время экс-
педиций также занимались Г. Ф. Миллер,  
С. П. Крашениников, А. П. Горланов. Послед-
ний по поручению Миллера вёл раскопки 
Городищенской слободы (ныне с. Казаново) 
в верховьях Шилки. В труде Г. Ф. Миллера 
«История Сибири»  описан ряд раскопанных 
погребений. К сожалению, целенаправленно-
го анализа остеологических остатков памят-
ников каменного века в то время не прово-
дилось. Однако в процессе тщательной фик-
сации, интерпретаций, сравнений учёными 
накапливалась бесценная фактологическая 
база.

Первое описание такого известного пред-
ставителя мамонтовой фауны как Coelodonta 
antiquitatis Blumenbach (1799) (Шерстистый 
носорог), связано с экспедициями россий-

ского академика П. С. Палласа. В 1768 г. он 
отправился в своё первое  шестилетнее путе-
шествие по различным провинциям Росси, в 
том числе и  Сибири. В его экспедиционных 
отчётах приведены сведения о встреченных 
костях носорога. Указание местонахождений 
остатков носорога и описание его черепа и 
двух рогов в 1769 г. вошли в сочинения Им-
ператорской Академии наук [29, с. 436–477]. 
В своём труде «Путешествие по разным про-
винциям государства», в разделе «Путеше-
ствие по Сибири к востоку, лежащей даже и 
до самой Даурии, 1772 года» [30, с. 576–606] 
он привёл описание туши шерстистого но-
сорога, привезённого в Иркутск из Якутска. 
Также он подробно описал другой череп и 
нижнюю челюсть носорога, найденные им на 
берегу р. Чикой.

В своих публикациях учёный отметил 
морфологическую особенность черепа шер-
стистого носорога – окостеневшая при жизни 
животного носовая перегородка, главное от-
личие от современных носорогов. Кроме того, 
Паллас впервые выполнил описание рогов 
рассматриваемого вида и ввёл термин «фила-
мент» (нить, волокно, волосок) для обозначе-
ния структурной единицы, образующей рог 
[13, с. 333–342]. Указывая  на многочислен-
ность находок вымершего носорога в бассей-
не р. Лены, П. С. Паллас первым дал назва-
ние этому виду Rhinoceros lenensis. Однако 
оно не стало общепризнанным. Это связано 
с тем, что работы Палласа, опубликованные 
в России, не были востребованы в Западной 
Европе, кроме того, в то время не было выра-
ботано строгих правил описания вида. Часто 
они описывались одновременно несколькими 
учёными, случалось, что по чужим рисункам. 
Название Блюменбаха Rinoceros antiquitatis 
оказалось более популярным. Дискуссия 
между палеонтологоми относительно прио-
ритетности названия, предложенного Палла-
сом, ведётся до сих пор [8, с. 22–33].

Учитывая данные факты, можно заклю-
чить, что начало формирования археологии в 
России началось с сибирских академических 
экспедиций, во время которых уделялось не-
мало внимания ископаемым фаунистическим 
остаткам.

Активная археологическая деятельность 
А. С. Уварова и его супруги  П. С. Уваровой в 
XIX в., называемая в истории российской ар-
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хеологии также «уваровским периодом», ха-
рактеризуется  огромной продуктивностью. 
Строительство Исторического музея в Мо-
скве, утверждение московского и петербург-
ского археологического обществ,  организа-
ция всероссийских археологических съездов 
и раскопки многочисленных памятников – 
далеко не полный перечень заслуг этих учё-
ных. Свой основной труд «Археология Си-
бири. Каменный период» А. С. Уваров начал 
с археологии Сибири и упомянул в нём об 
исследованиях таких известных сибирских 
учёных, как  И. С. Поляков, П. А. Кропоткин,  
И. Д. Черский.  Последний в своих путеше-
ствиях также занимался составлением пале-
онтологического альбома, зарисовывая обна-
руженные остатки древних животных.

Изучение шерстистого носорога было 
продолжено в 1840–1870-х гг. в. российским 
академиком Ф. Ф. Брандтом. Им были со-
ставлены более подробные описания находок 
Палласа, в том числе использовались и забай-
кальские материалы. Систематизируя разроз-
ненные коллекции по различным вымершим 
животным, кости которых находили вместе с 
носорогом (мамонт, северный олень, лошадь, 
медведь, лев, гиена, волк и древний человек), 
он сделал вывод, что все они жили в одно 
время [8, с. 24].

Одни из первых сведений об обнаруже-
нии палеолитических местонахождений в 
Забайкалье вместе с фаунистическими остат-
ками, связаны с именем А. П. Мостица. Учи-
тель Усть-Кяхтинского начального училища, 
член Кяхтинского отделения Географическо-
го общества, он обнаружил «свидетельства 
палеолитических культур, в том числе и обо-
жжённые кости животных в долине р. Сава 
(район Усть-Кяхты), по рекам Чикой и Селен-
га» [11, с. 15–22].

На данном этапе исследований в Забайка-
лье также были осуществлены сборы костей  
В. В. Птицыным  по рекам Чикой, Киран, Ку-
дара, Н. В. Кириловым и  В. А. Обручевым на 
реках Хилок и Чикой, плейстоценовая фауна 
была обнаружена П. С. Михно, С. И. Руден-
ко, А. К, Кузнецовым, Г. Ф. Дебецем.  Об 
обнаружении мамонтовой фауны сообщала 
Павлова (1911). По её свидетельствам выде-
лены местонахождения: Босинское (долина 
р. Джиды), Бичура, Верхняя Кудара, Жиндо 
(долина р. Чикоя), Дунгуй (Верхнеудинский 

уезд), Ивашки (долина р. Селенги), Киреть, 
Коротково, Ланцево на р. Чикое, Николаев-
ское (долина р. Джиды), Тамир, Торей (бас-
сейн р. Джиды) – обнаружен бизон; Близ Тро-
ицкославска, Урлука; Цанган-Урсун (бассейн 
р. Джиды); Шадзыга (в долине р. Шадзыги). 
Зафиксированы кости шерстистого носоро-
га (Coelodonta antiquitatis Blum.), мамонта 
(Mammutus primigenius Blum), остатки бизона 
(Bison priscus Boj.),  архара (Ovis ammon L.), 
благородного оленя (Cervus elapus),  Cervus  
eurycros Aldr., быка (Bos primigenius), гигант-
ского оленя (Megaloceros islandicus Blain.), 
носорога Мерка (Riniceros  Merkii Jag.), 
Rhin. himitoecus Falc., Antilope (Gazella) aff. 
gutturosa Palass [12, с. 11–36].

Таким образом, в  XIX в. – нач. XX вв. 
сформировались предпосылки научного изу-
чения ископаемой кости. Приоритет в этом 
принадлежал  специалистам по изучению па-
леолита, ближе всех подошедшим к пробле-
ме осознания древних предметов из кости и 
рога как археологических источников. В этот 
период произошло признание исследователя-
ми высокой степени совершенства обработки 
костяного материала палеолитическими ма-
стерами.

В советской археологии  раскрытие дан-
ной тематики относительно различных ма-
териалов имело далеко не равноценный ха-
рактер. Археофауна с различными следами 
воздействия нередко относились  к секции 
«пищевых остатков». 

Мысли,  высказанные Г. А. Бонч-
Осмоловским (в начале 1930-х гг.), для со-
ветской археологической литературы были 
одними из первых прецедентов отношения 
к обработанным остеологическим остаткам 
как к информативному археологическому 
материалу. С 30-х гг. данные по древней об-
работке кости  и использованию различных 
костяных предметов начинают включаться в 
обобщающие издания по первобытному об-
ществу. 

За рубежом на основе опыта, накоплен-
ного в начале XX в., продолжалось дальней-
шее осмысление обработанных фаунистиче-
ских материалов и уточнение их признаков. 
Предположение о более раннем использова-
нии кости, чем камня, в качестве материала 
для орудий по-прежнему имело своих после-
дователей. Главное внимание, как и прежде, 



3736

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

3736

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

при определении костяных орудий уделялось 
их форме, которая обуславливалась исполь-
зованием.  По мнению некоторых авторов, 
именно с этим были  связаны разнообразные 
видоизменения поверхности кости и её рас-
щепление. Не упускались из виду и опреде-
лённое  сходство воздействий на ископаемую 
археологическую фауну древнего человека 
и животных. Так, Брейль, отмечая сходство 
раскалывания костей для добывания костно-
го мозга между синантропом и гиеной, под-
чёркивал, что он, в отличие от животного, 
расщеплял их вдоль. Этот прием характери-
зовал костную индустрию, существующую 
параллельно с каменной. Кроме того, он от-
метил, что для обработки рогового сырья ис-
пользовался термический способ: свежий рог 
нагревался в огне, чем облегчалось его пере-
ламывание. 

В 1940-е гг. советскими учёными пред-
приняты попытки раскрыть содержание 
понятия «технология расщепления ко-
сти». Большую роль в этом сыграла работа  
М. М. Герасимова, написанная с опорой на 
сибирский археологический материал [9, 
с. 24–35]. В его определении окончательно 
признавалось, что  примитивная форма «ко-
стяной индустрии» возникла из пищевых по-
требностей. Тем самым была подчёркнута 
органическая причастность обработки фауны 
к общему процессу утилизации костного и 
рогового материала.  Важность публикации 
М. М. Герасимова для археологии  заключа-
лась в том, что в ней закладывались основные 
принципы комплексного исследования обра-
ботки кости. Это касалось вопросов анализа 
следов пищевой утилизации костяного и ро-
гового материалов, а также изучения после-
довательности нанесения на них орнамента. 
Более того, при исследовании особенностей 
членения различных видов косторезного сы-
рья успешно применялся экспериментальный 
и этнографический опыт [5, с. 10].

В 1950-е гг. в изучении обработки кости 
и рога для отечественного палеолитоведения 
произошли  качественные сдвиги, которые 
поставили эти разработки на самые передо-
вые рубежи мировой науки. Начало было по-
ложено В. И. Цалкиным, доклад которого в 
1955 г. в Институте Истории материальной 
культуры  был посвящён остеоархеологиче-
ским материалам [19, с. 5].

 Чуть позже С. А. Семенов  выдвинул 
тезис о том, что кости со следами человече-
ской деятельности являются полноправными 
археологическими источниками. Присталь-
ное внимание к остеоархеологическому мате-
риалу позволило С. А. Семенову разработать 
детальную схему его описания и применить 
к нему методы трасологии [17, с. 128–172]. 
Выделенная С. А. Семеновым система по-
верхностных изменений кости имела не 
только диагностическое значение. Она легла 
в основу функционального назначения костя-
ных предметов.

Одновременно зарубежные исследовате-
ли продолжали искать критерии для опреде-
ления следов человеческой деятельности на 
костяном материале. Р. Дарт, вслед за Брей-
лем, считал, что человеческое присутствие в 
доисторическом контексте характеризуется 
определённым типом скола на костях, исполь-
зовал экспериментальное моделирование для 
изучения его черт. Но иногда при исследо-
вании определённых повреждений костей, 
эти следы ошибочно считались признаками 
костяных орудий. Тем не менее, существен-
ные результаты были достигнуты как в плане 
функционально–трасологических определе-
ний костяных орудий, так и в создании трасо-
логических схем древнего косторезного про-
изводства при исследовании динамики его 
развития.  В работе  Конрнвэла подробным 
образом были описаны анатомические харак-
теристики и следы воздействия на кость гео-
логических и биологических факторов в рам-
ках исследования, посвящённого разделению 
антропогенного и природного воздействия на 
остеологический материал [23].  

Значительным преимуществом зарубеж-
ных исследователей-зоорахеологов совре-
менности являются сложившиеся многочис-
ленные научные школы, которые работают в 
данном направлении, а также уже утвердив-
шаяся традиция междисциплинарных ис-
следований. Ещё в 1970-е гг. число людей, 
изучающих археофаунистические остатки 
в Европе и Америке сильно увеличилось. В 
1971 г. в Будапеште состоялась первая меж-
дународная зооархеологическая конферен-
ция. Из неё развился Международный совет 
по Археозоологии (ICAZ) − он был основан в 
1976 г. в Ницэ. (Последняя конференция Ар-
хеозоологического конгресса проводилась в 
2009 г. в Барселоне).
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Основной чертой и сильной стороной ис-
следований этого периода являлись критиче-
ское отношение к накопленному материалу 
и существующим интерпретациям утилиза-
ции костного сырья. Ведущую роль в фор-
мирования этого отношения сыграла работа  
Л. Р. Бинфорда [22]. Кроме того, за рубежом 
был опубликован ряд обобщающих работ:  
С. Дэвис [17], Р. Чаплин [24] и др.

В России же публикации, ориентирован-
ные на сугубо зооархеологическую темати-
ку, стали появляться сравнительно недавно. 
Практически одновременно к ней обратились 
палеонтологи, которые традиционно привле-
кались археологами для определения видо-
вого состава памятников [27, с. 595–607; 21, 
с. 1–16] и археологи [5; 10; 2, с. 103–116].

Несмотря на то что, работы А. П. Боро-
довского [5; 6] посвящены изучению поздне-
го периода, они представляет большую цен-
ность и для исследователей каменного века. 
Представленные в монографии «Древнее ко-
сторезное дело юга Западной Сибири» рекон-
струкции древнейших производств, с техно-
логической точки зрения  очень значимы для 
современных археологических исследований 
и формируют представление о способах об-
работки, о физических и технологических 
свойствах, о разных типах органических ма-
териалов. Учебное пособие, опубликованное 
этим автором, − «Методика исследования 
древнего косторезного производства» систе-
матизировало широкий круг вопросов изуче-
ния косторезного дела, таких как: методика 
изучения косторезного дела, классификация 
«костяных» предметов, заготовок и отходов 
косторезного производства в контексте опре-
делённых археологических комплексов.

Анализ бивневых индустрий сделан в ра-
боте  Г. А. Хлопачева «Бивневые индустрии 
верхнего палеолита Восточной Европы» [18]. 
Также зооархеологической тематике посвяще-
ны, основанные на материалах эпохи бронзы, 
статьи Е. Е. Антипиной. Подробно описаны 
методы поиска и сбора палеонтологических 
объектов для целей реконструкции условий 
обитания древнего человека, палеогеографии 
и стратиграфии в работах А. К. Агаджаня-
на [1]. Общая реконструкция промысловой 
деятельности средневекового населения За-
падной Сибири приведена в монографии  
П. А. Косинцева [14].

В целом, количество публикаций с зооар-
хеологической тематикой в России в послед-
ние годы возрастает. Гораздо активнее архео-
логи стали сотрудничать с палеонтологами 
для построения более полной картины жиз-
ни людей в древности и их взаимодействия 
с животным миром. Однако ещё широко рас-
пространено отношение к данным материа-
лам, как к «кухонным отходам», не заслужи-
вающим звания археологического источника. 
Очень мало исследователей занимается тех-
нологией расщепления  и трасологией архео-
фаунистических остатков. 

 Изучением археологических древностей 
в Забайкалье на разных этапах развития науч-
ной деятельности занимались как археологи, 
так и  палеонтологи. 

В период 1928–1929 гг. до конца  1950-х гг.  
научные изыскания в Забайкалье проводились  
рядом академических экспедиций. В 1928–
1929 гг. – здесь работала Бурят-Монгольская 
археологическая экспедиция под руковод-
ством Г.  П. Сосновского в 1947–1951 – экс-
педиция ИИМК АН СССР под руководством  
А. П. Окладникова. Базу источников соста-
вили 40 местонахождений. Кроме того, ис-
следования проводил Н. П. Михно, который 
в 1959 г. нашел зубы примитивной лошади 
и обнаружил, определённый впоследствии 
опорным, Итанцинский разрез не далеко от 
с. Клочнево. 

Период  1960–70-е гг. характеризуется 
проведением стационарных раскопок много-
слойных поселений, открытием и изучением 
начальной поры верхнего палеолита, поста-
новкой проблем происхождения и генезиса 
забайкальского палеолита. Раскопки прово-
дили А. П. Окладников и И. И. Кириллов на 
поселениях Санный мыс, Титовская сопка, 
Варварина гора, в дальнейшем М. В. Кон-
стантинов исследовал палеолитические па-
мятники  Селенгинского бассейна.

Палеонтологические изыскания также в 
этот период обширны. С 1962–1966 гг. про-
ведены исследования по изучению мелких 
млекопитающих  М. А. Ербаевой  [3, с. 148], 
генезисом опорных  разрезов антропогена За-
падного Забайкалья и изучением фауны зани-
мались  Н. А. Флоренсов, Э. А. Вангенгейм. 
Д.  Б. Базаров. Л.  Н. Иваньев и др. 

Вторая половина 1970 по 1990-е гг. ха-
рактеризуется проведением комплексных те-
матических исследований экспедициями за-



3938

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

3938

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

байкальских археологических школ (ЧГПИ, 
БГИ, БИОН). Активная работа нового по-
коления читинских и бурятских археоло-
гов способствовала вводу в научный оборот 
материалов новых комплексов, а привлече-
ние специалистов в области естественных 
наук – М. И. Дергачевой, И. Н. Резановой,  
Н. П. Калмыкова, Н. Д. Оводова [15, 
с. 122−140] и др. позволило внести коррек-
тивы в природно-историческую схему. В ра-
ботах Н. К. Верещагина, Г. Ф. Барышникова,  
Ф. И. Кензыкхенова, А. К. Каспарова по те-
матике региона опубликован палеонтологи-
ческий анализ мегафаунистических комплек-
сов.

Сегодня исследования плейстоценовой 
фауны в контексте археологических памятни-
ков Забайкалья немногочисленны.   Интерес 
проявляют иностранные палеонтологи. Ряд 
статей по происхождению носорога опубли-
кован Т. Дэнгом [26, с. 196–207]. Изучению 
фаунистических остатков мегафауны Забай-
калья посвящены статьи  иркутского  палеон-
толога А. М. Клементьева.

Диссертационное исследование С. Г. Ва-
сильева, по нашему мнению, больше всего 
приблизилось к западному образцу в отноше-
нии анализа археофаунистических материа-
лов [7]. Метод комплексного анализа остео-
логического материала, разработанный  авто-
ром на примере палеолитического поселения 
Толбага (Западное Забайкалье), имеет важ-
ную практическую значимость. Он позволяет 
обнаружить следы процессов, влияющие на 
изменение костей найденных на поселении, 
и установить отличия костей, видоизменён-
ных человеком, от костей, преобразованых 
геологическими и биологическими фактора-
ми. Фактически данный труд пока является 
единственной зооархеологической работой в 
регионе. 

Спроецировав методику, предложенную 
С. Г. Васильевым, автор статьи проанализи-
ровала материалы таких палеолитических 
памятников, как Студеное 1, Студеное 2, 
Усть-Менза 1, Усть-Менза 2. По результа-
там исследования удалось расширить круг 
характеристик остеологических коллекций. 
Так, было обнаружено большее количество 
экземпляров со следами разделки туш живот-
ных, расщепления, вторичной обработкой, 
выявлено 2 фрагмента рога благородного 

оленя с насечками. Планируется продолже-
ние работы по данной тематике путём охвата 
большего количества местонахождений, ана-
лиза случайных обнаружений, привлечения 
палеонтологического материала, применения  
большего количества методов.

Подводя итог, следует отметить: несмо-
тря на то, что интерес к ископаемой фауне 
возник  давно, настоящее признание в архео-
логической науке данного источника произо-
шло всего лишь несколько десятилетий назад. 
В данный момент количество исследований 
по археозоологической и зооархеологической 
тематике возрастает как в мире, так и в Рос-
сии. Усилия научных деятелей направлены на 
то, чтобы, преодолевая недостатки данного 
археологического источника, извлечь из него 
максимальное количество информации. Ста-
новится очевидно, что это невозможно без 
междисциплинарных исследований.

С учётом плохой сохранности остеоло-
гических материалов из аллювиальных па-
мятников, которым в данный момент в За-
байкалье уделяется наибольшее внимание (в 
рамках исследований, связанных с каменным 
веком), зооархеологические изыскания здесь 
могут показаться бесперспективными. Одна-
ко, по мнению автора, подробное изучение 
местонахождений плейстоценовой фауны в 
регионе может позволить обнаружить новые 
памятники с хорошей сохранностью, такие 
как Толбага,  существенно дополнить данные 
о древнейшем прошлом обитателей Забайка-
лья. Кроме того, применение широкого спек-
тра современных методов, о которых было 
сказано в начале статьи, вполне позволяет 
получать большее количество информации и 
из уже имеющихся материалов.

Практически не разработанной в Забай-
калье также является зооархеологическая 
тематика более поздних периодов, которая, 
занимаясь вопросами доместикации, эволю-
ции домашних животных, косторезным про-
изводством и многими другими вопросами, 
могла бы также помочь создать более пол-
ную картину прошлого Забайкальского края. 
Сравнение же разновременных культур ре-
гиона по остеологическим коллекциям, веро-
ятно, позволило бы выявить этапы эволюции 
или элементы преемственности в обработке 
фаунистических материалов.
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Археологические исследования Г. П. Сергеева в Забайкалье

Статья посвящена археологическим исследованиям, проведённым в на-
чале 1930-х гг. археологом Г. П. Сергеевым в окрестностях города Читы. На 
основе публикаций, архивных документов в работе обобщены биографические 
данные исследователя. Особое внимание уделено анализу деятельности экспе-
диции 1934 г. В ходе археологических исследований была произведена развед-
ка по пути следования с целью поиска новых памятников археологии, а также 
выполнены археологические раскопки земляных курганов и поселения вблизи  
озера Иван и села Беклемишево.  В статье рассматриваются основные выводы, 
сделанные учёным в ходе обследования археологических объектов.  Методи-
ка исследования основывается на системном подходе, предполагающем ком-
плексное изучение архивных и опубликованных материалов с последующим 
анализом полученной информации. 
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Archeological Research by G. P. Sergeev in the Trans-Baikal Region

The article is devoted to the archeological research conducted in the early 30s 
of the 20th  century by the archeologist G. P. Sergeev in the outskirts of Chita. On 
the basis of earlier publications, archival documents the given paper summarizes the 
researcher’s biography. Particular attention is paid to the analysis of the research ex-
pedition of 1934. In the course of archeological research reconnaissance of the route 
was carried out in order to find new archeological monuments and archeological 
excavations were carried out to describe mounds and settlements in the vicinity of 
Lake Ivan, and Beklemishevo village. The article presents the scientists’ main find-
ings in a survey of archaeological sites. The investigation procedure is based on the 
systemic approach, which implies a comprehensive study of archival and published 
materials, followed by an analysis of the information.

Keywords: G. P. Sergeev, the  history of the studies, archaeological exploration, 
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В 1930-е гг. археологические работы на 
территории Забайкалья носили эпизодиче-
ский характер. Для организации полевых 
исследований требовались специалисты и 
материальное обеспечение. Для проведения 
экспедиций объединялись  финансовые уси-
лия Забайкальского отделения Русского гео-
графического общества и Читинского крае-

ведческого музея, привлекались  сотрудники 
из других городов. Так, летом 1934 г. были 
проведены совместные археологические 
работы с участием археолога из Улан-Удэ  
Г. П. Сергеева. 

В настоящее время опубликовано боль-
шое количество статей и монографий, по-
свящённых истории исследований, в кото-

© В. В. Нестеренко, 2012
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рых упоминаются работы Г. П. Сергеева 
на территории Бурятии (Н. Н. Диков, 1958,  
А. П. Окладников, 1978, Ю. С. Гришин, 1981, 
С. В. Цыб, 1983, П. Б. Коновалов, И. И. Ки-
риллов, 1983, В. А. Цыбиктаров, 2006) [7, 
с. 22; 11, с. 22; 6, с. 19; 14, с. 12; 8, с. 5; 15, 
с. 9]. К сожалению, ни в одном из трудов нет 
подробной информации о Г. П. Сергееве и 
его деятельности на территории Читинской 
области. Нет сведений о нём и в томе «Ар-
хеология. Малая энциклопедия Забайкалья», 
вышедшем в 2011 г. [10]. Поэтому изучение 
деятельности Г. П. Сергеева является главной 
целью нашей статьи.

Первые сведения об исследовательской 
деятельности Г. П. Сергеева находим в от-
чёте 1932 г. «Археологические работы на 
Алтае у реки Куюм». Сотрудниками Ойрот-
Туринского областного краеведческого музея 
(ныне Республиканский краеведческий музей 
имени А. В. Анохина) в Горно-Алтайской ав-
тономной области, у устья р. Куюм притока 
Катуни были проведены археологические 
раскопки. В результате впервые в истории 
Алтая были выявлены и документально за-
фиксированы погребения афанасьевской 
культуры [9, c. 26]. Рассматривая историогра-c. 26]. Рассматривая историогра-. 26]. Рассматривая историогра-
фию археологических исследований Алтая и 
Забайкалья, С. В. Цыб [14] и В. А. Цыбикта-
ров [15] делают вывод, что Г. П. Сергеев яв-
лялся сотрудником Ойрот-Туринского музея. 
Это косвенно  подтверждается упоминанием 
самого Г. П. Сергеева о работе на Алтае в от-
чёте «Селенгинской археологической экспе-
диции 1935–36 годов» [3]. Однако докумен-
тального подтверждения данного факта пока 
не зафиксировано.  

В личных архивных документах архео-
лога Г. П. Сосновского имеются сведения о 
копиях дневников, присланных Сергеевым в 
Ленинград по результатам археологических 
работ 1932 г. [1]. Г. П. Сосновский заинтере-
совался исследованиями на р. Куюм и в 1936 г. 
провёл собственные археологические раскоп-
ки погребений афанасьевской культуры [14]. 

Результаты научной деятельности  
Г. П. Сергеева обнаружены и в фондах За-
байкальского краевого краеведческого му-
зея. Сохранился его отчёт «О результате 
работы археологической экспедиции летом 
1934 года». Из него следует, что Г. П. Серге-
ев приезжал в Читу летом 1934 г. и «от имени 
Краеведческого музея и Забайкальского От-
дела Восточно-Сибирского Краеведческого 

Общества (ЗОВСКО)» проводил совместную 
археологическую экспедицию [2]. В качестве 
представителя какой организации он проводит 
работы не ясно. Однако ясно лишь то, что от-
чёт о результатах исследования был передан 
им в Читинский краевой музей. Судя по при-
мечанию Г. П. Сергеева на титульном листе 
отчёта – «отчёт будет окончательно отработан 
к 20 января 1936 года» [2], возможно предпо-
ложить, что в 1934 г. он уже работал в Антире-
лигиозном музее г. Улан-Удэ, сотрудником ко-
торого являлся в 1935–1936 гг., во время про-
ведения археологических раскопок в долине  
р. Селенги на территории Бурятии [3; 4]. 

Археологические исследования Г. П. Сер-
геева в Восточном Забайкалье летом 1934 г.  
до настоящего времени были мало извест-
ны. Поэтому в рамках данного исследования 
представим большую часть его научного от-
чёта. К сожалению, подробной информации о 
составе и количестве участников совместной 
археологической экспедиции в окрестности 
Читы, на сегодняшний день выяснить не уда-
лось.Экспедиция работала в двух направле-
ниях – проведение разведки и раскопок. Ис-
следования велись в окрестностях Читы и в 
районе Ивано-Арахлейских озёр с 28 июня по 
14 августа. Маршрут экспедиции – р. Чита –  
р. Монгой, озёра: Тасей, Иван, Арахлей, 
Шакша, Ундугун, с. Домно Ключевое, юго-
западный берег Кенона, г. Чита [2]. Общая 
протяжённость маршрута составила 172 км 
(рис. 1).

К 30 июля 1934 г. экспедиция провела 
первый визуальный осмотр долины р. Холой 
у оз. Тасей. В результате был обнаружен зем-
ляной курган округлой в плане формы, высо-
той 4 м и диметром 49 м, окруженный рвом. 
В северной и южной части насыпи имелись 
грабительские лазы [2]. 

Дальнейшие работы производились по 
береговой линии оз. Иван. В ходе поиска на 
северном берегу были осмотрены выдува, где 
был собран археологический материал. Среди 
находок  отмечены отщепы различных разме-
ров, отбойники из гальки средней величины, 
наконечник стрелы из кремния, керамика с на-
несённым в виде зубчиков, точек и линий ор-
наментом. Для выяснения стратиграфии и ме-
стонахождения оконечности дюны у протоки 
соединяющей оз. Иван и оз. Тасей был зало-
жен шурф площадью 16 м2. Археологический 
материал в ходе раскопок не обнаружен. 
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Рис. 1. Карта маршрута экспедиции 1934 г. (с рисунка Г. П. Сергеева)

Рис. 2. Топографический план местонахождения разреза и раскопа (с рисунка Г. П.Сергеева)
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При осмотре береговой линии озёра  
Г. П. Сергеева привлёк «дюнный разрез, 
оставшийся от разрушения береговой линии 
находящейся недалеко от «обо» (рис. 3). В 
отчёте автор сделал вывод, что «культурный 
слой, заключающий в себе главным образом 
кремниевые пластинки (индустриальные от-
бросы) и керамику погребён 1,5 м слоем пе-
ска с резким выраженными слоями нараста-
ния. Однако, изучить стратиграфию разреза 
более точно не было возможности [за] отсут-
ствием достаточного количества рабочих и 
времени» [2]. 

3 августа группа приступила к изучению 
северо-восточного берега оз. Иван. В непо-
средственной близости от береговой линии, 
на возвышенности было осмотрено вспа-
ханное поле (рис. 2). На поверхности был 
обнаружен подъёмный материал, представ-
ленный костями домашних животных (коро-
ва, свинья, овца и лошадь), а так отщепами 
и пластинами, выполнеными на кремнистом 
сырье. Особо обращает на себя внимания на-
ходка трёхлопастного бронзового наконеч-
ника стрелы. «Около берёзовой рощи» был 
заложен раскоп размерами 4  ×  4 м. После 
удаления дернового слоя и горизонтальной 
расчистки на тёмном слое по всей площади 
встречены расколотые трубчатые кости овцы 
и три очага с небольшим скоплением золы, в 
которой были обнаружены кальцинирован-
ные раздробленные кости. Также были вы-
явлены фрагменты глиняных сосудов плоско-
донной формы со скошенным и уплощённым 
венчиком. В глину примешан мелкий песок 
для лучшего обжига. Около берёзовой рощи 
за дюной найдёт железный шлак, залегавший 
непосредственно под дёрновым слоем на глу-
бине от 10 см от поверхности [2].

В ходе исследований Г. П. Сергеев зани-
мался и сбором этнографического материала, 
вёл опрос местного населения. В частности 
было установлено, что на этом месте до 1913 г.  
стоял бурятский улус. По мнению Сергеева, 
этот факт подтверждает весь костный матери-
ал, который «находился в хорошей сохранно-
сти, что говорит об небольшой древности».

С 7 по 9 августа производился осмотр 
прибрежной зоны северо-восточного и запад-
ного берегов оз. Арахлей и Шакша. В ходе 
разведки археологический материал не был 
обнаружен. 11 августа экспедиция прибыла в 

с. Беклемишево. В окрестностях села обнару-
жено три земляных кургана размерами высо-
той от 0,5–1,5 м и диаметром от 5–7 м, нахо-
дящихся в непосредственной близости друг 
от друга. После визуального осмотра было 
принято решение произвести археологиче-
ские раскопки. В результате выяснилось, что 
курганы не являются объектами археологии. 
Сергеев в отчёте написал: «при вскрытии на-
сыпи сразу же обнаружилось, что выбросов 
грунта не было, вблизи холма остались следы 
неглубоких западин, почва которых состави-
ла насыпь. На слое погребённой почвы ока-
зались ветки берёзы и ивы сложенных кучей 
и укрепляющей вертикально вбитыми колья-
ми  в центре было положено бревно. С краёв 
присутствуют следы огня. Угли обгоревших 
прутьев. В северной стороны насыпи обнару-
жились колотые кости и черепок глиняного 
горшка без орнамента. В южной и северной 
стороны насыпи найдено большое количе-
ство пуль ружья и берданок. Местные жители 
зовут такие холмы (Мишенокамни) и говорят, 
что по насыпям стреляла этапная охрана» [2]. 
12 августа проведён осмотр береговой линии 
оз. Ундугун. Археологических объектов не 
найдено. 13 августа выехали обратно в Читу. 

В отчётной документации Г. П. Сергеев 
впервые в истории края сделал стратиграфи-
ческое описание береговых линий системы 
Ивано-Арахлейских озёр. Он отметил, что 
«… озёра окрестности Читы имеют высокие 
береговые валы.  На озере Иван береговой 
вал, состоящий из промытого песка, достигал 
4-х м высотой и до 30 м шириной. Образо-
вание валов объясняется господствующей 
ветровой эрозией. В данное время они дости-
гают предельной величины, и наблюдается 
процесс развешивания и перемещения песча-
ной массы. На выдувах обнажаются остатки 
предметов материальной культуры древних 
поселений. Всегда наиболее древний куль-
турный слой имеет над собой высокий дюн-
ный нарост, и окрашен в насыщенный чёр-
ный цвет. В таких отложениях в культурном 
слое среди древних предметов, можно встре-
тить находки позднего времени» [2]. Сергеев 
считает, что археологические предметы были 
переотложены в результате деятельности че-
ловека.

Следующий этап научной деятельности 
Г. П. Сергеева связан с работами на террито-
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рии Бурятии. Сведения о деятельности учё-
ного можно найти в отчётах Селенгинской ар-
хеологической экспедиции за 1935–1936 гг.,  
которые хранятся в фондах Музея истории 
Бурятии и Забайкальского краевого краевед-
ческого музея [3; 4]. Известно, что в это вре-
мя Г. П. Сергеев работал в Антирелигиозном 
музее г. Улан-Удэ. В полевых исследовани-
ях приняли участие сотрудники Централь-
ного Антирелигиозного музея, Общества 
изучения Бурят-Монголии и Иркутского 
Историко-Археологического музея. Работы 
проходили по долине р. Селенги и её при-
токам. В результате на левом берегу реки 
вблизи с. Сотниково был открыт комплекс 
археологических объектов, представленный 
погребениями эпох средневековья и куль-
туры плиточных могил. Особое внимание 
уделено исследованиям наскальных рисун-
ков, которые находились в непосредствен-
ной близости от погребений. В ходе изуче-
ния наскальной живописи Сергеев предпо-
ложил, что погребение и рисунки являются 
хронологически одновременными. Этот вы-
вод был сделан на нахождении в одном из 
погребений кусочка охры, совпадающей по 
цвету с наскальными рисунками [3]. Иссле-
дованиями 1935–1936 гг. заинтересовался 
А. П. Окладников, который в 1948 г. прово-
дил в этом районе археологические раскоп-
ки погребений культуры плиточных могил 
[11, c. 45].

В период с 1936 по 1946 гг. о жизни и 
деятельности Г. П. Сергеева нам ничего не 
известно. В 1946 г. он проводит археологиче-
ские исследования в Молдавии [5; 12; 13]. В 
1947 г. он становится сотрудником Кишинёв-
ского музея и проводит научные исследова-
ния в составе Трипольской экспедиции [5; 12; 
13]. В результате работ были открыты пещер-
ные стоянки у сел Дурунторы и Выхватин-
цы, опубликована статья в журнале «Совет-
ская археология» «Позднеашельская стоянка 
в гроте у села Выхватинцы» [12]. В составе 

этой экспедицией Г. П. Сергеев проводил рас-
копки трипольских погребений в близи села 
Кетрошика [13].

Дальнейшая судьба исследователя нами 
не установлена. 

В результате археологических исследова-
ний Г. П. Сергеева летом 1934 г. было выявле-
но три археологических объекта по берегам 
озер Тасей, Иван, Кенон (рис. 1), представ-
ленные развеянными разновременными сто-
янками, на которых обнаружен подъёмный 
материал. Г. П. Сергеев сделал детальную то-
пографическую съёмку долины рек Ингоды 
и Читы. В ней он отметил местонахождение 
обнаруженного материала и известные ранее 
археологические объекты – погребение куль-
туры плиточных могил возле с. Колочное 
(ранее отмеченное П. С. Палласом в 1772 г.), 
а также каменные курганы,  расположенные 
возле ст. Сохондо. Впервые Сергеевым было 
произведено изучение стратиграфических от-
ложений в районе оз. Иван, в результате он 
выделил особенность береговых отложений 
Ивано-Арахлейских озёр. Изыскания, прове-
дённые Сергеевым в окрестностях Читы, ха-
рактерны для этого периода археологических 
исследований в Забайкалье. 

Несмотря на имеющиеся пробелы в 
изучении биографии и творческого пути   
Г. П. Сергеева, можно прийти к выводу, что 
он является ярким представителем зарожда-
ющейся в 1930-е гг. советской археологиче-
ской школы. Его открытия на Алтае явились 
начальной стадией изучения погребений афа-
насьевской культуры. В Бурятии изучение 
плиточных могил стало основой для дальней-
шего археологического исследования этой 
территорий. В Молдавии при его участии 
был открыт палеолит, а также  продолжено 
изучение погребений трипольской культуры. 
Научная деятельность Г. П. Сергеева легла в 
основу дальнейших археологических откры-
тий, стала ценным вкладом в развитие архео-
логической науки. 
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Характеристика изделий из кости и рога приаргунских 
памятников позднего неолита – ранней бронзы

Один из важных этапов в развитии человечества – начало освоения ме-
талла. В ходе исследований Верхнеамурской археологической экспедиции в 
1990–2000-х гг. было продолжено изучение уже известных и выявлен ряд но-
вых памятников в Приаргунье, которые позволяют проследить, как происходил 
в Забайкалье переход от каменного века к бронзовому. Несмотря на знакомство 
с новыми материалами продолжали широко использоваться известные ранее. 
Статья посвящена анализу коллекции изделий из кости и рога, собранной в 
результате исследований приаргунских памятников переходного периода от 
позднего неолита к ранней бронзе. В зависимости от внешнего облика и пред-
полагаемого функционального назначения выделено 25 видов изделий, боль-
шая часть которых является предметами бытового назначения. Также присут-
ствуют предметы вооружения, украшения, рыболовные снасти. Многие виды 
изделий из кости продолжают использоваться в бронзовом веке. Особенности 
приаргунского инвентаря свидетельствуют о том, что главным занятием мест-
ных племён являлись охота и собирательство, важным дополнением к которым 
были рыбная ловля и примитивное земледелие.

Ключевые слова: Дурой, Канга, Зоргол, Аргунь, неолит, энеолит, ранняя 
бронза, кость, рог, инвентарь.
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(Chita, Russia), e-mail: groza-75@Yandex.ru

The Description of Bone and Horn Articles Found at 
Priargun Sites of Late Neolith – Early Bronze

One of the important stages in the development of humanity is the beginning of 
the development of metal. During the archaeological expedition of 1990–2000 up 
the river Amur they further on explored already known sites and identified a number 
of new ones in Priargun which enables us to trace the transition from the Stone Age 
to the Bronze in the Trans-Baikal region. Despite the introduction of new materials 
people continued to use well-known ones as well. This article analyzes the collection 
of things made of bone and horn found during the research of Priargunsk transition 
from the Late Neolithic to Early Bronze Age. Depending on the intended appearance 
and functionality 25 types of products have been identified, many of them are things 
of everyday use. There are also items of weapons, jewelry, fishing tackle. Many 
kinds of products made of bone continue to be used in the Bronze Age. Priargunsk 
inventory peculiarities showed that the main occupations of the local tribes were 
hunting and gathering, an important addition to which were fishing and primitive 
agriculture.

Keywords: Duroy, Kanga, Zorgol, the Argun, Neolithic, Eneolithic, Early 
Bronze, bone, horn, tools.
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В 1991–2000 гг. в Приаргунье проводи-
лось изучение ряда поселений, характеризу-
ющих переход от позднего неолита к ранней 
бронзе: Дурой (слои 2 и 3), Большая Канга-1 
(слой 2),  Большая Канга-2 (слой 2, горизонты 
1 и 2). Кроме этого, к данному периоду можно 
отнести погребения, найденные на террито-
рии поселения Большая Канга-2, одиночное 
погребение, разрушенное впускным средне-
вековым захоронением, раскопанное на Боль-
шой Канге в 1994 г., а также могильники 
Дурой, Большая Канга-1, Большая Канга-3 и 
Зоргол-2.

Первые исследования Дуройских па-
мятников проводились в конце 1971–72 гг. 
сотрудником Читинского областного крае-
ведческого музея А. Е. Конюховой и Забай-
кальским отрядом Института археологии АН 
СССР во главе с Ю. С. Гришиным. Собранные 
материалы были опубликованы и обобщены в 
работах 1970–80-х гг. [3; 4; 5; 6; 7]. По итогам 
исследований Верхнеамурской археологиче-
ской экспедиции  1991–94 гг. были подготов-
лены тезисные сообщения, в которых содер-
жалась краткая характеристика памятников, 
была дана предварительная датировка [8; 9]. 
Более детальный их анализ был проведен в 
кандидатской диссертации О. И. Кирилло-
ва (1994). В работе выделена серия вещей, 
появившихся только во время переходного 
периода, среди которых есть и изделия из ко-
сти – некоторые виды игольников из костей 
птиц. Многие из них послужили первоосно-
вой для аналогичных изделий из бронзы, 
которые появились на более поздних этапах 
[14]. По итогам исследований 1999–2000 гг. 
издан ряд работ, где рассматривались различ-
ные аспекты жизнедеятельности энеолитиче-
ского населения долины реки Аргунь: анализ 
инвентаря [2; 10], хозяйственных комплексов 
[11; 12], сделаны попытки определить место 
приаргунских памятников среди памятни-
ков сопредельных территорий [13]. Первая 
попытка специального изучения костяного 
инвентаря одного из рассматриваемых па-
мятников – кангинского археологическо-
го комплекса – была предпринята в тезисах  
М. А. Беловой [2]. Автор обратила внимание 
на параллели в материалах поселения и погре-
бений, рассматривая это как свидетельство их 
синхронности. Была выявлена близость кан-
гинских и дуройских изделий. Были найдены 
аналогии костяного инвентаря в материалах 

одновременных могильников из других райо-
нов Забайкалья, а также из Приангарья, что 
позволило связать рассмотренные памятники 
с Ононской культурой, «носители которой 
поддерживали постоянные контакты с насе-
лением смежных районов Приамурья и пока 
ещё спорадические связи с приангарскими 
племенами» [2, с. 194]. На примере материа-
лов кангинского комплекса была прослежена 
преемственность технических традиций от 
неолита к эпохе бронзы.

В 2000-х гг. в ряде обобщающих работ 
сибирских археологов привлекались и приар-
гунские находки. В монографии И. В. Асее-
ва обобщены результаты археологических 
исследований в Юго-Восточной Сибири от 
мезолита до раннего средневековья, включая 
Дуройские памятники [1]. Ещё одной рабо-
той, в которой анализировались материалы 
Дуройского могильника, а также захоронения 
на территории поселения Большая Канга-2, 
стала монография Л. В. Лбовой, Е. Д. Жам-
балтаровой и В. П. Конева [15]. Использовав 
формализованные описания, авторы попыта-
лись свести воедино все опубликованные све-
дения о памятниках неолита – раннего брон-
зового века Забайкалья. Полученные данные 
позволили предположить существование на 
изучаемой территории достаточно однород-
ных в антропологическом, технологическом 
и мировоззренческом отношении археологи-
ческих культур [15, с. 172]. При этом авторы 
отмечают, что, несмотря на произошедшие 
изменения в материальной сфере, «абори-
генное население рыболовов, охотников и 
собирателей лесостепного Забайкалья» со-
хранило «верность неолитической традиции» 
[15, с. 173]. Большое место в работе уделено 
выявлению «стереотипов мифо-ритуального 
поведения и представлений».

В ходе проведённых исследований была 
собрана представительная остеологическая 
коллекция. Она включает многочисленные 
необработанные кости барсука, лисицы, за-
йца, мелких копытных (дзерена, изюбря, ка-
барги), крупного рогатого скота, различный 
видов птиц, а также одомашненных собаки, 
лошади, овцы, встречающиеся главным об-
разом в материалах поселений. Кроме того, 
было обнаружено более 150 костяных изде-
лий со следами обработки. Характеристике 
последних и посвящена данная работа. В за-
висимости от внешнего облика и предпола-
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гаемого функционального назначения нами 
выделено 25 видов изделий.

Острия – 51 экз. Самая многочисленная 
среди определимых изделий группа (рис. 1). 
В неё включены орудия, у которых имеется 
острый колющий рабочий край. Данные ору-
дия встречаются как на поселениях (Дурой, 
слой 3; Большая Канга-2, слой 2 горизонты 1 
и 2), так и в погребениях (погр. № 1 на терри-
тории поселения Большая Канга-2; могиль-
ники Дурой (погр. № № 1, 5, 9, 16), Большая 
Канга-3 (погр. № 7), Зоргол-2 (погр. № 6). 
Острия можно разделить на четыре типа.

Тип 1. Иволистные острия – 11 экз. К 
данному типу отнесены острия, иволистные 
в плане, чаще всего изготовленные из рас-
колотых трубчатых костей.

Подтип 1. Широкие симметричные 
острия удлинённых пропорций – 1 экз. У 
единственного экземпляра данного подти-
па по центру проходит желобчатая выемка, 
сужающаяся по мере приострения изделия, 
основание округленное, с овальным отвер-
стием. Длина острия – 16,7 см, ширина – 1,3 
см (рис. 1, 1).

Подтип 2. Широкие симметричные 
острия коротких пропорций – 7 экз. (рис. 1, 
2–8). Полностью сохранилось только одно 
острие, поэтому нам известна лишь одна раз-
новидность основания – слегка выпуклое 
(рис. 1, 5). У одного изделия отсутствуют 
оба конца (рис. 1, 2). У двух острий имеется 
желобчатая выемка в центре, глубиной 1,0 и  
0,2 см (рис. 1, 2,3). Длина изделий данного 
подтипа варьирует от 5,8 до 9,5 см, ширина – 
от 1,1 до 2,1 см.

Подтип 3. Широкие асимметричные 
острия коротких пропорций (изделия, по-
добные остриям 2-го подтипа, только асим-
метричные) – 1 экз. У имеющегося острия 
основание обломлено. Длина – 8,6 см, шири-
на – 1,1 см (рис. 1, 9).

Подтип 4. Узкие острия (изделия шири-
ной менее 1 см) – 2 экз. У всех имеющихся 
орудий данного подтипа сломано основание, 
на одной стороне проделана желобчатая вы-
емка по центру. Размеры изделий – 5,1 × 0,8 
(рис. 1, 10) и 8,7 × 0,8 см (рис. 1, 11).

Тип 2. Слегка подработанные кости или 
рога – 4 экз. К данному типу отнесены изде-
лия, обработка которых сведена к минимуму, 
они сохраняют внешний облик исходного ма-
териала почти без изменений.

Подтип 1. Короткие острия (длиной до 
10 см) из кости – 3 экз. У всех имеющихся из-
делий сохранились эпифизы костей, которые 
выполняли роль рукояти. Противоположный 
им конец приострялся и пришлифовывался 
(рис. 1, 13–14). Длина – 8,5 и 9,5 см, ширина 
– 2,9 и 2,6 см. Одно из острий выполнено из 
рога (рис. 1, 15). Длина – 8,5 см, диаметр у 
основания – 1,5 см.

Подтип 2. Длинные острия (длиной бо-
лее 10 см) – 1 экз. Орудие изготовлено из рас-
колотой грифельной кости птицы, пришли-
фованной и приострённой. Острие не сохра-
нилось. Длина изделия – 12,5 см, ширина –  
1,8 см (рис. 1, 12).

Тип 3. Грубые, трапециевидные в попереч-
ном сечении, узкие приострённые стержни – 3 
экз. (рис. 1, 16–18). Все острия данного типа 
найдены во 2-м горизонте 2-го слоя поселения 
Большая Канга-2. Отличаются грубостью об-
работки. Один конец у них приострён, другой 
– уплощен. Возможно, это заготовки для игло-
видных острий. У самого большого изделия 
сохранились поперечные сколы на одной из 
граней, что позволяет представить начальные 
стадии обработки кости (рис. 1, 16). Длина – 
11,4 – 12,5 см, ширина – 0,8–1,0 см.

Тип 4. Игловидные острия – 33 экз. Са-
мый многочисленный тип острий. Он разде-
ляется на три подтипа.

Подтип 1. Прямые острия с желобчатой 
выемкой в центре – 3 экз. Два изделия  об-
наружены в могильнике Дурой (погр. № 1), 
одно – во 2-м горизонте 2-го слоя поселения 
Большая Канга-2. Дуройские изделия (рис. 1, 
19–20) имеют одинаковую длину (12,2 см) и 
ширину (0,6 см). Оба расширяются к обло-
мленным основаниям. У кангинского острия  
обломлены оба конца, причём значительно. 
Длина сохранившейся части – 7,6 см, ширина –  
0,6 см.

Подтип 2. Прямые игловидные острия 
без желобчатой выемки – 17 экз. (рис. 1, 21–
32). Для изготовления использовали подтреу-
гольные в поперечном сечении стержни. У 
них обтачивали торцы, постепенно округляя 
изделия. Это влияло на поперечное сечение 
острий: большинство принадлежит к «завер-
шённым», с округлым поперечным сечением – 
11 экз. (рис. 1, 21–23, 28–31), но встречают-
ся изделия с подтреугольным – 5 экз. (рис. 1, 
24–26, 32) и овальным – 1 экз. (рис. 1, 27) се-
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чениями. К одному концу они утолщены. У 
орудий могли заостряться: только утолщён-
ный край – 3 экз. (рис. 1, 29); только тонкий –  
2 экз. (рис. 1, 30); и тот, и другой – 5 экз. (рис. 1,  

22–23, 26–27, 31); один или оба конца об-
ломлены у  7 экз. (рис. 1, 21, 24–25, 28, 32). 
Длина изделий – 6,2 – 15,3 см, ширина – 0,5 –  
0,7 см.

Рис. 1. Поселение Дурой, слой 3–12; могильник Дурой – 1, 4, 8–9, 13–14, 19–21;  
Большая Канга, поселение 1, слой 2, горизонт 1 – 2; Большая Канга, поселение 2, слой 2, горизонт 2–3, 

5–6, 10–11, 16–18, 29–32, 34–43; Большая Канга, погребения на территории поселения 2  
(слой 2, горизонт 2) – 7, 24–28, 33; Большая Канга, могильник 3 – 15;  

  Зоргол, могильник 2 – 22–23. 1 – 43 – острия
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Подтип 3. Вогнутые игловидные острия –  
13 экз. (рис. 1, 33–43). У 10 изделий попереч-
ное сечение округлое (рис. 1, 36–43), у двух –  
овальное (рис. 1, 34–35), у одного – подтреу-
гольное (рис. 1, 33). Шесть острий сохрани-
лись полностью. Они утолщены к одному 
концу, у двух из них заострены оба конца 
(рис. 1, 36–37), у четырёх – только более тон-
кий (рис. 1, 38–41). У остальных семи острий 
(рис. 1, 33–35, 42–43) обломлены один или 
оба конца. Длина изделий – 7,6 – 12,7 см, ши-
рина – 0,5 – 0,7 см.

Иглы – 3 экз. К данному виду изделий 
отнесены острия, внешне напоминающие со-
временные иглы. Они найдены только в по-
гребениях. Можно выделить два типа игл.

Тип 1. Длинные (иглы длиной более 5 см) 
– 1 экз. Такое изделие (рис. 2, 2) было обнару-
жено в могильнике Дурой (погр. № 5). Игла в 
поперечном сечении круглая, имеет овальное 
ушко. Длина – 9,2 см, ширина – 0,2 см.

Тип 2. Короткие (длина меньше 5 см) –  
2 экз. Одна такая игла найдена в погр. № 2 
на территории поселения Большая Канга-2  
(рис. 2, 3). Это плоское изделие с обломан-
ным острием, с круглым отверстием для нити, 
диаметром 0,1 см. Длина изделия – 2,3 см, 
ширина – 0,2 см. Другая игла (рис. 2, 4) об-
наружена в могильнике Зоргол-2 (погр. № 6). 
Она круглая в поперечном сечении, без ушка, 
один конец приострён. Длина – 3,7 см, шири-
на – 0,3 см.

Игольницы – 1 экз. К данному виду изде-
лий отнесена находка из могильника Дурой 
(погр. № 5). Это птичья кость без следов до-
полнительной обработки, которая служила 
подставкой для игл. Об этом свидетельствует 
найденная рядом с ней игла. Длина игольни-
цы – 11,9 см, ширина – 2,5 см (рис. 2, 1).

Игольники – 1 экз. Орудие (рис. 2, 5) об-
наружено в могильнике Дурой (погр. № 2). 
Оно представляет собой полую трубку, из-
готовленную из трубчатой кости животного 
(длина – 14,7 см, ширина – 1,8 см). На одном 
конце имеется два небольших отверстия на 
расстоянии 0,5 см друг от друга. Внешняя 
поверхность изделия орнаментирована про-
резными линиями, расположенными двумя 
горизонтальными полосами. Узор состоит 
из вертикальных полос, по обе стороны от 
которых прочерчены сужающиеся к середи-
не столбики. Полосы и столбики заполнены 
параллельными горизонтальными штрихами. 
Пояса узора разделены поперечными линия-

ми, такие же линии окантуривают изделие 
сверху и снизу.

Заготовки игольников – 3 экз. Заготов-
ки игольников обнаружены только на по-
селениях (Дурой, слой 2; Большая Канга-2, 
слой 2, горизонт 2). Они представляют со-
бой трубчатые кости птиц с разной степенью 
обработки эпифизов (рис. 2, 6–8). На одной 
из заготовок из поселения Большая Канга-2  
(рис. 2, 7) имеется восемь поперечных насечек 
(3 длинных и 5 коротких). Длина изделий –  
6,7–9,1 см, ширина – 0,7 – 1,3 см.

Наконечники копий – 1 экз. Наконечник 
(рис. 2, 9) найден в могильнике Зоргол-2  
(погр. № 6). Он имеет удлинённо-
приострённую форму, напоминающую 
форму игловидных острий, попереч-
ное сечение – овальное. В профиль из-
делие слегка изогнуто. С двух сторон 
пропилены пазы глубиной 0,10–0,15 см.  
В этой части изделие уплощено. Насад окру-
глый в поперечном сечении, без пазов, к кон-
цу сужается, длина – 9 см. Верхняя часть, 
длиной 4,5 см, заострена и не имеет прорезей. 
Длина изделия – 43,5 см, ширина – 1,3 см.

Наконечники дротиков – 6 экз. К данному 
виду изделий отнесены линзовидные в плане, 
обоюдоострые орудия, овальные в попереч-
ном сечении, которые уплощались с одной 
стороны. Они найдены как на поселении Боль-
шая Канга-2 (рис. 2, 10), так и в погребении 
на его территории (рис. 2, 11), а также в мо-
гильниках Дурой (погр. № 1) (рис. 2, 13–14) 
и Большая Канга-3 (погр. № 2) (рис. 2, 12). 
Название условное, возможно, что эти орудия 
употреблялись как острия для прокалывания 
чего-либо, могли служить заготовками каких-
то орудий. Длина – от 12 до 21 см, ширина – 
от 1,1 до 2,1 см. Экземпляр из погр. № 1 на 
территории поселения Большая Канга-2 более 
плоский и широкий, чем выделяется на общем 
фоне (размеры: 12,1  ×  2,1 см).

Наконечники стрел – 6 экз. Большин-
ство наконечников стрел (5 экз.) были об-
наружены в могильнике Дурой (погр. № 1, 
9, 16), и только один (тип 6) – в могильнике 
Зоргол-2 (погр. № 6). В материалах стоянок 
выявлены не были. Наконечники представ-
лены 6 типами.

Тип 1. Наконечники с четырёхгранным в 
сечении пером и уплощённым с двух сторон 
удлиненным насадом – 1 экз. Длина – 10,5 см, 
ширина – 1,5 см (рис. 2, 19).
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Тип 2. Наконечники с четырёхгранным в 
сечении ланцетовидным пером и косо срезан-
ным с двух сторон насадом – 1 экз. Длина – 
7,8 см, ширина – 0,9 см (рис. 2, 18).

Тип 3. Наконечники с четырёхгранным 
в сечении пером, с продольным желобом на 
одной стороне и небольшим черешком (дли-

на – 1,3 см) – 1 экз. Длина изделия – 8,5 см, 
ширина – 1,6 см (рис. 2, 16).

Тип 4. Боеголовковые наконечники с вы-
деленной четырёхгранной в сечении ударной 
головкой (длина её – 2 см), с длинным косо 
срезанным с двух сторон насадом – 1 экз. 
Длина – 7,4 см, ширина – 0,8 см (рис. 2, 15).

Рис. 2. Поселение Дурой, слой 2 – 6; могильник Дурой – 1–2, 5, 13–19;  
Большая Канга, поселение 2, слой 2, горизонт 2 – 7, 8, 10;  

Большая Канга, погребения на территории поселения 2 (слой 2, горизонт 2) – 3, 11;  
Большая Канга, могильник 3 – 12; Зоргол, могильник 2 – 4, 9, 20.  

1 – игольница, 2–4 – иглы, 5 – игольник, 6–8 – заготовки игольников, 9 – наконечник копья,  
10–14 – наконечники дротиков, 15–20 – наконечники стрел
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Тип 5. Узкие игловидные наконечни-
ки с округлым в сечении пером, с овальным 
односторонне уплощенным насадом, с про-
дольным пазом по одной стороне, куда могли 
вставляться вкладные лезвия – 1 экз. Длина –  
7 см, ширина – 0,5 см (рис. 2, 17).

Тип 6. Линзовидные в плане наконечни-
ки с овальным в поперечном сечении пером, 
с приострённым уплощённым с одной сторо-
ны насадом – 1 экз. Перо с двух сторон имеет 
пазы, пропиленные по центральной оси, глу-
биной 0,15 см. Длина их отличается – 5,2 и 
7 см. Длина изделия – 10,5 см, ширина – 0,7 см  
(рис. 2, 20).

Обкладки лука – 16 экз. Это второй по 
численности вид определимых изделий. 
Они обнаружены как на поселениях (в 1-м 
и 2-м горизонтах 2-го слоя поселения Боль-
шая Канга-2, в 3-м слое поселения Дурой), 
так и в погребениях (погр. № 5 могильника 
Дурой, погр. № 6 могильника Зоргол, а так-
же погр. № 1 на территории поселения Боль-
шая Канга-2). На поселении Дурой обкладки 
были обнаружены среди скопления костяных 
пластин со следами обработки. Имеющихся 
находок недостаточно, чтобы реконструиро-
вать хотя бы один лук полностью. По особен-
ностям формы обкладки были разделены на 
два типа.

Тип 1. Широкие обкладки (ширина изде-
лий – 2 см и больше) – 5 экз. У трёх обкла-
док один край закруглён, второй обломлен, у 
одной из них сохранилась только срединная 
часть. Все пластины сохраняют естествен-
ный изгиб кости (рис. 3, 1, 2). Одна обкладка 
сохранилась полностью, центральная часть 
у неё заужена (рис. 3, 3). Длина обкладок – 
7,2–13,6 см, ширина – 2,2–3,7 см.

Тип 2. Узкие обкладки (ширина изделий –  
менее 2 см) – 11 экз. У пяти изделий сохра-
нился один конец, он у всех закруглён (рис. 3, 
6–7, 9), а у четырёх ещё дополнительно прио-
стрён (рис. 3, 6, 9). У шести орудий осталась 
целой только центральная часть (рис. 3, 4–5, 
8). Длина изделий от 6,7 до 24,7 см, ширина –  
0,8–1,9 см.

Заготовки ножей – 1 экз. На поселении 
Большая Канга-2 (слой 2, горизонт 2) най-
дена заготовка ножа из кости (рис. 3, 10). У 
выпрямленного ребра животного краевыми 
сколами образована рукоять, выровнена по-
верхность лезвия, но паз ещё не пропилен. 
Длина – 25,1 см, ширина – 3,2 см, длина ру-
кояти – 9 см.

Вкладышевые ножи (основы) – 5 экз. 
Основы для вкладышевых ножей найдены во 
2-м горизонте 2-го слоя поселения Большая 
Канга-2 (1 экз.), а также в погребениях: № 1 
и № 5 могильника Дурой, № 6 могильника 
Зоргол-2, № 2 могильника Большая Канга-3. 
Все они изготовлены из расщеплённых ко-
стей животных, повторяют изгиб исходного 
материала. Можно выделить три типа ножей.

Тип 1. Прямые ножи, с закруглённой руко-
ятью – 2 экз. В плане такие орудия вытянуто-
треугольные, линзовидные в поперечном се-
чении. Рукоять специально не выделяется, на 
конце имеется небольшое округлое отверстие 
(диаметр – 0,5 – 0,6 см). Данные ножи можно 
разделить на два подтипа.

Подтип 1. Двулезвийные ножи – 1 экз. 
Острие орудия притуплено. К отверстию на 
рукояти с одной стороны по центру пропилен 
желоб шириной 0,9 см. Пазы глубиной 0,2 см 
пропилены по всей длине с двух торцов. Длина 
изделия – 23,5 см, ширина – 2,5 см (рис. 3, 11).

Подтип 2. Однолезвийные ножи – 1 экз. 
Остриё ножа обломано. Паз глубиной 0,2 см 
пропилен с одного из торцов, его длина – 
12,6 см. Длина изделия – 19,4 см, ширина – 
2 см (рис. 3, 12).

Тип 2. Прямые ножи, рукоять которых 
имеет шляпковое навершие – 2 экз. У таких 
орудий рукоять от лезвия специально не отде-
лялась. С одного из торцов пропиливался паз 
глубиной 0,3 см. Один из углов основания об-
ломлен или сточен. У ножа из поселения Боль-
шая Канга-2 (рис. 3, 13) рукоять почти равна 
лезвию (7,4 и 9,1 см), в профиль он изогнут, у 
дуройского экземпляра (рис. 3, 14) лезвие на-
много больше рукояти (17,7 и 6,3 см), в про-
филь изделие прямое, конец лезвия приострён. 
Длина изделий – 16,5 и 24 см, ширина (без на-
вершия) – 2,5 и 2,4 см.

Тип 3. Вогнутообушковые ножи с широ-
кой рукоятью – 1 экз. Лезвие выпуклое, его 
длина больше, чем у рукояти (13 и 7 см). Че-
рез плавно расширяющуюся рукоять по одной 
стороне проходит жёлоб. С одного из торцов 
от самого острия пропилен паз глубиной 
0,4 см. В оправе сохранились четыре вкла-
дыша. Они были обработаны с двух сторон 
струйчатой ретушью по всей поверхности. 
Один выполнен из кремня (длина – 3,2 см), 
три – из халцедона (длина – 1,8; 3; 5 см). Паз 
заполнен вкладышами не полностью (длина 
паза – 16,2 см). Длина изделия – 20 см, шири-
на – 3,3 см (рис. 3, 15).
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Рис. 3. Поселение Дурой, слой 3 – 9;  могильник Дурой – 1, 14–15;  
Большая Канга, поселение 1, слой 2, горизонт 1 – 5; Большая Канга, поселение 2, слой 2, горизонт 2 – 2, 

8, 10, 13; Большая Канга, погребения на территории поселения 2 (слой 2, горизонт 2) – 4;  
Большая Канга, могильник 3 – 12; Зоргол, могильник 2 – 3, 6–7, 11;

1–9 – обкладки лука, 10 – заготовка ножа, 11–15 – вкладышевые ножи (основы)

Гарпуны – 4 экз. Данные орудия изготав-
ливались из кости (3 экз.) и рога (1 экз.) жи-
вотных. Гарпуны найдены как на поселениях 
(2-й горизонт  2-го слоя поселения Большая 
Канга-2 – 2 экз.), так и в погребениях (могиль-
ник Дурой (погр. № 1), могильник Зоргол-2 
(погр. № 6)). Лишь один из них сохранился 
полностью, у двух нет основания, у одного 

остался только насад, поэтому выделение ти-
пов весьма условно.

Тип 1. Двусторонние гарпуны с хоро-
шо выраженными клювовидными зубьями, 
овальные в поперечном сечении, основание 
не сохранилось – 2 экз. У одного 13 зубьев 
располагались симметрично по всей дли-
не изделия, острия пяти из них обломаны. 
Длина изделия – 15,2 см, ширина – 2,7 см  
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(рис. 4, 1). У второго орудия сохранилось 5 зу-
бьев, расположенных попеременно. Длина –  
5,8 см, ширина – 2,1 см (рис. 4, 2).

Тип 2. Двусторонние гарпуны со слабо-
выраженными зубьями и округлым утолщён-
ным насадом, овальные в поперечном сече-
нии – 1 экз. Клювовидные зубья располага-
лись почти симметрично по отношению друг 
к другу. Четыре из них четко просматрива-
ются, а два только намечены. Длина – 8,8 см, 
ширина – 1,3 см (рис. 4, 3).

Тип 3. Плоские гарпуны с приострённым 
насадом, отделённым от тела изделия боко-
выми выступами – 1 экз. У имеющегося гар-
пуна данного типа сохранился только насад. 
Длина – 4,1 см, ширина – 1,5 см (рис. 4, 4).

Рыболовные крючки – 1 экз. Острие от 
рыболовного крючка (рис. 4, 5) было найде-
но в могильнике Зоргол-2 (погр. № 6). Оно 
плоское в поперечном сечении, треугольное 
в плане. Длина – 1,5 см, ширина – 1,3 см.

Блесны – 2 экз. Такие орудия были найде-
ны в могильнике Большая Канга-3 (погр. № 2 
и № 8). Они выполнены из вогнутых костя-
ных пластин. По форме разделяются на два 
типа.

Тип 1. Подпрямоугольные блесны – 1 экз. 
Изделие изготовлено из округлённой пласти-
ны, слегка расширяющейся к одному краю. 
В углах узкого края проделаны два сквозных 
цилиндрических отверстия, ещё два вырезаны 
по центру напротив, они расположены друг 
над другом. Длина изделия – 7 см, ширина – 
3,5 см. Диаметр отверстий – 0,4 см (рис. 4, 6).

Тип 2. Овальные блесны – 1 экз. Изде-
лие изготовлено из овальной пластины, по 
одной стороне которой прочерчены две пере-
секающиеся линии. Возле одного узкого края 
просверлено сквозное отверстие, с противо-
положного края – ещё две пары (диаметр от-
верстий – 0,3 см). Длина изделия – 8,4 см, 
ширина – 3,3 см (рис. 4, 7).

Долотовидные инструменты – 1 экз. 
Долотовидное орудие (рис. 4, 11) найдено в 
могильнике Дурой (погр. № 9). Оно изго-
товлено из расщеплённой трубчатой кости, 
остатки эпифиза использовались как рукоять, 
противоположный конец приострён и окру-
глён. Длина – 13,2 см, ширина – 1,6 см.

Кинжаловидные острия – 1 экз. Близ-
кие к предыдущей группе орудия, у которых 
рабочий край также приострён и округлён, 
однако по размерам они более массивные. 

Изделие (рис. 4, 17) обнаружено в могильни-
ке Дурой (погр. № 9). Изготовлено из расще-
плённой трубчатой кости животного, окру-
глый рабочий край уплощён и пришлифован, 
у противоположного края проделано сквоз-
ное отверстие овальной формы (0,5 х 0,8 см). 
С одной стороны по центру проходит про-
дольная желобчатая выемка. Длина изделия –  
22,5 см, ширина – 3,5 см.

Лощила – 3 экз. К данному виду изде-
лий отнесены орудия различной формы, у 
которых имелись участки заполированности 
на одной из сторон. Такие изделия были об-
наружены в могильнике Дурой (погр. № 1) 
и 2-м горизонте 2-го слоя поселения Боль-
шая Канга-2. Дуройское лощило (рис. 4, 16) 
представляет собой длинный стрежень, один 
из концов имеет следы заполированности. В 
центральной части изделие немного утонче-
но, видимо, чтобы удобнее держать в руке. 
Длина – 25 см, ширина – 1,2 см. Одно ло-
щило из поселения Большая Канга-2 (рис. 4, 
25) было изготовлено из расщеплённой труб-
чатой кости животного, естественный изгиб 
кости позволял использовать её как рукоять. 
Один конец изделия уплощён и пришлифо-
ван. Длина – 14,3 см, ширина – 1,9 см. Другое 
лощило из Большой Канги (рис. 4, 15) было 
изготовлено из рога, одна сторона которого 
была выровнена и пришлифована, другая со-
храняла естественную поверхность. Длина – 
15,3 см, ширина – 1,2 см.

Штампы – 5 экз. В нашем распоряжении 
пять изделий, которые могли использовать-
ся для нанесения орнамента. Большая часть 
их найдена на поселении Большая Канга-2  
(4 экз.), одно обнаружено в могильнике Ду-
рой (погр. № 9). Можно выделить два типа 
данных орудий.

Тип 1. Объёмные штампы из трубчатых 
костей – 3 экз. Один штамп найден в 1-м го-
ризонте 2-го слоя поселения Большая Канга-2 
(рис. 4, 8), два других – во 2-м горизонте 2-го 
слоя того же поселения (рис. 4, 9–10). Такие 
штампы изготавливались следующим обра-
зом: у трубчатой кости откалывался один эпи-
физ (в двух случаях диагональным, в одном 
случае прямым сколом), осторожно отпили-
вался противоположный эпифиз, затем кость 
либо раскалывали вдоль на две части, либо 
оставляли как есть, далее пришлифовывался 
прямой рабочий край. Длина изделий – 7,7–
10 см, ширина – 1,3–1,5 см.
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Рис. 4. Могильник Дурой – 1, 11, 12,16–17, 20–21, 31; Большая Канга, поселение 1, слой 2, 
 горизонт 1 – 8, 14; Большая Канга, поселение 2, слой 2, горизонт 2 – 2, 4, 9–10, 13, 15, 18, 23, 25;  

Большая Канга, погребения на территории поселения 2 (слой 2, горизонт 2) – 26, 30;  
Большая Канга, могильник 1 – 24; Большая Канга, могильник 3 – 6–7, 19, 22, 27–28;  

Зоргол, могильник 2 – 3, 5, 29. 1–4 – гарпуны, 5 – рыболовный крючок, 6–7 – блесны, 8–10,  
12–13 – штампы, 11 – долотовидный инструмент, 14 – орнаментированная пластинка,  

15–16, 25 – лощила, 17 – кинжаловидное острие, 18–21 – отжимники, 22 – кольцо,  
23 – коническая подвеска, 24 – пряжка, 26 – бусина, 27 – расщепленный клык кабана,  

28 – подвески из клыков марала, 29 – поделка из рыбьей косточки, 30 – фрагменты рукоятей,  
31 – полый стержень
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Тип 2. Плоские штампы – 2 экз. Пло-
ские костяные стержни, подпрямоугольные 
в поперечном сечении. У одного прямой ра-
бочий край образован небольшими сколами, 
на противоположном конце сделано овальное 
отверстие (рис. 4, 13). У второго штампа ра-
бочий край более гладкий, пришлифованный 
(рис. 4, 12). Длина изделий – 6,5 см, ширина –  
1 и 1,2 см.

Отжимники – 4 экз. Один отжимник 
найден во 2-м горизонте 2-го слоя поселения 
Большая Канга-2, три другие обнаружены в 
погребениях: в могильнике Дурой (погр. № 2 
и № 9) и Большая Канга-3 (погр. № 9). Они 
представляют собой прямые (2 экз.) или изо-
гнутые (2 экз.) стержни из кости (3 экз.) или 
рога (1 экз.), округлые (3 экз.) или овальные 
(1 экз.) в поперечном сечении. Один конец у 
них притуплен. Длина –  8,1 – 16 см, ширина –  
0,8 – 2,7 см (рис. 4, 18–21).

Пряжки – 1 экз. Два фрагмента пряжки 
с волнистыми краями найдены в могильнике 
Большая Канга-1 (погр. № 2). Возле одного 
края имеются два отверстия диаметром 0,5 
см. Длина сохранившихся элементов 4 и 2 см, 
ширина – 4,7 см (рис. 4, 24).

Подвески – 10 экз. В данную группу объ-
единены предметы украшений с различными 
отверстиями, которые позволяли использо-
вать такие изделия в качестве подвесок или 
нашивать на одежду. Их можно разделить на 
два типа.

Тип 1. Конические подвески – 1 экз. К 
этому типу отнесены поделки в виде полого 
конуса с отверстием в центре. Такая подвеска 
найдена во 2-м горизонте 2-го слоя поселе-
ния Большая Канга-2 (рис. 4, 23). Ширина из-
делия – 2,1 см, диаметр отверстия – 0,4 см.

Тип 2. Подвески из клыков марала –  
9 экз. Клыки марала с отверстиями обнару-
жены только в погребениях Кангинского ком-
плекса: 3 экз. – в погр. № 1 (рис. 4, 28) и 1 
экз. – в погр. № 3 на территории поселения 
Большая Канга-2, а также 5 экз. – в одиноч-
ном погребении, раскопанном в 1994 г. Три из 
них фрагментированы, шесть – целые.

Расщеплённые клыки кабана – 2 экз. В 
могильнике Большая Канга-3 (погр. № 2) най-
дены два расщеплённых клыка кабана (рис. 4, 
27). В них было просверлено по одному от-
верстию на узком конце и по два на широком. 
Длина изделий – 9,7 и 8,2 см.

Кольца – 1 экз. Плоское кольцо, овальное 
в поперечном сечении, найдено в погр. № 2 
могильника Большая Канга-3 (рис. 4, 22). 
Размеры изделия – 5 х 4,6 см, диаметр отвер-
стия – 3 см.

Бусы – 1 экз. Бисерная бусина с отверсти-
ем диаметром 0,2 см найдена в погр. № 3 на 
территории поселения Большая Канга-2 (рис. 
4, 26). Диаметр изделия – 0,5 см, толщина – 
0,2 см.

Неопределимые изделия – 49 экз. Назна-
чение довольно большой группы орудий из 
кости определить не представляется возмож-
ным. В материалах поселений к ним отнесе-
ны 4 изделия, в погребениях – 45. 

В большом числе представлены трех- 
и четырёхугольные в поперечном сечении 
стержни, все грани которых пришлифованы. 
Широко распространены элементы расще-
плённых и подработанных ребер животных, 
трубчатые кости со следами обработки. Так-
же найден фрагмент изделия с пропиленным 
пазом.

Два изделия, вытянутоовальные в плане 
и уплощённые с одной стороны, сохранились 
полностью, но определить их функциональ-
ное назначение не представляется возмож-
ным (одно из 2-го слоя поселения Большая 
Канга-1, второе – из погр. № 9 могильника 
Большая Канга-3). Одно из неопределимых 
изделий было орнаментировано (рис. 4, 14). 
Это фрагмент подпрямоугольной пластинки 
(3,8 х 1,1 см) из тонкой расщеплённой труб-
чатой кости, на которой были прочерчены 
пересекающиеся косые насечки. В погр. № 9 
могильника Дурой был найден полый кони-
ческий стержень из трубчатой кости птицы, 
расширяющийся к одному концу, длина –  
3,6 см, ширина – 0,7 см (рис. 4, 31). В погр. 
№ 1 на территории поселения Большая 
Канга-2 было найдено два костяных изделия 
цилиндрической формы, круглые в попереч-
ном сечении, верхняя часть которых не сохра-
нилась, возможно, это рукояти каких-то ору-
дий (рис. 4, 30). Их длина – 3,5 и 4,6 см, ши-
рина – 2 см. Две поделки представляли собой 
слегка подправленные рыбьи косточки, они 
могли использоваться как ретушёры (2-й го-
ризонт 2-го слоя поселения Большая Канга-2 
и погр. № 6 могильника Зоргол-2 (рис. 4, 29)). 
Их длина – 3,7 и 5,4 см, ширина – 0,7 см.

Таким образом, как видно из представ-
ленного материала, в нашем распоряжении 
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как готовые изделия, так и различные заго-
товки, которые позволяют проследить  основ-
ные этапы обработки кости. Чаще всего для 
изготовления орудий использовались труб-
чатые кости крупных копытных животных. 
Они расщеплялись при помощи долевых рас-
пилов, при необходимости отделялись эпи-
физы. Затем кость обрабатывалась сколами 
ретуши подобно каменным изделиям. Ярким 
примером является заготовка вкладышевого 
ножа из 2-го горизонта 2-го слоя поселения 
Большая Канга-2. Фасетки сколов имеются 
также на одном из штампов и на одном из 
острий из того же памятника. После оббивки 
изделия могли шлифоваться, полироваться, 
иногда просверливались округлые отверстия. 
Со временем, видимо, для изготовления ору-
дий труда стали применять металл, о чем сви-
детельствуют следы его окислов на поверх-
ности трёх изделий из могильника Дурой  
(рис. 2, 19; 3, 14; 4, 16). Это обстоятельство 
значимо ещё и потому, что изделий из метал-
ла в рассматриваемых памятниках обнаруже-
но не было, и наличие таких следов – одно из 
доказательств знакомства населения с новым 
материалом.

Самое большое количество изделий из 
кости найдено во 2-м горизонте 2-го слоя по-
селения Большая Канга-2 (47 экз.) и в могиль-
нике Дурой (45 экз.), для них же свойственно 
и значительное разнообразие ассортимента 
орудий: 12 и 15 видов соответственно, тог-
да как в остальных памятниках это число 
не превышает 10. Необходимо отметить, что 
значительная часть находок из поселения 
Большая Канга была сосредоточена в ямке-
кладовочке (31 изделие из 47). В погребениях 
изделия из кости распределены неравномер-
но. В восьми их нет вообще, в четырёх – от 
14 до 31 экз., в одиннадцати остальных – ме-
нее 10 экз. Больше всего находок в погр. № 6 
могильника Зоргол-2 – 31 экз. Определен-
ного набора изделий, характерного для по-
гребальных памятников, не прослеживается. 
Острия, наконечники дротиков, обкладки 
лука, основы вкладышевых ножей, гарпуны, 
лощила, штампы, отжимники, подвески (9 из 
24 определимых видов изделий) встречаются 
и в могильниках, и на поселениях. В целом, 
ассортимент изделий, обнаруженных в по-
гребениях, намного разнообразнее, здесь на-
считывается 23 вида предметов, тогда как на 
поселениях – 12.

Если условно разделить имеющиеся из-
делия на вооружение, рыболовные снасти, 
украшения и предметы бытового назначения, 
то мы увидим, что в первую очередь кость 
использовалась для изготовления предме-
тов бытового назначения (44 %), во вторую 
– вооружения (16 %), доля же украшений и 
рыболовных снастей немного меньше – 9 % и 
4 % соответственно. Эти данные в комплексе 
с особенностями инвентаря из других мате-
риалов доказывают, что приаргунские пле-
мена занимались охотой, собирательством, 
дополнением к которым служили рыбная 
ловля и примитивное земледелие. Изделия 
из кости сами по себе ничего не говорят об 
уровне развития скотоводства, но если взять 
во внимание необработанные кости (находки 
останков одомашненных лошади, собаки и 
др.), найденные на поселениях, мы увидим, 
что и этот вид хозяйственной деятельности 
был освоен местным населением. Бросает-
ся в глаза незначительное число украшений. 
Одно из объяснений этого – наличие легко 
поддающегося обработке материала – раку-
шечника, из которого и изготавливали подоб-
ные изделия. В рассматриваемых памятниках 
найдены подвески, кольца и бусы, изготов-
ленные из раковин пресноводных моллю-
сков, причём и по количеству и по разнообра-
зию превосходящие аналогичные костяные. 
Многие типы изделий из кости встречаются в 
памятниках бронзового века. Для изготовле-
ния игл, острий, игольников, ножей, наконеч-
ников стал использоваться металл, при этом 
сохранялись формы изделий, встречающиеся 
в памятниках каменного века.

Необходимо отметить несколько орна-
ментированных изделий. Это игольник из 
погр. № 2 могильника Дурой, пластина из 
1-го горизонта 2-го слоя поселения Большая 
Канга-2, заготовка игольника с насечками из 
2-го горизонта 2-го слоя поселения Большая 
Канга-2, блесна из погр. № 8 могильника 
Большая Канга-3. Орнамент геометрический, 
преобладают различные сочетания парал-
лельных линий, но встречаются и пересечен-
ные линии в виде косых крестов. Такие мо-
тивы широко распространены как в неолите 
Забайкалья и сопредельных районов, так и в 
раннем бронзовом веке. Это ещё одно свиде-
тельство длительного сохранения традиций 
обработки кости в условиях вхождения чело-
века в век палеометалла.
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Оленные и сторожевые камни Забайкалья1

В статье представлены материалы по всем известным оленным камням, 
выявленным на территории Забайкалья, начиная с середины XIX в. по нынеш-XIX в. по нынеш- в. по нынеш-
нее время. Даны описания характера камней и их местонахождения. По осо-
бенностям изображений на оленных камнях предпринята попытка определить 
происхождение этих стел. В статье особое внимание уделяется изучению сто-
рожевых камней, определяемых как коновязи (сэргэ), которые связаны с пли-
точными могилами. Они являются наиболее слабо изученными каменными 
изваяниями Забайкалья. Дается их общее описание и классификация, в кото-
рой выделяются антропоморфные изваяния и камни с различными рисунками 
(знаками). Также предлагается выделить сторожевые камни в отдельный вид 
археологических памятников, отличные от оленных камней.

Ключевые слова: оленный камень, сторожевой камень, коновязь, антропо-
морфное изваяние, культура плиточных могил.
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Deer Stones and Sentry Stones in  the Trans-Baikal Region

The article presents the data of all the known deer stones found on the territory 
of the Trans-Baikal region beginning from the middle of the XIX century up to these 
days. The character of the stones and their location are described in the article. At-
tempts have been made to determine the origin of these steles through the peculiar 
features of images on deer stones. The article focuses on the study of sentry stones 
termed as tethering posts which are connected with slab tombs (sargah). They are the 
least studied monuments made of stone in the Trans-Baikal region. The article pres-
ents their general description and classification, which points out anthropomorphic 
monuments and stones with various images (signs). There is a proposition to single 
out sentry stones as a separate type of archeological monuments different from deer 
stones. 

Keywords: deer stone, sentry stone, tethering post, anthropomorphic monument, 
the culture of slab tombs.

,
 

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вуза Минобрнауки РФ, № 6.26.36.2011.

зью для «священной» лошади и использо-
вался в процессе ритуального богослужения. 
Памятник исчез после разрушения дацана в 
начале XX в. В 1988–1989 гг. вновь обнару-XX в. В 1988–1989 гг. вновь обнару- в. В 1988–1989 гг. вновь обнару-
жен в расколотом виде в фундаменте нового 
дацана и после реставрации установлен на 
прежнем месте [12, с. 112–118]. Представля-
ет собой четырёхгранную гранитную плиту 

серо-коричневого цвета общей высотой 2,69 м  
(по длинному краю) и шириною сторон 37–
10×37–25 см, с односторонне усеченным вер-
хом. Имеет прямоугольное сечение в верхней 
части и подквадратное в нижней. Подземная 
часть изваяния уходила вниз на 65 см. Две 
широкие стороны полностью заполнены изо-
бражениями оленей, две другие частично. 

© Д. М. Дашилхамаев, 2012
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Оленные камни представляют собой 
четырёхгранные столбы или подрямоугол-
ные плиты из гранита, мрамора или базальта, 
поверхность которых покрыта высеченны-
ми изображениями оленей, исполненными в 
характерной стилизованной манере, а также 
изображениями других животных, оружия и 
символических знаков. Сторожевые камни – 
ритуальные изваяния, в виде отесанных стол-
бов или же камней более сложных форм с раз-
личными изображениями (знаками), устанав-
ливаемые рядом с плиточными могилами.

Цель статьи – дать развернутую характе-
ристику по всем имеющимся оленным кам-
ням Забайкалья. По накопленным данным 
раскрыть стилистические особенности изо-
бражений на камнях. Также дать характери-
стику сторожевым камням, как особым ви-
дам памятников, иным по предназначению и 
смыслу, чем оленные камни.

Все предпринятые обобщения по олен-
ным камням осуществлялись на материалах 
регионально ограниченных областей в преде-
лах распространения оленных камней. Особо 
следует выделить работы В. В. Волкова [1], 
Э. А. Новгородовой [13] по Монголии. Рабо-
ты по выявлению оленных камней в Туве и 
Алтае были проведены В. Д. Кубаревым [9]. 
Также следует отметить труды Д. Г. Савинова 
[17] и А. Д. Цыбиктарова [19; 20] по общим 
вопросам хронологии и культурным процес-
сам, связанным с оленными камнями.

Сведения по оленным камням Забайка-
лья представлены в виде кратких сведений в 
обобщающих работах. К таковым относятся 
труды Н. Н. Дикова [6], Ю. С. Гришина [2; 
3], А. П. Окладникова [14; 15], И. И. Кирил-
лова [7]. Сведения о первом оленном камне 
из Забайкалья дает М. М. Геденштром (1830). 
Во время сибирской поездки по Забайкалью 
у Гусиного озера (Селенгинский р-н) он об-
наружил оленный камень (рис. 1.1). Не на-
зывая его таким принятым сейчас названием, 
он дал ему следующее описание: «Один до-
стопримечательный столп памятник сего же 
народа, кажется, остался не замеченным и не 
описанным. Он стоит в близи Гусиного озера, 
в нескольких верстах от селенгинского соле-
варенного завода. Столп сей из цельного гра-
нита, вышиной в две сажени; половина его в 
земле. Верх представляет выпуклой работы 
в лице человеческое, по бокам два овальные, 
также выпукло высеченные украшения». 

Данное сведение опубликовано Н. Н. Ди-
ковым [6, с. 10]. В последствии этот камень 
был перевезён Н. М. Ядринцевым в Троиц-
косавский (Кяхтинский) музей, где сейчас и 
находится. На его боковых гранях отчетливо 
видны стилизованные фигуры оленей, кото-
рые Геденштромом не были отмечены.

Наиболее выразителен в ряду оленных 
камней Забайкалья – Иволгинский камень 
(рис. 1.4). Он обнаружен Д. П. Давыдовым в 
1855 г. на крупном могильнике между села-
ми Иволгинск и Ключи. На следующий год 
камень был доставлен в Иркутский музей [4, 
с. 95]. Подробно описан А. П. Окладниковым 
[14, с. 207–220]. Подпрямоугольная плита со 
скошенным верхом 3,5 × 0,9 × 0,2 м, на всех 
сторонах которой компактно расположены 
различные изображения по принципу за-
полнения всего пространства. На широких 
плоскостях крупные изображения стилизо-
ванных оленей. Туловища и головы вытяну-
тые, показаны закинутые на спину ветвистые 
рога, треугольный выступ на месте лопаток, 
листовидное ухо, выделенный глаз и длинная, 
клювовидная морда. Ноги подогнуты или об-
резаны. Оставшиеся места между ними за-
нимают фигуры уменьшенных размеров 
оленей и двух лошадок. Помимо животных 
есть атрибуты воинского снаряжения: сигмо-
видный лук, кинжал с ножнами, два боевых 
топора, а также решетчатая в виде елочного 
узора пятиугольная фигура, интерпретируе-
мая как боевой щит. В нижней части пояс со 
свисающим с него П-образным предметом. В 
верхней части камня с обеих сторон изобра-
жены круги в виде солярных знаков: с одной –  
круглый предмет с рукояткой, с другой – две 
окружности.

Еще два камня обнаружены в местно-
сти Боргой-Сельгир из Джидинского района  
(рис. 1.2а; 1.3б). Они располагались у подно-
жия базальтового останца с петроглифом, и 
связаны с могильником культуры плиточных 
могил. Эти камни вывезены археологической 
экспедицией ИИФФ СО АН СССР и уста-
новлены в Музее под открытым небом ИАЭТ 
СО РАН (Новосибирск, Академгородок) [18, 
с. 102]. Обе стелы выполнены из подпрямоу-
гольных плит с усеченным верхом. У того и 
другого камня на широких сторонах изобра-
жены по две фигуры стилизованных оленей, 
в верхней части выбит солярный знак.
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Оленный камень, который находится во 
дворе Тамчинского дацана (рис. 1.5) (Селен-
гинский район), до 1930-х гг. стоял на площа-
ди перед входом в главный храм. Камень слу-
жил коновязью для «священной» лошади и 
использовался в процессе ритуального богос-
лужения. Памятник исчез после разрушения 
дацана в начале XX в. В 1988–1989 гг. вновь 
обнаружен в расколотом виде в фундаменте 
нового дацана и после реставрации установ-
лен на прежнем месте [12, с. 112–118]. Пред-
ставляет собой четырёхгранную гранитную 
плиту серо-коричневого цвета общей высо-

той 2.69 м (по длинному краю) и шириною 
сторон 37–10х37–25 см, с односторонне усе-
ченным верхом. Имеет прямоугольное сече-
ние в верхней части и подквадратное в ниж-
ней. Подземная часть изваяния уходила вниз 
на 65 см. Две широкие стороны полностью 
заполнены изображениями оленей, две дру-
гие частично. Помимо оленей на узкой сторо-
не выбита пятиугольная фигура, заполненная 
линиями в виде елочного узора. её интерпре-
тируют как боевой щит; чуть ниже изображен 
боевой топор.

Рис. 1. Оленные камни Западного Забайкалья.
Оленный камень с Гусиного озера (по Г. П. Сосновскому);

Боргой-Сельгирский (а) (по В. Д. Запорожской, А. К. Конопацкому);
Боргой-Сельгирский (б) (по В. Д. Запорожской, А. К. Конопацкому);

Иволгинский (по А. П. Окладникову);
Оленный камень с Тамчинского дацана (по В. В. Кухареву, Н. В. Именохоеву)

Четыре оленные камня обнаружены в 
конструкции плиточной могилы Хонгор-
Батор, в долине р. Оронгой, у подножий горы 

Хонгор-Уул [15, с. 57–58]. Памятник иссле-
довал А. П. Окладников. На первой плите 
изображены фигуры трёх животных. У пер-
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вого узкое туловище, выпуклое бедро и плав-
но очерченный круп. Морда узкая и длинная, 
на голове два уха. К нему обращена фигура 
второго животного, она сходна с первым. 
Позади её видны голова с двумя большими 
ушами и шея третье фигуры. По сведению 
А. П. Окладникова эта плита была доставле-
на в Музей истории Бурятии, но, к сожале-
нию, в последствии утеряна. На второй пли-
те в верхней части изображен олень с одним 
крупным, ветвистым рогом и ухом. Туловище 
длинное, с чуть приострённым горбом, ноги 
длинные, слегка выгнутые. Морда очерчена 
реалистично: утолщённая нижняя губа, от-
мечен выступ нижней челюсти около шеи. В 
нижней части камня вертикально высечены 
две длинные параллельные полосы. На тре-

тьем камне изображены фигуры животных: 
две – по вертикали, одна над другой, две вни-
зу, следуют друг за другом по горизонтали. 
Правее фигур находится изображение, похо-
жее на сосуд – трипод. На четвёртом камне 
изображены четыре фигуры животных, рас-
положенных по вертикали, одна над другой. 
В самом верху миниатюрная фигура с дугоо-
бразным туловищем и небольшой головкой на 
длинной шее. Две фигуры изображают оле-
ней. У одной тщательно обрисован большой 
ветвистый рог. Морда утолщена на конце, а 
под шеей свисает характерная кисть. Фигу-
ра второго оленя такая же, только без рогов. 
Третья снизу фигура меньше по размеру, без 
рогов и кистью под шеей. У всех трёх фигур 
показаны две ноги.

Рис. 2. Оленные камни Восточного Забайкалья.
2.1. Чиндалейский (рис. автора);

2.2. Ингодинский (по А. К. Кузнецову);
2.3. Оленный камень с пади Хусотуй (по А. П. Окладникову, В. Д. Запорожской)
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Первые упоминания об оленных камнях 
Восточного Забайкалья приходятся на конец 
XIX в. Так, сведения о двух оленных камнях 
даёт А. К. Кузнецов. В окрестностях пос. 
Кыра, в 6,5 м к востоку от группы из пяти 
плиточных могил, он обнаружил гранитный 
столб. На двух его сторонах были высечены 
изображения оленей с птичьими клювами. 
Столб был перевезён в Нерчинский музей 
[10, с. 20–21]. Иллюстрации данного памят-
ника не сохранились.

Еще один камень с р. Ингоды с фигу-
рой оленя (рис. 2.2), выбитым контуром в 
верхней части плиты, зафиксирован в аль-
боме А. К. Кузнецова, а позже опубликован  
Ю. С. Гришиным [3, с. 73]. Обстоятельства 
находки этого камня неизвестны. Фигура оле-
ня изображена в профиль. Она имеет окру-
глую птичью голову с намеченным глазом и 
длинным, несколько раскрытым клювом, но 
при этом над ней возвышаются не пышные 
ветвистые рога, обычные для многих стили-
зованных оленей, а два схематичных изогну-
тых отростка. Шея и туловище вытянутых 
пропорций.

По характеру рогов очень близка ему сво-
еобразная фигура оленя с большого камня, 
стоявшего в качестве угловой плиты в одной 
из плиточных могил в пади Хусотуй, близ по-
селка Судунтуй Агинского округа [15, с. 60] 
(рис. 2.3). Она, как и основная масса фигур 
оленей на оленных камнях, расположена наи-
скось: голова вытянута вверх, а круп соот-
ветственно опущен вниз. Однако в отличии 
от вышерассмотренных фигур оленей она не 
имеет ряда характерных для них черт сти-
лизации. У неё длинная голова с расширен-
ной на конце оленьей, а не птичьей мордой, 
переходящей в узкое изогнутое туловище, от 
задней части которого в свою очередь отхо-
дит очень схематично изображённая только 
одна коленчато-изогнутая нога. Ниже фигур-
ки оленя находятся пояски в виде трёх рядов 
двойных горизонтальных полос, два из кото-
рых пересекаются несколькими вертикаль-
ными поперечными полосами.

Еще пять камней с изображениями было 
исследовано А. П. Окладниковым в конструк-
ции одного из погребений большого плиточ-
ного могильника, расположенного в пади 
Ульба, близ с. Судунтуй (неподалеку от Ху-

сотуй) [15, с. 61–62]. Один из камней разбит 
молнией, на его обломках уцелели две фигу-
ры оленей, расположенных одна над другой. 
У животных длинные узкие туловища со 
слегка вогнутыми спинами. На втором кам-
не изображены фигуры оленей с ветвистыми 
рогами, морды у них не с птичьими клювами, 
а обычные реалистичные. На третьем – пять 
фигур животных, но полностью сохранилась 
только одна, передающая изображения оленя 
с тоненьким стерженьком на голове. На чет-
вёртом – две частично сохранившиеся фигу-
ры оленей, а также две параллельные линии, 
кинжал с зооморфным навершием, человек 
с кинжалом и антропоморфная фигура. На 
пятом – четыре фигуры оленей, две сохра-
нились полностью, одна из них с изогнутым 
рожком; в середине группы животных – фи-
гура человека.

Также имеются краткие сведения о дру-
гих оленных камнях со стилизованными 
оленями и другими изображениями. По све-
дению В. В. Попова в Агинском округе в  
3 км к северо-востоку от ст. Могойтуй в кон-
струкции плиточной могилы обнаружены две 
плиты, украшенные изображениями птиц с 
длинным клювом. Также на одной из плит 
плиточной могилы вблизи Аршана имелось 
слабое заметное изображение оленя с «пти-
чьим клювом». Они опубликованы Ю. С. Гри-
шиным [3, с. 75] и упомянуты Н. Н. Диковым 
[6, с. 43]. По сообщению Б. Н. Доджаина най-
ден ещё один камень (без точного описания) 
в близи с. Таптанай у горы Пунцук [3, с. 75]. 
По сведению И. И. Кириллова, у с. Будулан 
была найдена стела с изображением группы 
лошадей, ещё один камень невдалеке от п. 
Агинское – в верхней части имеются стрел-
ки из лука, а ниже – наборный пояс с вися-
щим на нём изогнутым кинжалом в ножнах 
[7, с. 53].

Самый известный из оленных каменей 
Восточного Забайкалья, найден в Дульдур-
гинском районе в окрестности с. Чиндалей 
(рис. 2.1), ныне он представлен в музее под 
открытым небом ИАЭТ СО РАН, Новоси-
бирск [5, с. 401; 8, с. 233]. Он был связан с 
крупным могильником культуры плиточных 
могил. В могильник входят отдельные сторо-
жевые камни и угловая плита ограды погребе-
ния КПМ, которая представляет собой олен-
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ный камень. Плита имеет подпрямоугольную 
форму с заострённой вершиной (1,3 × 0,5 м), 
она изготовлена из темно-серого сланца. На 
поверхности плиты изображены три фигуры 
стилизованных оленей, выполненных техни-
кой контурного прочерчивания. Самая круп-
ная фигура, расположена в верхней части 
стелы: видны стандартные для стилизован-
ного оленя ветвистые рога вдоль туловища, 
угловатый горб на спине, округлая птичья 
голова, глаз передан заштрихованным пят-
ном и длинным двойным клювом. Под клю-
вом видны две линии, похожие на ещё один 
клюв. Ещё две фигуры помещены в средней 
и нижней части стелы. От изображения вто-
рого оленя осталось только туловище и часть 
рога, очевидно потому, что часть камня, где 
находилась голова и клюв, скололась. Анало-
гично выглядит изображение третьего оленя, 
только фигура сохранилось целиком. Харак-
терной чертой последних двух фигур явилось 
оформление нижней части живота оленей – 
необычными зубцами-треугольниками.

Как мы видим, оленных камней из За-
байкалья известно немного, при этом в боль-
шинстве своём они перемещены в музеи или 
другие места.

В теоретическом плане большое значение 
имеет выделение В. В. Волковым двух этно-
культурных регионов, сложившихся на севере 
Центральной Азии – западного, представлен-
ного в основном курганами-керексурами, при-
надлежавших преимущественно европеоидно-
му населению; и восточного, представленного 
плиточными могилами, оставленными монго-
лоидным населением. Зона взаимодействия 
двух культур располагалась в Хангае и сопри-
касается с Западным Забайкальем. Там наблю-
дается концентрация и курганов-керексуров и 
плиточных могил. При этом установлено, что 
в некоторых случаях плиточные могилы пере-
крывают ограды керексуров и что при соору-
жении плиточных могил часто использовались 
оленные камни. Судя по перекрытым могилам 
и переиспользованием оленных камней в кон-
струкции плиточных могил, следует, что эти 
контакты были конфликтными [19, с. 70–73; 
20, с. 101–102].

Не возникает сомнений, что оленные 
камни изначально были связаны с керексура-
ми, т. е. имеют западное происхождение. Но 

возникает парадокс: в Восточном Забайкалье, 
судя по вышеописанным стелам, тоже встре-
чаются оленные камни, хотя, общеизвестно, 
что курганов-керексуров здесь нет. Можно 
предположить, что они были перетащены с 
западных районов, но это в силу значитель-
ного расстояния осуществить такие действия 
было невозможно. Более привлекателен дру-
гой вариант – оленные камни в Восточном 
Забайкалье появились самостоятельно. Но-
сители культуры плиточных могил вполне 
могли сами сооружать оленные камни и уста-
навливать их при сооружении могил. При 
этом распространение данных памятников на 
территории нескольких культур в значитель-
ной мере обусловлено общими воззрениями 
кочевых племен.

Еще один момент, который говорит в 
пользу данной теории, – стилистические осо-
бенности изображений на оленных камнях 
Восточного Забайкалья. Речь идёт о наиболее 
часто встречаемом образе – стилизованно-
го оленя. Даже при визуальном наблюдении 
становится понятно, что выбитые изобра-
жения оленей на стелах Восточного Забай-
калья отличаются от Западного. При общих 
«узнаваемых» чертах скифо-сибирского сти-
ля, восточные по выразительности передачи 
изображения уступает западным аналогам. 
Яркими примерами в сравнении являются 
Иволгинский камень (Бурятия) и Чиндалей-
ский (Забайкальский край). На причины раз-
личий обратил внимание Д. Г. Савинов: «как 
изобразительный пласт стилизованные изо-
бражения оленей как и на петроглифах, так 
на оленных стелах имеют свои ограничения 
в пространстве и во времени» [16, с. 163]. 
Центр сложения и рассвета стиля оленных 
камней, исходя из всех имеющихся данных, 
находился в Монголии. По мере продвиже-
ния на восток, этот изобразительный стиль 
«утончается». На востоке (Забайкальский 
край, восток Монголии) – изображения на 
оленных камнях крайне схематичны, услов-
ны и далеки от западного оригинала, хотя и 
вполне «узнаваемы» с точки зрения особенно-
стей стиля и композиции. Д. Г. Савинов счи-
тает, что восточные образцы оленных камней 
более поздние в сравнении с западными. Но 
мы уже выяснили, что оленные камни в Вос-
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точном Забайкалье прошли самостоятельный 
путь развития с культурой плиточных могил.

Весьма распространенным атрибу-
том плиточных могил являются стороже-
вые камни. Многие исследователи считают 
их разновидностью оленных камней. Так  
Н. Н. Диков [6, с. 45–46], а позднее  
Ю. С. Гришин [3, с. 76] определили, что они 
«генетически родственны» с оленными кам-
нями, но по времени более поздние, потому 
именно сторожевые камни стали переходным 
типом от более сложных стел с орнаменталь-
но стилизованными оленями к простым – без 
изображений животных. Однако В. В. Волков 
считает, что отнесение таких стел к переход-
ному типу вряд ли является правильным. Он 
предполагает, что сторожевые камни отно-
сятся к особой локальной группе «общеевра-
зийского» типа [1, с. 99–100].

Более детально изучал сторожевые кам-
ни А. П. Окладников. Так, в агинских сте-
пях в плиточном могильнике Ульба-2, со-
стоящем из 35 погребений, он зафиксировал 
18 орнаментированных сторожевых кам-
ней [15, с. 60–63]. Особенностью взглядов  
А. П. Окладникова является то, что он не ви-
дел в сторожевых камнях антропоморфные 
черты, больше склоняясь к их определению 
как коновязей. Существует необходимость 
более детально рассмотреть эти памятники.

Сторожевые камни, называемые также 
сэргэ (коновязь), имеют высоту до трёх ме-
тров. Есть и миниатюрные камни с размера-
ми от 20–30 см в высоту и 10–15 см в ши-
рину. Располагаются они в 6–10 м к востоку 
по линии от северо-восточного угла оград по-
гребений. У них чаще всего чётко профили-
ровалась округлая голова, с тыльной стороны 
прямыми линиями изображались волосы, а на 
боковых сторонах головной части маленьким 
овалом выделяются ушки, но лицевая часть 
оставалась плоской. Небольшим уступом вы-
делялись шея и плечи, иногда просто выемча-
тыми углублениями с боков. На шее фигуры 
имелись углубления в виде полоски или ма-
ленькие точки, имитирующие, видимо, оже-
релье. Лицевая сторона, в основном, остаётся 
плоской, а тыльная выпуклой. Двумя парал-
лельными линиями выбивается пояс. На сто-
рожевых камнях встречаются изображения 
предметов вооружения: кинжалов и топоров. 

Это классический вариант стел такого типа. 
Антропоморфными можно считать и те кам-
ни, которые обработаны только отчасти, но 
по форме – правильной подпрямоугольной 
или подтреугольной формой с заоваленным 
верхом – напоминают фигуру человека.

Помимо устойчивых форм, напрямую 
передающих фигуру человека, встречаются 
на их месте расположения камни и без таких 
черт, но не менее выразительные. Это такие 
же подпрямоугольные или столбообразные 
камни с рисунками (знаками). Наиболее ча-
сто встречаются изображения солярного зна-
ка – круга, иногда с точкой в центре. Помимо 
него на камнях присутствуют и другие знаки 
в виде продольных и пересекающихся линий. 
Такие камни могут украшать две параллель-
ные линии в виде пояса, соединённые по-
перечными штрихами, похожие на рельсы со 
шпалами. Такой камень обнаружен в могиль-
нике в окрестности с. Таптанай Дульдургин-
ского района. 

Сторожевые камни, как уже было сказано, 
стабильно раполагаются в восточной стороне 
от погребения. Многие такие камни свалены 
наземь или же перемещены в сторону от на-
чального расположения. Нами выяснено, что 
изначально изваяния были ориентированы на 
погребение лицевой стороной. Но поскольку 
изваяние стоит не прямо напротив погребе-
ния, а на пару метров смещено на север, то 
оно, чтобы не «потерять» из виду могилу, 
ставилось чуть с наклоном в её сторону.

Помимо тех изваяний, которые непо-
средственно связаны с погребением, встреча-
ются одинокие изваяния, которым отводится 
роль главного «стража» всего могильника. 
Их устанавливают особняком, обычно либо 
в центре могильника, либо на его восточной 
стороне. Эти изваяния, как правило, разме-
рами намного крупнее обычных. Примеры 
таковых встречены в Анхобае (пункте 7), где 
плиточные могилы тянутся шестью парал-
лельными рядами в направлении север-юг, а 
в центре могильника располагается большой 
«сторожевой» камень.

Судя по вышеописанным деталям сторо-
жевые камни можно разделить по двум клас-
сам: антропоморфные изваяния или близкие 
к нему и изваяния с рисунками, главным об-
разом солярным знаком. Включение стороже-
вых изваяний в категорию оленных камней 
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вряд ли следует считать правомерным. В этом 
случае создается впечатление, что оленные 
камни в Забайкалье весьма многочисленны. 

На наш взгляд, сторожевые стелы – это осо-
бый вид памятника, иной по предназначению 
и смыслу, чем оленные камни [8, с. 234].
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Погребение воина монгольской эпохи из лесостепного Забайкалья

Статья посвящена погребению знатного воина, принадлежавшего к «лес-
ным» племенам Восточного Забайкалья (XIII–XIV вв.), раскопанному в соста-XIII–XIV вв.), раскопанному в соста-–XIV вв.), раскопанному в соста-XIV вв.), раскопанному в соста- вв.), раскопанному в соста-
ве могильника Новотроицк-III. С данной группой племён археологи связывают 
памятники, исследованные в бассейнах рек Чита, Ингода, Шилка, а также в си-
стеме Беклемишевских озёр, объединяя их в отдельную ундугунскую культуру. 
В погребении воина из могильника Новотроицк-III был обнаружен многочис-III был обнаружен многочис- был обнаружен многочис-
ленный и разнообразный инвентарь, выделяющий его на фоне остальных по-
гребений некрополя. 

В статье в научный оборот вводятся ранее неопубликованные данные о 
полевых и лабораторных исследованиях Новотроицкого некрополя. Автор де-
тально рассматривает погребальные обряды и сопроводительный инвентарь 
погребения № 7 на фоне как Новотроицкого некрополя, так и ундугунской 
культуры в целом. В работе используются методы научного исследования: ана-
лиз, аналогия, обобщение, описание, сравнение, историко-культурный метод.

Был выявлен ряд общих черт и различий в погребальном обряде и сопро-
водительном инвентаре погребения № 7 могильника Новотроицк-III и другими 
памятниками ундугунской культуры. Результаты работы могут быть использо-
ваны учёными, интересующимися кочевыми племенами в монгольский период, 
для проведения сравнительных характеристик и аналогий. Сопроводительный 
инвентарь свидетельствует о том, что умерший отличался от своих соплемен-
ников более высоким положением в обществе, что, в свою очередь, говорит о 
социальном расслоении у племен, принадлежавших ундугунской культуре. 

Ключевые слова: ундугунская культура, Новотроицкий некрополь, погре-
бальный обряд, погребение, могильник, сопроводительный инвентарь, воору-
жение, украшения, предметы быта, конское снаряжение.
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The Burial of the Warrior from the Trans-Baikal 
Forest-Steppe of the Mongolian Age

This article is devoted to the burial of a noble warrior, who belonged to the “For-
est” tribes of the Eastern Transbaikalia (XIII–XIV centuries), who was excavated in the 
composition of the burial ground in Novotroitsk-III. Archeologists connect the monu-
ments investigated in basins of the rivers Chita, Ingoda, Shilka and in Beklemishevski 
Lakes to this group of tribes; they were combined into a separate Undugun culture. 
A numerous and various inventory was found in the warrior`s interment of the burial 
ground. This inventory stands out from the rest of graves of the necropolis.

The urgency is in the fact that information about field and laboratory researches 
of Novotroitsk necropolis which has not been  unpublished earlier is introduced now 
in the scientific circulation. The purpose of this work is in detailed consideration 

© А. А. Номоконов, 2012



7170

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

7170

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

of the burial rite and the accompanying inventory of burial № 7 in the background 
of Novotroitsk necropolis and undugun culture in general. Methods of the research 
are analysis, analogy, generalization, historical and cultural methods, description, 
comparison.

A number of similarities and differences in the funeral rite and the accompany-
ing inventory of burial № 7 of the burial ground Novotroitsk-III and other monu-
ments of Undugun culture were revealed. The results can be used by scientists who 
take an interest in the nomadic tribes of the Mongol period, for making a comparison 
of characteristics and analogies.

The accompanying inventory of this burial testifies that the dead differed from 
his tribesmen by a high social position. And this fact testifies social stratification 
among tribes of undugun culture.

Keywords: undugun Culture, Novotroitsk necropolis, funeral rite, burial, burial 
ground, the accompanying inventory, equipment, decorations, house wares, har-
ness.

XII–XIV вв. − это время усиления воен-–XIV вв. − это время усиления воен-XIV вв. − это время усиления воен- вв. − это время усиления воен-
ной активности монгольских племён, связан-
ной с завоевательной политикой монгольских 
ханов. Население лесостепного Забайкалья 
также входило в зону влияния монгольской 
империи и принимало участие в событиях 
того времени. Жизнь кочевых народов бала 
непосредственно связана с военным делом. 
Отставание в искусстве ведения боя неминуе-
мо вело за собой потерю самостоятельности. 
Кроме того, война являлась способом обога-
щения и получения необходимой продукции. 
В силу неавтаркичности кочевого скотовод-
ства [7, с. 153–173], продукция земледельче-
ского общества добывалась двумя путями: 
либо при помощи обмена, либо отчуждени-
ем, т. е. грабежом других племён. Война да-
вала не только  материальное благополучие 
и необходимую продукцию земледельцев, но 
и была средством социального и карьерного 
роста. Наиболее смелые и удачливые воины 
имели почёт и уважение как при жизни, так 
и после смерти. Захоронения таких людей от-
личались от погребений рядовых общинни-
ков более богатым и разнообразным сопро-
водительным инвентарём. В данной работе 
речь пойдет именно о таком захоронении, 
обнаруженном в могильнике Новотроицк-III, 
входящем, в свою очередь, в состав Новотро-
ицкого некрополя.

Погребения некрополя были полностью 
исследованы в 2006 г. Верхнеамурской архе-
ологической экспедицией под руководством 
Е. В. Ковычева. Три могильника некрополя 
располагались на увалах «Лысой сопки», в  
3 км к северо-западу от с. Новотроицк Чи-
тинского района Забайкальского края [1]. 
Могильник Новотроицк-III находился на 

краю соснового леса, на третьем увале соп-
ки, в 50 м ниже по склону от её гребня. По-
гребения были вытянуты цепочкой по склону 
в 1–2 ряда, с юго-востока на северо-запад. В 
могильнике было зафиксировано восемь по-
гребений, принадлежавших, скорее всего, к 
ундугунской археологической культуре. 

Рассматриваемому нами погребению был 
присвоен порядковый номер  7. Погребение 
на поверхности выражалось каменной над-
могильной выкладкой овальной формы, ко-
торая была вытянута по линии северо-восток 
– юго-запад. Выкладка состояла из неплотно 
уложенных камней преимущественно сред-
них (от 10 × 20 до 20 × 22 см) и крупных (от 
30 × 40 до 36 × 60 см) размеров. В централь-
ной части надмогильной выкладки разрежён-
ность камней была большей, чем по краям 
(рис. 1. I). Сохранность костяка плохая –  
отсутствовала большая часть рёбер и ступни 
ног; тазовые кости сохранились фрагментар-
но. По имеющимся костям установлено, что 
погребённый располагался на спине, в вы-
тянутом положении, руки были сложены на 
таз, ноги сведены вместе (рис. 1. II). Головой 
умерший был ориентирован на восток-северо-
восток. Он был помещён в деревянную коло-
ду, от которой остались лишь контуры и не-
большие фрагменты (рис. 1. II-3). За колодой 
с правой стороны от умершего, на уровне 
плеча, находилась вертикально поставленная 
жертвенная берцовая кость барана, которая, 
как считают исследователи, являлась вме-
стилищем души умершего (монгольское –  
сулдэ). На колоде, возле сулдэ (рис. 1. II-4) 
располагались наконечник дротика и колчан 
с наконечниками стрел. 
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Рис. 1. Кладка – I; могильная яма – II (контуры могильной ямы – 1,2; фрагменты колоды – 3; сулдэ – 4; 
наконечник дротика – 5; скобы – 6; удила – 7; аксессуары убранства коня – 8; фрагмент ножа – 9;  

наконечники стрел – 10; железная пластина – 11; накладка на лук – 12; колчанный крюк – 13;  
накладные пластины – 14; фрагменты железа – 15; колчан – 16); подвеска – III; султанчик – IV;  

реконструкция колчана с наконечниками стрел и фурнитурой – V (наконечники стрел – 1; колчан – 2;  
нож – 3; накладные пластины – 4); наконечник дротика – VI; нож – VII

Ассиметрично-ромбический наконечник 
дротика [8, 1980, с. 52] имеет длину 11,8 см: 
из них длина пера составляет 5,8 см, втулка 
заканчивается широким раструбом с сомкну-
тым швом (рис. 1. II-5, VI). В колчане (рис. 1.  
II-16, V-2) находилось 8 наконечников стрел 
(рис. 1. II-10, V-1). Все они относятся к 
группе плоских наконечников – 7 к типу 
ассиметрично-ромбических и 1 (рис. 2. 7) к 
типу овально-крылатых (длина пера 3,8 см, 
ширина 2,4 см, длина черешка 3,7 см). Пер-
вый наконечник (рис. 2. 1), относящийся к 
типу ассиметрично-ромбических, имеет раз-
меры: длина пера 5 см, ширина 1,5 см, длина 

черешка 3,6 см. Длина пера второго наконеч-
ника 5,3 см, ширина 2,9 см, черешок 4,7 см 
(рис. 2. 4). Третий наконечник имеет длину 
пера 5,8 см, ширину 2,8 см, черешок 4,4 см 
(рис. 2. 8). Четвертый наконечник имеет дли-
ну пера 5,5 см, ширину 3 см, черешок 4,5 см 
(рис. 2. 3). Длина пера пятого наконечника  
4,8 см, ширина 2,8 см, черешок 4 см (рис. 2. 5).  
Шестой наконечник имеет размеры: длина 
пера 5,5 см, ширина 2,3 см, длина черешка 
4,5 см (рис. 2. 2). Седьмой наконечник имеет 
длину пера 5,3 см, ширину 3,1 см, черешок 
4,7 см (рис. 2. 6). 
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Рис. 2. Наконечники стрел

На колчане находилась костяная наклад-
ка на лук длиною 14,9 см, шириною от 1,4 см 
до 2 см, толщиною от 0,3 см до 0,7 см (рис. 1.  
II-12; рис. 3. 18). Колчан сделан из бересты и 
имеет длину 59 см, ширину 11 см. Пояс кол-
чана некогда был украшен пластинами, ин-
крустированными серебряной фольгой с на-
сечками (рис. 1. II-13, 14; рис. 3. 1–17). Пла-II-13, 14; рис. 3. 1–17). Пла--13, 14; рис. 3. 1–17). Пла-
стины разных размеров и форм крепились к 
ремню при помощи заклёпок. Четыре ква-
дратные пластины (сторона которых имеет 
размеры от 2,5 до 2,7 см) крепились к поясу 
пятью заклёпками – 4 по углам, 1 по центру 
(рис. 3. 9–12). Две пятиугольные пластины 

(по форме напоминают стрелку): у одной 
длинные грани 3,7 см, перпендикулярная 
им 2,1 см, и две грани, образующие стрелку  
1,8 см (рис. 3. 17); размеры второй пластины 
4,2 см, 2,2 см и 1,5 см соответственно (рис. 3. 
13). Эти две пластины крепились при помо-
щи четырёх заклепок по углам длинных гра-
ней. Одна пластина похожа на две предыду-
щие (рис. 3. 14), отличается только большей 
вытянутостью граней, образующих стрелку 
и присутствием на углу этих граней допол-
нительной пятой заклепки (длина пластины 
6,6 см). Три прямоугольных пластины разме-
рами 3,7 (4; 4,2) × 2,5 см крепились к поясу  
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Рис. 3. Накладные пластины на пояс колчана – 1, 3–17; колчанный крюк – 2;  
накладка на лук – 18; удила – 19

4 заклёпками по углам (рис. 3. 2, 3, 7). В цен-
тре у этих пластин есть прямоугольное от-
верстие (0,5 × 1 см), при помощи которого 

пластины крепились к крючьям. Одна из них 
находилась на щитковом колчанном крюке 
(рис. 3, 2). 
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Колчанный крюк (длина 5,6 см) крепился 
к поясу при помощи одной заклёпки (и пря-
моугольной пластины). Три пластинчатых 
крюка (у одного сам крюк полностью не со-
хранился), имеющие длину 9,5 см и 11,6 см и 
6,9 см (рис. 3. 1, 4, 5), крепились к поясу, оче-
видно, при помощи четырёх заклёпок (сохра-
нились только у двух по две заклёпки, а у тре-
тьего одна). Один из них имел сечение крюка 
округлое (рис. 3. 1), а не прямоугольное, как 
у других. На нём была пластина ромбовид-
ной формы (рис. 3. 1). Всего таких пластин 
три (рис. 3. 1, 15, 16). Длина стороны пластин 
составляет 1,8 см. Пластины имеют округлое 
отверстие посередине диаметром 0,7 см и по 
одной заклёпке в остром углу (вероятно, в 
другом остром углу тоже была заклепка, но 
у всех трёх пластин угол разрушен).  Колчан-
ная петля подпрямоугольной формы, длиною 
10,5 см, крепилась к поясу при помощи четы-
рёх заклёпок (рис. 3. 6).

С правой стороны от покойного, на тазо-
вой кости обнаружены четыре фрагмента от 
железных нашивных пластин. Под колчаном 
находился железный однолезвийный нож 
длиною 18,9 см (рис 1. V-3, VII). На конце 
ножа, примерно 1/3 от его длины, лезвие обо-
юдно  заточенное. И. И. Кириллов выделил 
два типа однолезвийных ундугунских ножей 
– с черешком отделённым от обушка уступом 
и черешком продолжающим линию обушка 
[2, с. 133]. Этот нож относится ко второму 
типу. Также был найден, в непосредственной 
близости от наконечников стрел, фрагмент 
другого ножа – однолезвийного, черешок ко-
торого отделён от обушка уступом (рис. 1. 
II-9). 

В ногах умершего, на колоде, были обна-
ружены кольчатые удила (рис. 1. 7; рис. 3. 19). 
Внутренний диаметр колец равен 4,3 см и 
4,4 см. Половинки грызла имеют размеры  
9,3 см и 8,6 см. Чуть правее удил были об-
наружены железные подвеска и султанчик –  
украшение амуниции коня (рис. 1. II-8, III, 
IV). Султанчик состоит из двух частей – сул-). Султанчик состоит из двух частей – сул-
танной втулки и пластины. Султанная втул-
ка полая внутри, с сомкнутым швом, пер-
пендикулярно зафиксирована в пластине, 
расширяется от основания. Длина втулки  
3,3 см,  диаметр у основания 0,5 см, диаметр 
на конце втулке 1,2 см, толщина стенки 0,1 см. 
Пластина султанчика выпуклой формы, име-

ет диаметр 6,5 см, толщина стенки 0,1 см, за 
0,4 см до края располагается овальное отвер-
стие (длина 0,2 см, ширина 0,1 см). Вероят-
нее всего, на противоположной стороне пла-
стины имелось аналогичное отверстие (край 
пластины разрушен). При помощи этих от-
верстий султанчик крепился к ремню оголо-
вья. Неотъемлемой частью султанчика являл-
ся султан, который состоял из «конских волос 
или пучков перьев, ради которых и устраива-
лась вышеописанная конструкция» [6, с. 53]. 

Для скрепления колоды и крышки ис-
пользовались железные кованые скобы, ко-
торые были найдены в количестве 7 штук в 
погребении (рис. 1. II-6). Скобы имеют длину 
от 6,5 до 8,5 см. Дно могильной ямы распола-
галось на глубине 85 см от современной по-
верхности. 

Погребение № 7, как весь Новотроиц-
кий некрополь, имеет ряд характерных черт, 
свойственных памятникам ундугунской куль-
туры. Погребения, например, располагались 
на освящённом склоне горы, вдоль кромки 
леса и вблизи водоёмов – реки или озера. 
Возможно, река у племён ундугунской куль-
туры имела сакральное значение, и по ней 
душа умершего отправлялась в загробный 
мир к своим предкам. Этим можно объяснить 
встречающиеся у данной культуры внутримо-
гильные погребальные конструкции, имею-
щие форму лодки. Мы можем предположить, 
что естественная функция лодки как средство 
передвижения переносилась и в загробный 
мир, т. е. на ней по реке душа умершего от-
правлялась в своё путешествие к праотцам. 
Погребения ундугунской культуры на по-
верхности обычно выражены однослойными, 
реже двухслойными каменными выкладками, 
разряженными в центре овальной, вытянуто-
овальной, подчетырёхугольной формами [2, 
с. 124]. Погребение № 7 также имело оваль-
ную выкладку, разряжённую в центре. Ско-
рее всего, в кладке специально оставляли ход 
для освободившейся от тела души [4, с. 239]. 
Здесь можно провести аналогию с погребаль-
ным обрядом эвенков-орочонов, описанным 
А. И. Мазиным, по которому в крышке коло-
ды предусмотрительно прорубалось отвер-
стие для того, чтобы «душа умершего могла 
путешествовать» [3, 63]. 

Погребальный обряд ундугунской куль-
туры предусматривал ориентировку умерше-
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го головой на север или северо-восток. В по-
гребениях могильников Новотроицк-I, II, III 
погребённые также преимущественно были 
ориентированы на северо-восток и лишь в 
некоторых наблюдалось большее отклоне-
ние либо к востоку, либо к северу. Умерший 
из рассматриваемого нами погребения был 
ориентирован на восток-северо-восток, что в 
свою очередь свидетельствует, скорее всего, 
не об отличии культа, а о том времени года, 
когда совершалось захоронение. 

Одной из характерных черт погребаль-
ного обряда ундугунской культуры является 
наличие жертвенной берцовой кости барана, 
которая устанавливалась в вертикальном по-
ложении с левой или с правой стороны от по-
койного. Несомненно, данная черта вошла в 
погребальный обряд лесостепного населения 
под влиянием степных монгольских племен, 
занимавшихся кочевым скотоводством. Сле-
дует также отметить, что из всех исследован-
ных могильников Новотроицкого некрополя 
только в шести погребениях были зафиксиро-
ваны жертвенные кости (всего было изучено 
22 погребения), три из которых принадлежа-
ли погребениям могильника Новотроицк-III, 
в том числе погребению № 7. 

Одним из распространённых предметов 
сопроводительного инвентаря погребений 
ундугунской культуры являются железные 
однолезвийные ножи двух видов, которые 
мы описали выше. В рассматриваемом нами 
погребении были найдены ножи обоих ви-
дов. Широко представлена коллекция ун-
дугунских железных наконечников стрел. 
Самыми распространёнными железными 
наконечниками являются черешковые пло-
ские наконечники стрел, принадлежащие к 
типу ассиметрично-ромбических. Погребе-
ние № 7 не явилось здесь исключением. Из 
восьми обнаруженных наконечников семь от-
носились именно к этому типу. В памятниках 
ундугунской культуры наиболее массовой 
находкой, относящейся к предметам конско-
го снаряжения, являются двусоставные коль-
чатые удила, которые можно подразделить на 
два типа: с равными половинками грызла и 
удила с различной длинной половинок грыз-
ла. Различная длина половинок таких удил, 
возможно, указывает на обычай свешиваться, 
сидя в седле, в левую сторону, держа в правой 
руке копьё или другое оружие. Существует и 

другое объяснение, приводимое Б. Э. Петри, 
когда поводья не пропускали с обеих сторон, 
а только левый повод пропускали по обще-
принятому способу. Правый же подводили 
под подбородок коня и далее на левую сто-
рону шеи. Таким образом, оба повода оказы-
вались с левой стороны коня и держались в 
левой руке. При таком способе держать по-
водья с ассиметричными удилами удобнее [5, 
с. 21]. 

Мы видим из всего вышесказанного, что 
рассматриваемое погребение, безусловно, 
относится к ундугунской археологической 
культуре и демонстрирует с ней общие чер-
ты. Но также нужно отметить то, что наблю-
дается и ряд отличий как от погребального 
обряда ундугунской культуры в целом, так и 
могильника, которому принадлежит  данное 
погребение. Примером этому может служить 
наиболее разнообразный и декорированный 
сопроводительный инвентарь. Так, на же-
лезные пластины была начеканена серебря-
ная фольга, которая украшали пояс колчана. 
Найденный в погребении султанчик и другие 
украшения конской амуниции свидетельству-
ют о том, что при жизни воин, которому при-
надлежит это захоронение, подчеркивал свой 
статус, не только украшая оружие и одежду, 
но и своего коня. В погребениях ундугунской 
культуры довольно редко встречаются такие 
предметы наступательного оружия дистанци-
онного боя как копья и дротики. В погребе-
нии № 7 такое оружие есть. В большинстве 
памятников ундугунской культуры остатков 
лука не найдено, и лишь в некоторых из них 
обнаружены костяные накладки на лук, что 
свидетельствует о существовании у племён 
данной культуры на вооружении сложносо-
ставного лука. В могильнике Новотроицк-
III, костяные накладки были зафиксированы 
только в погребениях № 5 и № 7. Одной из ха-
рактерных черт погребального обряда унду-
гунской культуры является присутствие в по-
гребениях многочисленных изделий из кости. 
Это и различные по форме ременные пряжки, 
подвески, острия, и, конечно, костяные нако-
нечники стрел. Однако, отличие погребений 
Новотроицкого некрополя заключается в том, 
что в количественном соотношении костяные 
наконечники стрел значительно уступают же-
лезным наконечникам. Костяные наконечни-
ки были обнаружены только в 5 погребени-
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ях из 22 исследованных (всего 10 штук), а в 
погребении № 7 могильника Новотроицк-III 
они отсутствовали вовсе. Также в этом погре-
бении не было обнаружено других изделий из 
кости, за исключением накладки на лук.

В целом, представленный выше матери-
ал показывает, что погребение № 7 принадле-
жало не рядовому члену рода, а скорее всего, 
знатному воину, который имел почёт и ува-
жение как при земной жизни, так и в загроб-
ном мире. Погребальный обряд и сопрово-
дительный инвентарь погребения красноре-
чиво свидетельствует в пользу этого. По всей 

вероятности, население, принадлежавшее к 
ундугунской культуре в рассматриваемый пе-
риод времени, подошло к стадии разложения 
родоплеменных отношений и социальной 
дифференциации общества. Фиксация общих 
и различных черт даёт нам возможность не 
только лучше понять религиозные воззрения, 
хозяйственную и социальную жизнь племён, 
населявших лесостепное Забайкалье в пер-
вой половине II тыс. н. э., но и более чётко 
представлять этнополитическую ситуацию, 
сложившуюся в регионе в то время.  

Список литературы

Источники
Ковычев Е. В. Научный отчёт о раскопках ундугунского и дарасунского 1. 

могильников у села Новотроицкое, 2007 г. // Архив Лаборатории археологии и 
этнографии ЗабГГПУ (б/н).

Литература
Кириллов И. И. Ундугунская культура железного века в Восточном За-2. 

байкалье // По следам древних культур Забайкалья: сб. ст. Новосибирск: Наука, 
1983. С. 123–138.

Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (ко-3. 
нец XIX – начало XX в.). Новосибирск: Наука, 1984. 201 с. 

Номоконов А. А. Сравнительные характеристики погребального обря-4. 
да степных и лесостепных народов Восточного Забайкалья в XII–XV вв. // Ар-XII–XV вв. // Ар-–XV вв. // Ар-XV вв. // Ар- вв. // Ар-
хеология, этнография, палеоэкология Северной Евразии: проблемы, поиск, от-
крытие: материалы LI регион. (VII Всероссийской) археолого-этнографической 
конф. студ. и молодых учен.: сб. ст. Красноярск, 2011. С. 238–240.

Петри Б. Э. Доисторические кузнецы в Прибайкалье (к вопросу о дои-5. 
сторич. прошлом якутов) // Наука и школа. Чита, 1923. № 1. С. 21–39.

Тишкин А. А., Горбунова Т. Г. Методика изучения снаряжения верхово-6. 
го эпохи раннего железа и средневековья: учеб.-метод. пособие. Барнаул: Изд-
во Алт. ун-та, 2004. 126 с. 

Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Изд. 3-е, доп. Алматы: Дайк-7. 
Пресс, 2002. 604 с. 

Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI–XII вв.  Новоси-VI–XII вв.  Новоси-–XII вв.  Новоси-XII вв.  Новоси- вв.  Новоси-8. 
бирск: Наука, 1980. 176 с.   

Статья поступила в редакцию 25.02.2012 г.



7776

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

7776

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

история Забайкалья

The history of the Transbaikal

УДК 392.3 (512.3)
ББК 63.5 (5 Кит)

Базар Догсонович Цыбенов, 
кандидат исторических наук, 

Институт монголоведения,  
буддологии и тибетологии СО РАН 

(Улан-Удэ, Россия), е-mail: bazar75@mail.ru

К изучению семьи и брака у дауров

Статья является первым отечественным исследованием по истории семей-
ных и брачных отношений у дауров. В ней на основе отечественных и зарубеж-
ных источников, полевых материалов автора впервые исследуются такие во-
просы, как форма и структура даурской семьи, терминология родства, формы 
заключения брака, свадебные обряды и церемонии. Выяснено, что у дауров в 
XIX - середине XX вв. существовала большая патриархальная семья, состояв-
шая из нескольких поколений родственников и нескольких брачных пар. Тра-
диции большой семьи и принцип патрилинейной экзогамии, согласно данным 
автора, оказывали огромное влияние на брачные нормы и свадебную обряд-
ность. Впервые выявлены термины родства у дауров, виды кросс-кузенных 
браков, восходящих к ранним формам брака народов Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Ключевые слова: дауры, патриархальная семья, терминология родства, мо-
ногамия, экзогамия, брак по сватовству, свадебные обряды 

Bazar Dogsonovich Tsybenov, 
Candidate of History, 

the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetian Studies of SB RAS 
(Ulan-Ude, Russia), e-mail: bazar75@mail.ru

To the Studies of Daurs’ Family and Marriage

The article is the first Russian research in the history of family and marriage 
relations of Daurs. For the first time in the article such questions as a family form 
and structure, terminology of relationship, marriage forms, wedding ceremonies 
based on the Russian and foreign sources, ethnographic materials of the author are 
discussed. The analysis of the documents leads to the conclusion that at that time 
(XIX – the middle of the XX century) Daurs had the patriarchal family consisting of 
several generations and some married couples. Traditions of the patriarchal family 
with a principle of patrilineal exogamy created huge impact on marriage norms 
and wedding ceremonialism. For the first time relationship terms of Daurs, types 
of cross-cousin marriages, which are going back to early forms of marriage of the 
peoples from Siberia and the Far East are revealed.

Keywords: Daurs, patriarchal family, terminology of relationship, monogamy, 
exogamy, marriage on courtship, wedding ceremonies

© Б. Д. Цыбенов, 2012



7978

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

7978

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

В настоящей работе на основе публи-
каций отечественных  и зарубежных  авто-
ров сделана попытка освещения некоторых 
вопросов развития семьи и брака у дауров. 
При написании использованы также архив-
ные материалы Б. И. Панкратова и данные 
этнографических экспедиций 2004–2005 гг. 
в Хулун-Буирский аймак АРВМ КНР. Хроно-
логические рамки изучения обусловлены до-
ступными источниками и охватывают период 
с XIX до середины XX вв. В работе затронуты 
особенности семейно-брачных отношений у 
групп хайларских, бутхаских и цицикарских 
дауров.

 В XIX − начале XX вв. у дауров суще-XIX − начале XX вв. у дауров суще- − начале XX вв. у дауров суще-XX вв. у дауров суще- вв. у дауров суще-
ствовала большая патриархальная семья, 
на основе которой появилось большинство 
даурских селений. По преданию, большие 
семьи вели происхождение от одного обще-
го мужского предка, основателя селения [5, 
с. 669]. Предками трёх родов хайларских дау-
ров и соответственно селений Манна, Дэнт-
кэ, Алакчаан, явились прибывшие в 1732 г. 
для охраны границы в Хулун-Буир из Бутха 
Го Куйсу из рода говол, Ао Пэнкэбуу (род 
аола), и Мэн Юшан (род мэрдэн). Сохраня-
лись также сведения об основании некоторых 
близлежащих селений родными братьями. В 
роде онон насчитывалось семь групп, произо-
шедших от семи братьев. Их селения в Бутха 
располагались на расстоянии 3–4 км, самые 
дальние находились в 10 км [ инф. И Сун]. 

Упоминание о большой патриархальной 
семье у дауров, вероятно, имеется ещё в от-
писке якутских воевод от 1650 г. о походе 
Е. П. Хабарова на р. Амур. В ней отмечалось, 
что в светлицах Лавкаева городка живут че-
ловек по шестьдесят и больше. Как известно, 
большая семья у многих народов насчитыва-
ла до нескольких десятков членов. Даурские 
семьи были также многолюдными, состояв-
шими из трёх-четырёх поколений и несколь-
ких брачных пар, имеющими значительные 
площади обрабатываемой земли и большое 
количество скота. Большая семья состояла из 
брачных пар четырёх поколений: 1) прадед и 
прабабка; 2) дед и бабка; 3) отец с матерью;  
4) сын и невестка. Сыновья были обязаны за-
ботиться о престарелых родителях, проживать 
с ними в одном доме. Если сыновей было не-
сколько, престарелого отца в хозяйственных 
делах заменял старший сын. В случае смерти 

последнего обязанности по хозяйству перехо-
дили к среднему сыну. Если умирал отец, се-
мью возглавлял старший по возрасту и братья 
продолжали совместное проживание, ухажи-
вая за матерью. Если сыновей было много,  
происходило их выделение из большой семьи 
[пма, инф. Тумуртэй]. При этом женатый сын 
получал равную с другими сыновьями часть 
общесемейной собственности. Собствен-
ность наследовали только мужчины. Если в 
семье были только дочери и отец умирал, не 
разделив предварительно всего имущества 
между ними, то оно делилось между бли-
жайшими родственниками отца по мужской 
линии и никогда не переходило к семье его 
жены [5, с. 668]. 

Во главе семьи у дауров стоял отец, ко-
торому беспрекословно подчинялись все её 
члены. Он мог единолично распоряжаться 
семейной собственностью, руководил всеми 
хозяйственными и другими работами. Никто 
из членов семьи не имел права перечить ему. 
Дети, будучи зрелыми, в делах руководство-
вались отцовским мнением, в его присут-
ствии вели себя с крайним почтением, никог-
да не смотрели ему прямо в лицо, старались 
отвести глаза. Запрещалось также произ-
носить его полное имя. Запрет касался всех 
мужских прародителей, даже старики-дауры 
не упоминали имён своих отцов и предков. 
Не обращались по имени к старшим по возра-
сту родственникам, включая родных братьев 
и сестер. Мать возглавляла работы по домаш-
нему хозяйству, включая шитьё одежды, дое-
ние коров, работу в огороде, сбор ягод. Даже 
будучи престарелыми, родители руководили 
семейными делами, мать вила веревки, пря-
ла нитки, заведовала невестками. Отец про-
должал управлять всеми семейными делами, 
повелевал своими младшими и сыновьями [6, 
с. 56]. Терминология родства у дауров выгля-
дела следующим образом: 

отец: 1) ачаа (цицикар. диал. «хачаа») – 
в значении «мой отец», слово употреблялось 
только в семейном кругу; 2) эчиг;

мать: 1) эвээ − «моя мать»; 2) эг;
родители – эг эчиг;
родственники по отцовской линии – хон-

чиг;
родственники по материнской линии – 

ходжоор таар (др. назв. «ноин таар», «наа-
жил»);
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дед – утаач (др. назв. «еэ-еэ», с кит. яз. 
«ye ye»);

бабушка – этээву (др. назв. «тайтии»);
старший брат отца – хигачаа (сокр.  «хиг 

чаа»);
жена старшего брата отца – хигэвээ;
младший брат отца – учикчаа (др. назв. 

«эхкээ», «эчикээ», «хуухуу», «шуушуу»);
жена младшего брата отца – учиквээ (др. 

назв. «увумээ»);
старшая сестра отца – найнивээ (др. назв. 

«найникээ», «да гуу»);
муж старшей сестры отца – найначаа;
младшая сестра отца – гуувуу (гуугуу);
муж младшей сестры отца – гууеэ;
старший брат матери – наажил хикачаа;
жена старшего брата матери – наажил 

хикэвоо;
младший брат матери – наочоо;
жена младшего брата матери – эмвун 

наочоо;
старший брат: 1) акаа – родной старший 

брат, другие старшие родственники; 2) аг (-э) –  
старший по возрасту;

жена старшего брата – бэргэн;
младший брат – дэу;
жена младшего – брата дэу бэри;
родные братья  − турсэн аг дэу;
старшая сестра: 1) экээ – родная старшая 

сестра; 2) экэчи;
муж старшей сестры: 1) аоши; 2) аошеэ –  

употребляется младшими по возрасту род-
ственниками жены

младшая сестра - уен дэу (др. назв. «угин 
дэу»);

муж младшей сестры – дэу хургун;
родные сестры: 1) экир дэу; 2) экэчи дэу 

[10, с. 1−3, 72−73; пма].
Семья у дауров была моногамной, хотя 

имелись случаи привода в дом вторых жён. 
Причиной была бездетность в первом браке 
или рождение только девочек. В таких семьях 
домашними делами заправляла первая (стар-
шая) жена, вторая (младшая) была фактиче-
ски бесправна. Ранее вторыми женами ста-
новились дочери рабов (на даур. яз. «ватиг»), 
являвшихся в основном представителями 
других народов – эвенков, китайцев. 

При заключении брака соблюдался прин-
цип патрилинейной экзогамии. В XX в. имели 
место внутриродовые браки при отсутствии 
общих родственников до пятого поколения. 

По закону о браке, принятом правительством 
КНР в середине XX в., разрешались браки 
внутри рода и подрода. Даурское общество в 
целом негативно восприняло нововведения,  в 
районе Бутха наблюдались протесты старше-
го поколения дауров, ещё в  1930-х гг. дауры 
Цицикара наложили запрет на браки внутри 
подрода. Запрещались браки между родствен-
никами. Хотя у дауров, как и у бурят [2, с. 93; 
4, с. 133], сохранялась такая разновидность 
ранней формы брака, как односторонний 
кросс-кузенный брак, когда юноша женился 
на дочери брата матери (на даур. яз. указан-
ная двоюродная форма родства обозначается 
термином «таараалеэ»). В редких случаях де-
вушка могла выйти замуж за сына брата мате-
ри. Данная форма брака не приветствовалась, 
т. к. родители супругов имели одинаковое 
кровное происхождение по отцовской линии. 
Женитьба на племяннице − дочери тёти по 
отцовской линии была также нежелательной 
и называлась «обратным браком» (на кит. яз. 
«hui tou hun»), часто приводила к рождению 
умственно отсталых и ослабленных детей. 
Браки между двоюродными братьями и се-
страми, являющимися «булээли» (дети сестёр 
матери), были редки, основным требованием 
была принадлежность супругов к разным ро-
дам. Если  юноша относился к роду мэрдэн 
(сокр. «Мэн»), а его тётя – сестра матери, 
была замужем за мужчиной из рода мэрдэн, 
в этом случае юноше запрещалось жениться 
на дочери тети. Редкостью были браки, ког-
да родные братья из одной семьи женились 
на родных сёстрах другой семьи. Близнецов-
юношей родители старались женить также на 
близнецах-девушках. Существовало поверье, 
что в ином случае у близнецов мужского пола 
будет короткая жизнь [11, с. 8].   

Сватовство и свадьба в прошлом устраи-
вались родителями юноши. Провести предва-
рительный сговор и обряд сватовства могли 
также старейшины рода, к которому принад-
лежала семья. Однако в большинстве случаев 
роль посредника в сговоре выполнял «созо» 
(др. назв. «шöзö») − «человек, предваритель-
но ведущий переговоры с домом невесты, по-
том посыльный настоящего свата» [1, л. 69]. 
Обычно юноша и девушка были примерно 
одинакового возраста. По традиции девушки 
могли выйти замуж только в нечётные годы 
жизни, например, в 17, 19 или в 21 год [9, 
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с. 37]. Семьи предполагаемых супругов нахо-
дились в дружбе и хорошо знали друг друга. 
Когда родители юноши были согласны на за-
ключение брака, посылали в дом родителей 
девушки посредника «созо». Он сообщал, 
что «такой-то человек [имеется в виду отец 
юноши – Ц. Б.], принадлежащий к такому-то 
роду, клану, хочет взять вашу дочь в невестки 
для своего сына. Характер у этого сына очень 
хороший, родители и все родственники живут 
хорошо» [1, л. 1–2]. И в заключение краткой 
речи испрашивал согласия родителей девуш-
ки. Если согласие было получено, отправля-
ли в дом невесты свата или сваху «джаучи». 
Слово, вероятно, имеет одно происхождение 
с бурятским «зуурши» – сваха [2, с. 124]. В 
качестве свахи могла выступить близкая род-
ственница или хорошая знакомая семьи де-
вушки. Прибыв в дом родителей девушки, 
сваха сначала спрашивала: «прежде к вам 
приходил ″созо″ от такого-то человека, и вы 
ведь дали своё согласие?». После подтверж-
дения родителей, сваха доставала приготов-
ленную заранее водку, разливала в две чарки 
и, поставив их рядышком на блюдо, подходи-
ла к родителям и кланялась им. Затем подно-
сила блюдо с чарками отцу девушки. Тот брал 
одну чарку и, следуя обычаю, выпивал её по-
сле традиционных уговоров свахи. Другую 
чарку сваха подносила матери девушки. Если 
в доме находились дед и бабка и старейшины 
рода, то сваха обязательно подносила им чар-
ки. Когда все выпивали, считалось, что семья 
девушки выразила своё согласие. Сваха тот-
час кланялась, тем самым, закрепляя данный 
сговор.

 После сватовства родители жениха на-
чинали готовить подарки – «чанта», пред-
назначенные для семьи невесты. «Чанта», 
вероятно, можно определить как одну из раз-
новидностей калыма, особенностью которого 
было подношение не только скотом, но и пи-
щей. На подготовку подарков уходило около 
1 месяца [1, л. 3–4]. Количество и виды скота, 
пищи варьировались у разных групп дауров. 
Подношение подарков у хайларских дауров 
состояло из двух этапов: 1) «чанта антабэй» 
(«попробовать, отведать подарки»); 2) «чанта 
идэбэй» («есть, кушать подарки»). Во время 
первого этапа семья юноши пригоняла к дому 
родителей девушки несколько голов лошадей 
и крупного рогатого скота, предназначенных 

для приобретения предметов приданого не-
весты [8, с. 108]. По одним данным, «чанта» 
включал лошадь, корову, девять упитанных 
свиней или пять овец [11, c. 9]; по другим, в 
него входила одна лошадь – двухлетка, коро-
ва, специально заколотые свиньи или бараны, 
гуси [1, л. 5].  Прочную супружескую связь 
символизировало дарение коня с уздой. Ко-
рова, принесённая в дар, обязательно была 
дойной, что рассматривалось как возмеще-
ние молока матери невесты во время её мла-
денчества. Праздничную пищу обязатель-
но привозили в повозке, которой управлял 
один из старших родственников жениха. Она 
включала варёный бараний крестец, пироги 
«ват», несколько видов печений – «нари чин-
тэй утум», «ширгээл» (печенье в виде счаст-
ливой ленты в восемь драгоценностей); «хо-
ролго», другие виды сладостей, пенки, водку 
[8, с. 108; 1,  л. 3–4]. На угощение семья не-
весты приглашала близких родственников. 
Спустя некоторое время проводился второй 
этап «чанта», на проведение которого роди-
тели жениха выделяли несколько голов овец, 
«котел» молочных пенок, «стол» пирогов 
«ват», вышеперечисленные виды печений, 
сладости, водку. Жених приезжал с родите-
лями и родственниками, кланялся родителям 
девушки, деду, бабке, старейшинам. В свою 
очередь те дарили ему деньги, знакомили с 
родственниками. Невеста в это время отсут-
ствовала, находилась в месте, где её не мог 
увидеть жених. После  угощения стороны вы-
бирали день свадьбы. 

За месяц до свадьбы жених приезжал к 
невесте с подарком (что-либо из женской 
одежды) и одеялом. Они вместе кушали мо-
лочную кашу «лаль» или специально приго-
товленную лапшу. С ними могла принимать 
пищу и женщина, у которой были и мальчи-
ки, и девочки.  Одну-две ночи пара проводи-
ла вместе, затем юноша возвращался домой. 
Этот пример приобщения жениха к семье 
и роду невесты своими корнями, вероятно, 
уходит в эпоху матриархата, как и старинная 
легенда, повествующая о том, как однажды 
после женитьбы юноша пошел жить в дом 
невесты. По некоторым данным, ситуация 
изменилась лишь в последние века, когда де-
вушка стала уезжать в дом жениха [9, с. 42]. 
В целом, можно отметить схожесть некото-
рых элементов предсвадебных обрядов с це-
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ремониями бурят из цикла «һаал хүргэхэ» [2, 
с. 128–133; 4, с. 135–136; 7, с. 217–218]

В день свадьбы невеста вместе с при-
даным в сопровождении отца и матери, 
родственников, друзей, отправлялась в дом 
жениха  в крытой повозке. Невесту у хайлар-
ских дауров сопровождали восемь человек, 
в их числе были родители невесты, сваты – 
«денщики», сваты – «проводники» [8, с. 109]. 
Согласно терминологии свойства, они име-
новались в следующем порядке: «да хуад» 
(главный сват), «жиег хуад» (второй сват), 
«гутаар хуад» (третий сват), «ходжоор хуад» 
(младший сват). Сватьи, соответственно, на-
зывались «да ходво», «жиег ходво», «гутаар 
ходво» и «ходжоор ходво» [11, c. 11]. Все сва-c. 11]. Все сва-. 11]. Все сва-
ты и сватьи прибывали в повозках, невеста 
и самая молодая из сватий − «ходжоор ход-
во», сидели в отдельной двухместной повоз-
ке. Верхом на лошади ехал лишь «ходжоор 
хуад». После прибытия гостей один из род-
ственников жениха проводил их в западную 
комнату дома, где усаживал, сообразуясь с их 
рангом, степенью родства и возрастом. Неве-
ста сходила с повозки, прикрыв лицо  крас-
ным шелковым платком. В целом, свадьбу 
(на даур. яз. «хурин») также называли «хула-
ан байта» (досл. «красное дело», на кит. яз. 
«хун-ши»).  Две женщины поддерживали её 
с обеих сторон, не давали ступить на зем-
лю, под ноги стелили ковры и, таким обра-
зом, заводили в дом [инф. Мэн Суочжу]. Как 
только она переступала через порог дома, ей 
давали отпить чашку молока и проводили в 
западную половину дома, где усаживали на 
южной стороне кана, повернув лицом к окну.  
Одна из женщин невесток снимала платок, 
закрывающий лицо девушки, и вместе с дру-
гими невестками делала прическу [11, c. 11]. 
Этот обычай «открывания лица» отличался у 
разных групп дауров. У цицикарских дауров 
кто-нибудь из мужчин – родственников жени-
ха откидывал палочкой на крышу дома крас-
ный платок, закрывающий лицо невесты. По 
обычаю хайларских дауров, невеста, зайдя в 
дом, садилась перед очагом и свекор снимал 
платок [инф. Мэн Юйшан]. Аналогичный 
обычай прикрытия лица невесты встречался 
у некоторых групп южных монголов; по дан-
ным Г. Р. Галдановой, у закаменских бурят 
лицо невесты прикрывалось дохой-плащом 

из тонкого сукна красного или коричневого 
цвета [3, c. 122]. 

После начала свадебного пира, неве-
ста совершала поклоны родителям жениха 
и его старшим родственникам. Отец жениха 
произносил традиционное благопожелание, 
в котором можно выделить следующие вы-
ражения: «…у нас есть сын с луком, у вас 
дочь со стрелой, … с этой стрелой в руке я 
желаю вам, новой семье, чтобы вы были так 
же чисты как наконечник стрелы, так же ре-
шительны как оперение [стрелы], так же пря-
мы, как древко [стрелы], так же близки друг 
к другу как жернова… пусть у вас родится 
дочь, которую выдадите замуж, и пусть ро-
дятся семь сыновей…». Заметим, что стрела 
играла заметную роль и в свадебных обрядах 
некоторых групп бурят, эвенков [2, с. 140; 4, 
с. 136–137; 7, с. 178, 212]. Отец невесты так 
же желал новобрачным счастья, гармонии 
в отношениях, быть почтительными к стар-
шим и добрыми к младшим, чтобы их союз 
был честным, а юноша стал хорошим охот-
ником. На следующий день, по некоторым 
данным, проводились игры (скачки, борьба) 
и танцы; по другим, сторона невесты на сле-
дующее утро ела пельмени и уезжала. Когда 
родственники невесты отъезжали на некото-
рое расстояние, за ними вдогонку на коне от-
правлялся жених. Он требовал вернуть укра-
денные чашки и блюда. Действительно, неко-
торые гости тайно брали с собой несколько 
предметов кухонной утвари: блюда, чашки 
и др. Существовало поверье, что в данном 
случае девушка не расторгнет брак. Жених 
позволял родственникам невесты сохранить 
несколько предметов «украденной» утвари.  
Похожий обычай, только связанный с по-
слесвадебным угоном скота существовал и у 
бурят [2, с. 159; 7, с. 215]. У хайларских дау-
ров после окончания свадебного торжества 
[вероятно, оно завершалось в тот же день – 
Ц. Б. ] невеста вместе со всеми выходила во 
двор и провожала родственников. Тем же ве-
чером в дом к молодожёнам приходили два 
человека, один из них являлся родственником 
жениха, второй – невесты. Они, отмечая рож-
дение новой семьи, давали новобрачным две 
чарки водки, связанные красной нитью. За-
тем застилали им постель [8, с. 109]. После 
отъезда родственников невеста исполняла 
обычай угощения родителей мужа табаком. 
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По прошествии трёх дней после свадьбы не-
веста вместе с остальными невестками по-
сещала дома старейшин селения и близких 
родственников. Невеста совершала поклоны 
и подавала чарки с водкой. В течение месяца 
или через три дня после свадьбы девушка на 
два-три дня уезжала к своим родителям [инф. 
Мэн Суочжу].

Разводы у дауров были редки, и отно-
сились к ним неодобрительно. Даурская по-
словица гласила: «На месте, где прочитано 
письмо о разводе, три года не растёт трава». 
Несчастливая пара обычно разводилась в слу-
чае, когда у них не было детей. В случае раз-
вода супругов, имеющих совместных детей, 
они всегда оставались в семье отца [5, с. 669]. 
Вдовам, имеющим детей, не позволялось 
вступать в брак, и они оставались в семье 
мужа. Бездетные вдовы могли повторно вый-
ти замуж после окончания траурного перио-
да. У дауров существовала форма левирата, 
когда после смерти младшего брата, старший 
брат мог жениться на его вдове. Младшему 

брату, в случае смерти старшего, подобная 
женитьба была запрещена. В целом обычай 
замены умершего мужа братом существовал 
у бурят, монголов и многих других народов.

Обращение к некоторым вопросам се-
мьи и брака у дауров позволяет нам сделать 
заключение, что в XIX – первой половине 
XX вв. в даурском обществе были сильны 
патриархально-родовые традиции, оказывав-
шие большое  влияние и на брачные нормы 
народа. Рассмотренные материалы свиде-
тельствуют о том, что брачные обряды дау-
ров отличались сложностью и многообрази-
ем; у некоторых групп, например хайларских 
дауров, свадебная обрядность имела свои 
особенности. Свадебные церемонии и обря-
ды дауров обнаруживают некоторое сходство 
с аналогичными традициями монгольских и 
тунгусо-маньчжурских народов, в частности 
бурят, монголов, эвенков, что, вероятно, объ-
ясняется былыми этнокультурными взаимос-
вязями этих народов.
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В статье освещается процесс аграрной колонизации Предбайкалья на 
примере расселения крестьян и земледельческое освоение вокруг Идинского 
острога, возле которого возникли две слободы. Идинский острог был постав-
лен по просьбе бурят, в целях защиты от монгольских отрядов. Расселение 
крестьян шло по государственной программе в непосредственной близости с 
бурятскими кочевьями. Местность вокруг Идинского острога была пригодна 
для земледелия. Земледельческое освоение Предбайкалья имело свои особен-
ности, которые основаны главным образом на номадном хозяйстве автохтонов. 
Под влиянием русских поселенцев среди идинских бурят стали возникать зем-
ледельческие хозяйства. В статье рассматривается налоговое обложение кре-
стьян, структура их управления. Земледелие развивалось в целях создания про-
довольственной базы.
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Agricultural Development of Predbaikalia: Idinsky Fort

The article highlights the process of agricultural colonization in the western 
Baikal Region taking as an example resettlements of peasants and agricultural de-
velopment around the Idinsky fort, near which there were two settlements. Idinsky 
fort was made at the request of the Buryats, in order to protect against the Mongolian 
troops. The resettlement of the peasants was organized according to the state pro-
gram in the immediate vicinity of the nomadic Buryats. The area around the Idinsky 
fort was suitable for farming. Agricultural development of the Baikal area had its 
own characteristics, which are based mainly on nomadic agriculture of aborigines. 
Under the influence of Russian settlers there appeared some Idinsky Buryats’ farms. 
The article considers the imposition of the tax for farmers, the structure of their man-
agement. Agriculture developed mostly to create a food base.

Keywords: fort, settlements, farmers, taxes, food base.
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Земледельческое освоение Приангарья, 
начавшееся с XVII в., было делом государ-XVII в., было делом государ- в., было делом государ-
ственной важности. Для того, чтобы создать 
продовольственную базу, местные власти 
принимали «энергичные меры к насаждению 
в крае хлебопашества» [5, с. 62]. Правитель-
ство садило на пашню ссыльных, гулящих 
людей и переводило сюда пахарей из России 
(это были так называемые «переведенцы») 
[5, с. 63]. 

Земледельческое освоение Предбайкалья 
проходило при полном покровительстве рос-
сийского правительства. В отличие от других 
регионов Сибири оно имело свои особенно-
сти: отсутствие крепостного права, помещи-
чьего землевладения, наличие номадного хо-
зяйства у местного населения, преобладание 
казенных земель, отсутствие удобных путей 
сообщения и т. д. [2, с. 76]. 
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Во второй половине XVII в. стали возни-XVII в. стали возни- в. стали возни-
кать поселения и в долине реки Ангары и её 
притоков: Иды, Оки, Иркута, Белой и др., ког-
да с постройкой Балаганского острога при-
ангарские буряты были усмирены [5, с. 54]. 
Расселяясь по берегам больших рек, русские 
отодвигали местное население.

Одним из примеров аграрной колониза-
ции является Идинский острог. В отличие от 
других острогов, Идинский был поставлен 
по просьбе бурят. Во второй половине XVII 
в. участились набеги ойротских и монголь-
ских феодалов на земли идинских бурят [1]. 
Громя улусы, угоняя скот, пленных, они поль-
зовались двумя городищами курыкан в этом 
месте, а третье было на левом берегу Ангары, 
получивший название «Мунгальский пере-
воз» [4, с. 46].

В 1669 г. в Илимский острог обратились 
буряты: «били челом на мунгальских немир-
ных иноземцев», которые приезжают к ним, 
ясачным брацким людям почасту и чинят им 
де обиды и утеснение большое и угрожают 
де воинским приходом, похваляются де по-
воевать и разгромить вконец». Острог они 
просили поставить между Иркутом и Бала-
ганском у устья р. Иды. Для того, чтобы «за-
переть мунгальскую дорогу», был построен 
Идинский острог [5, с. 96].

Правый мыс, образуемый р. Идой, со сто-
роны Ангары полого опускался к реке, с юга 
мыс отвесной 30-ти метровой скалой возвы-
шался в водах реки Иды. В 1675 г. русский 
посол Н. Спафарий, направленный в Китай, 
называет реку Иду – Каменкой, а острог, на-
считывавший всего 8 казацких дворов, Ка-
менским. По-видимому, это название речке 
и острогу дали первые русские жители этого 
места, и это название осталось за селом, воз-
никшим на левом мысу вблизи острога, до 
настоящего времени.

Значительную часть поселения острога 
составляли служилые люди, нёсшие военную 
или гражданскую службу. Они собирали ясак 
с бурятского населения, хлеб и другие налоги 
с крестьян, промышленных, торговых и гу-
лящих людей, несли караулы, сопровождали 
торговые караваны в Монголию и Китай. В 
1693 г. в Идинском остроге несли службу 32 
конных и пеших казака, получившие денеж-
ного жалования полного и годового оклада 
сто сорок один рубль [5, с. 65]. Вторую груп-

пу населения составляли неслужилые или 
«жилецкие» люди – пашенные крестьяне.

Пашенные крестьяне селились около 
острогов, поскольку они воздвигались, как 
правило, на местах, «удобных для хлебо-
пашества и сенокошения» [5, с. 55]. Около 
Идинского острога возникли две слободы, 
население которых занималось земледелием. 
Слобода на левом мысу называлась Идин-
ской, на правом мысу под острогом – Кузнеч-
ной. В 1682 г., когда Иркутский острог стал 
центром самостоятельного воеводства, в чис-
ле других острогов к Иркутску был приписан 
Идинский острог. 

Почва у Идинского острога была пригод-
ной для хлебопашества. И. Г. Гмелин, проез-
жая через Идинский острог в 1736 г., записал: 
«Местность здесь очень приятная и почва 
очень пригодна для земледелия. В прошлом 
урожай из-за частых дождей, выпавших к 
осени был плохим, поэтому и пшеница этого 
года продавалась по 20 копеек, в то время как 
за пшеницу предшествующих лет платили 
охотно в два раза больше» [1, с. 85]. 

Новопоселенцы пользовались льготами 
и пособиями. Первые пашенные люди Идин-
ской слободы за 4 десятины собственной 
пашни обязывались пахать одну десятину 
государственной. Собранный хлеб с этой де-
сятины они доставляли в казенные амбары в 
Иркутск. Часть крестьян за десятинную паш-
ню платила годовой оброк отсыпным хлебом-
зерном. Их называли хлебными «оборотчика-
ми», «отсыпниками».

Освоение целинных земель, связанное с 
вырубкой тайги, которая зелёной стеной сто-
яла у острога, требовало не только огромных 
физических, но и денежных затрат. И люди, 
с приходом которых началось развитие зем-
ледельческого хозяйства этого края, почти 
ежегодно были должниками государя. Так в 
1697 г. остались должны от 10 четвертей до 
полосьмины крестьяне Сенька Максимов, 
Ивашка Давыдов, Сенька Хороших, Пашка и 
Ивашка Середкины, Василий Короб, Климец 
Ананьин и др. всего 17 человек, их потомки 
живут в Каменке и соседних селениях до сих 
пор [6, с. 16].

Ежегодно с крестьян собирали «поворот-
ные деньги» (50 копеек), а также за покосы 
и рыболовные угодья, на содержание мест-
ной администрации, на канцелярские рас-
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ходы, государственные постройки. В 1684 г.  
приказчик Идинского острога Павел Пер-
фильев писал Иркутскому воеводе Леонтию 
Константиновичу, что в Идинском собраны 
поворотные деньги (полтина со двора), деся-
тые (с рыбного промысла), с продаваемых то-
варов (гривна с рубля) тридцать один рубль, 
тридцать алтын. Деньги были отправлены в 
Иркутскую приказную избу с казачьим десят-
ником Прокопием Чернеговским. Проиграв в 
карты, пропив эти деньги со своим дружком 
Титовым, П.Чернеговский явился в острог. 
Воевода потребовал преступников выслать в 
Иркутск. «Десятник Пронька Чернеговский 
будет выслан тотчас, а Якунька Титов бежал 
неведомо куда», – сообщил Павел Перфильев 
воеводе [6, с. 16].

Деньги эти в то время были очень боль-
шие: корова стоила 1–3 рубля, лошадь 2–4 
рубля, кузнец за косу и серп получал алтын 
(3 копейки).

Со всех товаров (хлеб, рыба, скот, дешё-
вая пушнина) собиралась пошлина при про-
даже не только с купцов, но и с крестьян и 
промышленных людей. Продававшие хлеб со 
своей пахоты, вносили пошлину по 10 денег 
(5 копеек), перекупщики хлеба – по гривне с 
рубля, продавцы лошадей и скота уплачивали 
погривенную пошлину, а покупатели – «по-
шёрстное» (по 6 денег с лошади) и «роговое» 
(по два алтына с коровы) [3, с. 64]. Обреме-
нённые поборами, посадские, промышлен-
ные, торговые люди и крестьяне старались 
избавиться от кое-каких сборов. Так в «Смет-
ном списке» Идинского острога за 1693 г. ска-
зано, что торговых и промышленных людей, 
скота перекупного не было, и намеченная 
пошлина (16 алтын и 4 деньги) и оборотные 
деньги (два рубля) собраны не были. Не была 
взята и пошлина (3 алтына и 2 деньги) с «пив 
и бряг явчих» [3, с. 65].

Под влиянием крестьянских хозяйств, а 
также из-за земельного стеснения, вызванно-
го появлением переселенцев, экономический 
уклад бурят стал трансформироваться. Рус-
ские земледельцы передавали бурятам свой 
трудовой опыт, снабжали их хлебом в обмен 
на продукты скотоводства и охоты. Буряты 
постепенно переходили к оседлому образу 
жизни, у них широко распространилось зем-
леделие

В 1724 г. при Петре I была введена поду-I была введена поду- была введена поду-
шная подать. Она взыскивалась одновремен-
но с натуральной хлебной повинностью че-
тырёхгривенными деньгами и через два года 
была отменена. В 1762 г. «государева пашня» 
и оборочный (отсыпной) хлеб отменяются. 
Вместо них был введен однорублёвый сбор.

В XVII в. пашенные крестьяне находи-XVII в. пашенные крестьяне находи- в. пашенные крестьяне находи-
лись в ведении воевод. «Мы то пашенное 
дело положили на вас», – гласили царские 
указы воеводам. В XVIII в. Идинский острог 
считался крупным поселением в Восточной 
Сибири. Период бродячей жизни для казаков 
окончился. Многие из них превратились в 
поселян. В Идинской волости (центр Идин-
ский острог) управляла крестьянами Приказ-
ная изба во главе со старшиной. Его избирал 
сельский сход. Десять человек избирали де-
сятского, на сто человек был староста. Сход 
избирал местный суд – сельскую управу, смо-
трителя хлебного магазина, пожарных, ста-
рост. Выборные лица отчитывались за свою 
работу перед «миром» и Провинциальной 
канцелярией, которая в волости имела своего 
представителя.

Староста и сотский следили за пахотой 
и уборкой урожая, постройкой домов, дели-
ли между крестьянами пахотные земли и по-
косы, собирали с крестьян денежную казну, 
хлеб и отправляли его с магазины Провинци-
альной канцелярии, следили за поведением 
крестьян и наказывали их денежными и теле-
сными штрафами (порка розгами). За малые 
погрешности крестьян сажали на несколько 
дней «на хлеб и воду», «в цепь и колодки», 
для лучшего посрамления приковывали на 
цепь на несколько часов у Приказной избы. 
Крестьяне не могли выехать из родной дерев-
ни без «письменного вида» на короткий срок 
и без паспорта – на длительный. За самоволь-
ную отлучку его ждало наказание, а должни-
кам паспорта не выдавались.

Итогом упорного труда крестьян земле-
делие стало основой хозяйственного освое-
ния Приангарья. В начале 90-х гг. XVII в. у 
берегов Ангары образовался очаг русского 
земледелия. Посевные площади расширя-
лись, улучшалась агротехника, крестьянство 
удовлетворяло не только свои потребности, 
но и поставляло излишки хлеба. Хлеб, выра-
щенный у Идинского острога, отличался вы-
соким качеством и пользовался спросом.
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На основе архивных документов автор рассматривает роль и место  жен-
ских гимназий в системе народного просвещения Забайкальской области.  В 
работе представлен историографический обзор, определена степень научной 
разработанности указанной темы, дана краткая характеристика гимназическо-
го образования в России, определены основные типы учебных заведений. В 
статье обобщены сведения о забайкальских женских гимназиях, материаль-
ной базе, условиях открытия и деятельности. Дан анализ социального состава 
учащихся. Приведены сведения о педагогических коллективах, уровне их про-
фессиональной подготовки.  Рассмотрены условия поступления и обучения в 
гимназии, организация учебно-воспитательного процесса, представлены све-
дения  об учебных программах и качестве образования. Определена позиция 
общественности и государства относительно реформирования женского гим-
назического образования.
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Basing on the archive documents the author examines the role and the place of 
female high schools in the people’s education system in the Trans-Baikal region. The 
historical review is introduced, brief description of the high school education in Rus-
sia is given, and basic types of the institutions of learning are defined by the author 
in this article. The information about Trans-Baikal female high schools, facilities, 
conditions of foundation and activity is summarized in the article. The analysis of 
students’ social position is given. The data about teaching stuff and their profes-
sional quality level are presented. Entrance conditions, learning environment, and 
organization of study and pedagogical work are considered, the data about learning 
programs and education quality are exposed. The public and government opinion 
towards reorganization of female high school education is defined.
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Государственно-политические и социаль-
но-экономические преобразования 1990-х гг. 
оказали существенное влияние на российское 
образование. Реформы обусловили много-
образие образовательных учреждений – ли-
цеев, колледжей, гимназий; вариативность 
образовательных программ; способствовали 
развитию негосударственного сектора обра-
зования. Учитывая исторический опыт мож-
но проследить некую аналогию с развитием 
системы образования на рубеже XIX – начала 
ХХ вв. 

Ускоренное социально-экономическое 
развитие страны указанного периода стало 
причиной глубоких изменений в системе об-
разования. Количественные и качественные 
изменения, происходящие в системе народ-
ного просвещения Забайкальской области, 
требуют глубокого анализа и  обобщения с 
целью воссоздания объективной картины 
его развития. Изучение истории народного 
просвещения способствует выявлению пре-
емственных связей прошлого, лучшему по-
ниманию и решению современных проблем 
образования, все это в совокупности  обусло-
вило актуальность исследования. 

Историография данной темы представле-
на работами дореволюционных, советских и 
современных исследователей. Работы, напи-
санные в досоветский период, немногочис-
ленны. Они отличаются узкой направленно-
стью тематики. Авторы описывали преиму-
щественно, историю конкретных учебных 
заведений (А. И. Попов, Н. Н. Бакай и др.). 
О деятельности учебных заведений, в том 
числе гимназий,  писали  известные педаго-
ги того времени Н. А. Корф, Н. В. Чехов [27,  
c. 324–341; 28, c. 224]. Определённый инте-. 324–341; 28, c. 224]. Определённый инте-c. 224]. Определённый инте-. 224]. Определённый инте-
рес представляют отчёты по поездкам в Си-
бирь  А. Н. Куломзина [29, c. 143] и П. Э. Со-c. 143] и П. Э. Со-. 143] и П. Э. Со-
коловского [30, c. 318].

В начале ХХ в. появляются обобщаю-
щие труды по истории народного образова-
ния в России второй половины XIX – начала 
XX вв., выполненные по заказу правительства 
В. И.  Фармаковским и С. В.  Рождественским 
[31, c. 200; 32, c. 785]. В них в основном рас-c. 200; 32, c. 785]. В них в основном рас-. 200; 32, c. 785]. В них в основном рас-c. 785]. В них в основном рас-. 785]. В них в основном рас-
сматривалась деятельность государственных 
учебных заведений и уделялось внимание 
вопросу подготовки учителей. Анализируя 
эти работы, можно сказать, что они, характе-
ризуя положение народного просвещения, не 

касались его насущных проблем: нищенского 
положения народных учителей, узких обще-
образовательных программ,  недостатка ква-
лифицированных кадров.  

Сведения о деятельности гимназий носят 
фрагментарный характер и в основном бази-
руются на учебных заведениях европейской 
России. 

В первые десятилетия советской власти 
работа по изучению  системы дореволюцион-
ного образования не велась. Историки и педа-
гоги, подходя к этой проблеме с марксистских 
позиций, не видели никакого практического 
смысла в изучении, как они считали, реак-
ционной системы образования. Исключе-
ние представляет работа Н. С.  Юрцовского 
«Очерки по истории просвещения Сибири» 
[33, c. 246]. Работа ещё не отмечена совет-c. 246]. Работа ещё не отмечена совет-. 246]. Работа ещё не отмечена совет-
ской идеологией. Она была подготовлена по 
материалам местных периодических изда-
ний, архивных справок и данных из учебных 
заведений. Следует отметить разнообразие 
статистического материала в работе. 

Основная масса работ, касающаяся ин-
тересующей нас проблематики, появилась в 
1970–1980-х гг. Прежде всего, следует отме- гг. Прежде всего, следует отме-гг. Прежде всего, следует отме-
тить обобщающие работы авторских коллек-
тивов: «Очерки истории школы и педагоги-
ческой мысли народов СССР. 1917–1941 гг.», 
«Очерки истории школы и педагогиче-
ской мысли народов СССР (кон. XIX – нач. 
ХХ вв.)» и работы Ф. Г.  Паначина, в которых 
представлена история развития образования 
в России и СССР [34, c. 455; 35, c. 250]. В 
данных работах хорошо показаны различные 
дореволюционные учебные заведения, кото-
рые распределены согласно их типовой при-
надлежности. Авторами приводится общее 
описание организации учебного процесса, в 
том числе и в гимназиях. 

На фоне перечисленного, следует осо-
бо отметить и выделить в отдельную группу 
работы, посвящённые исследованию регио-
нальной истории образования. В 1959 г. опу-
бликована работа А. П.  Панчукова «История 
начальной и средней школы Восточной Си-
бири», в которой представлена история на-
родного просвещения с XVIII по ХХ вв. При-XVIII по ХХ вв. При- по ХХ вв. При-
водятся сведения об учебных заведениях, 
но данные по Забайкальской области носят 
фрагментарный характер [36, c. 512].
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В целом, советская историческая и пе-
дагогическая наука изучала лишь некоторые 
вопросы, связанные с русской дореволюци-
онной школой, как правило, останавливаясь 
на сословном характере обучения и многооб-
разии типов учебных заведений.

 В 1990-х гг. в контексте реформ об- гг. в контексте реформ об-гг. в контексте реформ об-
разования усилился интерес к истории на-
родного просвещения. Среди значительного 
количества работ по этой теме появляются 
исследования по истории образования  от-
дельных регионов. Следует отметить дис-
сертации С. М.  Алексеевой о системе обра-
зования Иркутской области в 1917–1956 гг. 
(2003), О. Б.  Лынши о истории образования 
на Дальнем Востоке в 1860–1917 гг. (2000), 
Е. В. Ким о системе образования Енисейской 
губернии (2001 г.). Работы имеют междис-
циплинарный характер, написаны на стыке 
педагогики и истории. Появляются работы, 
предметом исследования которых становятся 
гимназии. Особый интерес вызывает работа  
А. И. Шилова «Средняя школа Восточной 
Сибири конца ХIХ – начала ХХ вв.» [37]. С 
позиции педагогики автор уделяет внимание 
гимназическому образованию, частично за-
трагивает исторические аспекты. В 2008 г. в 
Иркутске опубликован исторический очерк 
З. И. Рабецкой «Иркутская вторая женская 
И. С. Хаминова гимназия 1879–1920 гг.». Ра-
бота даёт полное представление о деятель-
ности данной гимназии [38, c. 137]. В 2010 г.  
И. В. Зубков опубликовал исследование о по-
вседневной жизни преподавателей гимназий 
и реальных училищ [39, c. 510]. Указанные 
работы свидетельствуют об определённом 
интересе к истории гимназического обра-
зования в регионах, а в частности, в Вос-
точной Сибири. Однако они не включают в 
круг исследования забайкальские гимназии. 
Фактически, статьи Т. А. Константиновой в 
«Энциклопедии Забайкалья» и «Малой энци-
клопедии Забайкалья: наука и образование» 
являются единственными публикациями о 
забайкальских  гимназиях [26, c. 37–38]. 

Обзор и анализ исторической литературы 
по проблеме исследования свидетельствует о 
том, что количество работ разного уровня по 
вопросам развития народного образования, а в 
частности, гимназического,  в Забайкальской 
области конца XIX – начала ХХ вв. – незна-XIX – начала ХХ вв. – незна- – начала ХХ вв. – незна-
чительно. Как правило, многие авторы огра-

ничивают предмет исследования территори-
альными рамками Восточной-Сибирского 
генерал-губернаторства, исключая Забайкаль-
скую область. С позиции административно-
территориального устройства это логично, 
Забайкальская область входила в состав При-
амурского генерал-губернаторства. Но отно-
сительно учебных округов область прикре-
плялась к Восточно-Сибирскому учебному 
округу. Как правило, исследователи истории 
образования Дальнего Востока и Приамурья 
в связи с этим исключают из предмета ис-
следования Забайкальскую область. Таким 
образом, история народного образования За-
байкальской  области представлена фрагмен-
тарно. Эта проблема не ставилась и не под-
вергалась целенаправленному, специальному 
изучению для более полной и разносторон-
ней оценки исторического опыта прошлого с 
точки зрения современного развития образо-
вания.

Учитывая указанную проблему, целью 
исследования  является обобщение, система-
тизация, анализ деятельности забайкальских 
учебных заведений, в частности, женских 
гимназий. В ходе работы предполагается 
проследить динамику развития гимназий в 
Забайкальской области. Дать комплексную 
характеристику деятельности забайкальских 
гимназий. Оценить организацию учебно-
воспитательного процесса, материальную 
базу, социальный состав преподавателей и 
учащихся. 

К началу ХХ в. количество учебных за-
ведений МНП увеличивается, несмотря на 
платное обучение. Они были представлены 
одно- двухклассными начальными учили-
щами, реальными училищами, городскими 
училищами,  прогимназиями, гимназиями. 
Каждый тип учебного заведения имел опре-
делённый срок обучения и учебную програм-
му, выпускники  получали свидетельство 
установленного образца. 

Начальное образование осуществляли на-
чальные училища и прогимназии, среднее –  
реальные училища, гимназии. Примечатель-
но, что в реальные училища принимали толь-
ко мальчиков. В учебной  программе значи-
тельное внимание уделялось точным наукам, 
классические языки не изучались. Выпускни-
ки реальных училищ поступали в вузы по ре-
зультатам вступительных экзаменов. 
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Гимназии были мужские и женские. Пла-
та за обучение в гимназии составляла в сред-
нем 60 рублей в год. В середине XIX в. в гим-XIX в. в гим- в. в гим-
назиях в основном обучались дети дворян и 
чиновников, в начале ХХ в. –  дети городских 
сословий. Необходимо отметить, что суще-
ствовали различия между женскими и муж-
скими гимназиями. Курс обучения в мужской 
гимназии был представлен восьмью класса-
ми, учебный план предусматривал углублён-
ное изучение наук, в том числе и древних 
классических языков. Выпускники мужских 
гимназий имели право поступления в вузы 
страны без вступительных экзаменов. В жен-
ских гимназиях древние языки не преподава-
лись, курс обучения включал семь классов, 
программа носила  упрощённый характер. 
Для поступления в вуз выпускницы гимназий 
вынуждены были выравнивать учебную про-
грамму, сдавать дополнительные экзамены, в 
том числе и древние языки. 

С конца XIX в. в женских гимназиях 
открываются VIII дополнительные клас-VIII дополнительные клас- дополнительные клас-
сы педагогической направленности.  Обу-
чение было платным. Учебная программа 
включала методику преподавания отдель-
ных дисциплин, педагогику, практические 
занятия. Педагогические классы набира-
лись по физико-математическому, историко-
филологическому, медицинскому, техниче-
скому, педагогическому направлениям. Вы-
пускницы педагогических  классов получали  
возможность работать в будущем домашней 
учительницей.

В начале ХХ в. в России насчитывалось 
более семисот гимназий, из них около двух-
сот женских. В Восточно-Сибирском учеб-
ном округе общее количество гимназий не 
превышало двух десятков. В основном пре-
обладали женские гимназии. Так, в Забай-
кальской области действовало пять женских 
и одна мужская гимназия.  

В Забайкальской области гимназии от-
крывались в крупных населённых пунктах, 
уездных городах при содействии   городских 
и купеческих обществ. Общества, чаще ку-
печеские, выделяли денежные средства, обе-
спечивали гимназии помещениями. Учениче-
ский состав гимназий был многочисленный, 
наполняемость классов в среднем составляла 
38–40 человек. Каждую четверть педагогиче-
ские советы рассматривали прошения о при-

нятии учениц в гимназию «сверх комплекта». 
Помощь со стороны общественности, напол-
ненность классов и отсутствие дополнитель-
ных мест позволяют сделать вывод о востре-
бованности гимназического образования в 
области.

В 1860 г. в Забайкальской области была 
открыта первая женская гимназия в Верхнеу-
динске, в 1862 г. – Троицкосавская имени гра-
фа Н. Н.  Муравьева-Амурского женская гим-
назия, в 1868 г. Нерчинская Софийская жен-
ская гимназия, в 1893 г. открыты  первая,  а  
1906 г. вторая женские гимназии в Чите. Как 
правило, большинство гимназий открывалось 
на базе  женских начальных училищ, посте-
пенно увеличивая количество классов, статус 
менялся от начальных училищ  до прогимна-
зий и, наконец, гимназий. 

В 1860 г. в Верхнеудинске было учреж-
дено женское училище 2-го разряда (трёх-
классная женская прогимназия). В 1881 г. 
прогимназия работала как 4-х классная с дву-
мя подготовительными классами. С 1 августа  
1904 года из-за ежегодного открытия старших 
классов, начато преобразование прогимназии 
в гимназию.  К 1 августа 1906 года в гимна-
зии существовало семь классов, в 1909 г. от-
крылся VIII дополнительный педагогический 
класс. Гимназия располагалось на Троицкой 
улице в трёх деревянных зданиях, соединён-
ных между собой каменными переходами. 
Первое здание было пожертвовано верхнеу-
динским купцом И. П. Фроловым, второе по-
строено в 1882 г. на средства города и частные 
пожертвования, третье – в 1906 г. на средства 
попечительского совета. Гимназия распола-
гала отдельным физическим кабинетом, не-
большим залом, библиотекой, кабинетом для 
врача, учительской, канцелярией и 10 класс-
ными комнатами.  В связи с отсутствием пан-
сиона и общежития ученицы обычно жили у 
родителей или родственников.

В год на содержание гимназии расходо-
валось 33000 р. – 13350 р. из государствен-
ной казны, и 14043 р. составляла плата за 
обучение, остальные средства составляли 
пожертвования, стипендиальный капитал [1,  
c. 1].  Гимназия располагала шестью стипен-. 1].  Гимназия располагала шестью стипен-
диями, основанными Верхнеудинским ме-
щанским и городским обществом имени по-
эта А. С. Пушкина. Размер единовременной 
стипендии составлял 10 р. в год. Стипендия 
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выдавалась беднейшим ученицам без нала-
гания на них каких-либо обязательств. Од-
нако размера стипендии было недостаточно, 
чтобы оплатить годовое обучение, которое 
составляло в среднем 55 р. в год. Педагоги-
ческий совет ходатайствовал об увеличении 
стипендии.

В 1915 г. в гимназии обучалось 399 уче-
ниц, а в 1917 г. уже 479. Большая часть уча-
щихся относилась к православной религии 
– 80 %; иудейского вероисповедания – 15 %; 
римско-католического – 2 %; остальной про-
цент приходился на иные конфессии христи-
анской церкви. По сословному составу со-
отношение выглядело следующим образом: 
34 % – городские сословия; 33 % – крестья-
не; 23 % – дети личных дворян и чиновников; 
5 % – дети почётных граждан; 3 % – духов-
ного звания; 2 % – казаки [2, c. 4]. Учебная 
программа включала  Закон Божий, русский 
язык, математику, географию, историю, есте-
ствознание, физику, чистописание, рукоде-
лие, немецкий язык, французский язык, ри-
сование, педагогику, гигиену.

В 1914 г. в педагогическом коллективе 
гимназии состояли – начальница гимназии –  
Е. В. Зубова, преподаватели М. П. Ми-
хайлова, Е. А. Борисова, Ф. А. Нелюбова,  
Р. Я. Селиванова, Э. К. Граудин, А. А. Ни-
китская, А. А. Дитцель, А. И. Старкова,  
Н. В. Венгер, А. Н. Лахина, А. Ф. Егерева,  
З. П. Лахина, В. П. Протопопова. Л. С. Дубо-
вик, Н. Павлова. Трое преподавателей окон-
чили Верхнеудинскую гимназию [3, c. 15]. 
Таким образом, Верхнеудинская женская 
гимназия функционировала успешно. Еже-
годно увеличивалось количество учащихся и 
выпускниц. Для более качественного образо-
вания был скорректирован учебный план.

18 апреля 1862 года на пожертвованные  
Кяхтинским купеческим обществом средства 
было открыто женское училище первого раз-
ряда. В 1872 г.  училище преобразовано в жен-
скую трехклассную прогимназию, а в 1886 г.  
прогимназия получила статус полной семи-
летней гимназии. В 1896 г. на пожертвования 
открыт VIII педагогический класс. Гимназия 
имела  собственное двухэтажное  деревянное 
здание, купленное купеческим обществом. И 
если в 1870-х гг. здание соответствовало тре-
бованиям, то в 1915 г. начальница гимназии 
О. В. Лесонг в  отчете отмечала плохое осве-

щение и тесноту помещения [6, c. 8]. Пансио-c. 8]. Пансио-. 8]. Пансио-
на для учениц гимназия не имела, девочки в 
основном проживали вместе с родителями, 
т. е. основная масса учащихся проживала в 
городе. Гимназия располагала девятью сти-
пендиями для студентов и капиталом бывшей 
начальницы Е. А. Ошурковой для выдачи по-
собий преподавателям.  

В 1916 г. в гимназии работали семь 
преподавателей наук, пять – искусств, 
шесть классных надзирательниц –  
О. В. Лесонг, Н. Г. Малышев, Н. Д. Гра-
тинский,  В. А. Болотов, К. Д. Стерьхов,  
Л. А. Толченова, А. Н. Орлова, Е. И. Тол-
ченова, С. Л. Муромова, А. Л. Смирнова,  
Ф. Я. Попкова, Е. И. Коркина, М. Ф. Ри-
хард, Е. В. Лесневская,  О. П. Иекель,  
М. Е. Рожкова, Н. Д. Раковская, М. А. Чер-
никова, В. А. Бушуев, В. М. Седыгин,  
К. Д. Полуянов [6, c. 9–13]. Из общего числа 
преподавателей и классных надзирательниц 
восемь окончило Троицкосавскую женскую 
гимназию. 

 Гимназистки изучали математику, фи-
зику, историю, географию, естествознание, 
русский,  немецкий и французский языки, 
рисование, пение и музыку, рукоделие. Обя-
зательным для изучения был один иностран-
ный язык, по заявлению родителей ученицы 
могли отказаться от второго. Интересно, что 
в годы Первой мировой войны циркуляром 
министерства обязательным языком опреде-
лили французский. 

В 1899 г. в гимназии  обучалось 250 уче-
ниц в основном православного вероиспове-
дания (дети дворян и чиновников, духовен-
ства, потомственных граждан и купцов 1-й 
и 2-й гильдии, мещан, ремесленников, каза-
чьего сословия, крестьян), а также дети ино-
родцев и иностранцев. В 1915 г. в гимназии 
обучалось 308 учениц.   По социальному со-
ставу учащиеся распределялись следующим 
образом – 43 % городских сословий; 19 % 
дети личных дворян и чиновников; 12 %  
крестьян. Остальные сословия были пред-
ставлены незначительным количеством уча-
щихся [6, c. 14]. 

Нерчинская Софийская женская гимназия 
была открыта 26 сентября 1868 г. как женское 
училище, состоявшее из приготовительного 
и  трёх основных классов. В 1899 г. в честь  
100-летнего юбилея со дня рождения  
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А. С. Пушкина был открыт четвёртый  класс.  
В 1872 г. училище преобразовано в про-
гимназию и переименовано в память о Со-
фии Андреевне Бутиной (покойной супруге  
М. Д. Бутина) в Софийскую женскую про-
гимназию.  К 1915 г.  гимназия имела семь 
основных, педагогический и шесть парал-
лельных классов.

Первоначально гимназия размещалась в 
доме, пожертвованном купцами Н. Д. Бути-
ным и М. Д. Бутиным. В 1903 г. у  духовно-
го ведомства гимназия приобрела  каменное 
двухэтажное здание  на Соборной площади. 
В 1917 г. здесь обучалось 589 девочек всех 
сословий с преобладанием детей дворян и 
чиновников, 157 из них в связи с отсутстви-
ем пансиона и общежития жили на частных 
квартирах. В учебный план гимназии был 
включён латинский  язык. Желающие изучать 
язык  доплачивали  60 р. [16, c. 154].  

Первая Читинская женская гимназия от-
крыта в 1893 г. на базе четырёхклассной про-
гимназии. Гимназия включала семь классов  
и  VIII педагогический класс. Первой  на-VIII педагогический класс. Первой  на- педагогический класс. Первой  на-
чальницей была назначена И. Н. Кущинская, 
в 1913 г. − Н. А. Лаврова. Попечительский 
совет возглавил читинский купец 1-й гиль-
дии И. А. Колеш, почетной попечительни-
цей являлась супруга генерал-губернатора 
забайкальской области М. П. Мациевская. 
В первые годы своей деятельности гимна-
зия располагалась в деревянном доме купца   
А. С. Юдина, купленным городским  головой 
И. Н. Замошниковым. В 1909 г.  по ходатай-
ству попечительского совета для гимназии 
построено новое двухэтажное каменное зда-
ние по ул. Уссурийской (в здании ныне распо-
лагается исторический и филолологический 
факультет Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета). 
В 1897 г. в гимназии открыт пансион, рас-
считанный  на 45 воспитанниц, полное со-
держание составляло 350 р. в год. Плата за 
обучение  составляла  35 р. в год за начальные 
классы, 50 р. в год за остальные.

В 1893 г. преподавательский состав гим-
назии состоял из 14 человек.  В 1913–1914 г. 
работали законоучитель о. В. Лахин, пре-
подаватели  Ф. Я. Лебедев, С. П. Амелин,   
А. А. Терехова, Ю. В. Смирнова, М. Н. Неу - 
покоев, С. И. Соболева, А. А. Пасын-
кова, А. Ф. Зензинова, А. А. Варакина,  

О. Н.  Кущинская, А. В. Бехтер, А. А. Цитович,  
К. В. Сиверина, К. И. Бекаревич, Т. Я. Коссо-
ва (франц. яз),  А. Н. Эпова. Председателем 
педагогического совета являлся М. И. Цвет-
нев [7, c. 5].

В гимназии изучали – русский, немец-
кий языки, математику, чистописание, есте-
ствознание, историю, географию, рукоделие, 
пение, рисование. В 1909 г. в гимназии  обу-
чалось 460 девочек, в основном  дети дворян 
и чиновников, а так же городских слоев на-
селения преимущественно православного ве-
роисповедания.  

Второй читинской женской гимназией 
стала гимназия, переведённая из Порт-Артура 
по ходатайству директора народных учи-
лищ Забайкальской области П. Н. Рябинина. 
В августе 1912 г.одав гимназии был открыт 
VIII педагогический класс, где обучалось 15 
учениц. В 1914 г. в связи с началом Первой 
мировой войны, сложным финансовым по-
ложением, попечительским советом второй 
Читинской женской гимназии обсуждалось 
предложение о закрытии VIII педагогиче-VIII педагогиче- педагогиче-
ского класса. Для окончания курса обучения 
ученицам было предложено закончить обуче-
ние в VIII классе Первой Читинской женской 
гимназии. Однако, количество мест в Первой 
гимназии было ограничено и совет предло-
жил закрытие  педкласса отложить. 

 Неоднократные выступления  педагогов  
и общественности о необходимости измене-
ния учебных программ VIII педагогического 
класса стали одной из причин реформирова-
ния VIII классов. Реформы были направлены 
на усиление педагогической и практической 
подготовки. В целом большинство гимназий 
согласилось с изменением программы обу-
чения, но реформирование было сопряжено 
для гимназий с финансовыми трудностями 
и поэтому реформы не дали ожидаемого ре-
зультата.  

В июле 1916 года был принят закон, пред-
усматривающий организацию при женских 
гимназиях VIII дополнительного общеобра-VIII дополнительного общеобра- дополнительного общеобра-
зовательного класса. В общеобразовательных 
классах изучались дисциплины, необходимые 
для поступления в вуз, «наличие коих (дис-
циплин (прим. авт.) удостоверялось доселе 
путём выдержания дополнительного испыта-
ния по некоторым предметам в объёме курса 
мужских гимназий» [11, с. 44]. Открывшиеся 
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VIII общеобразовательные  классы постепен- общеобразовательные  классы постепен-
но вытесняли педагогические классы.

После февральской революции 1917 г. 
в период власти Временного правительства 
система народного просвещения переживала 
период демократизации. В учебных заведе-
ниях вводились новые учебные дисциплины, 
увеличивалось количество учебных часов, 
изменялись прежние учебные программы. В 
управление делами гимназии допускались 
представители от учащихся, родительского 
комитета, общественных организаций, ко-
торые имели право корректировать учебные 
программы гимназий. 

В августе 1917 г. в Иркутске состоял-
ся съезд преподавателей средних школ. Из-
вестно, что делегатом от Второй Читинской 
женской гимназии была Елена Григорьевна 
Головачева [12, с. 70]. По мнению делегатов 
съезда, педагогическое отделение следовало 
сделать необязательным, но в связи с неопре-
делённой политической ситуацией в стране 
вопрос о гимназиях оставался открытым [14, 
с. 53].  После установления советской власти 
гимназии как тип учебного заведения были 
упразднены.

Таким образом, оценивая вклад женских 
гимназий в развитие системы народного об-
разования можно выделить и положительные, 
и отрицательные черты. Открытие женских 
гимназий в Забайкальской области хроноло-
гически совпадало с численным ростом гим-
назий в центральной России. Однако условия 
открытия женских гимназий, необходимость 
участия общественности, обязательность 
частичного финансирования из местных 
средств затрудняли процесс учреждения гим-
назий в Забайкальской области. Ещё одним 

сдерживающим фактором являлась обшир-
ная, но слабозаселённая территория. Гимна-
зии открывались преимущественно только в 
крупных населённых пунктах, уездных горо-
дах. Высокая плата за обучение, отсутствие у 
гимназий пансионов, необходимость допол-
нительных расходов на проживание в городе, 
делало недоступным гимназическое образо-
вание для сельских слоев населения. В то же 
время наполняемость классов (до 40 учениц), 
открытие параллельных классов, открытие 
частных гимназий, в частности, Цимбал-
Миклашевской в Чите, свидетельствует о 
востребованности гимназического образова-
ния среди городского населения. 

Положительными чертами женских гим-
назий Забайкальской области являлся высо-
кий образовательный и профессиональный 
уровень педагогических коллективов. Более 
70 % преподавателей имели высшее обра-
зование, 100 % имели право преподавания в 
учебных заведениях.  И в то же время недо-
статком женского гимназического образова-
ния являлись упрощённые программы обу-
чения, ограниченное количество учебных ча-
сов, контроль за содержанием образования со 
стороны власти. Педагогическая обществен-
ность выступала за улучшение качества жен-
ского образования, неоднократно указывая 
властям на узость учебных программ, низкое 
качество обучения. Государство, признавая 
справедливость замечаний, приступило к ре-
формированию гимназического образования. 
Однако реформы были прерваны начавшейся 
революцией 1917 г., а с установлением совет-
ской власти гимназии как тип учебного заве-
дения были упразднены. 
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Западное Забайкалье в начале ХХ в.: борьба за землю

В статье, на примере Западного Забайкалья (Республика Бурятия), на фоне 
общей колонизации Сибири, аграрного кризиса и обострения капиталистиче-
ских противоречий, рассматривается аграрный вопрос как один из важнейших 
аспектов общественно-политической жизни России начала ХХ в. – предтечи 
революции 1905–1907 гг. и социального переворота 1917 г.

При этом дается оценка административно-земельной реформе, резко 
ухудшившей жизнь коренного населения, показана огромная роль развития 
общественно-политической мысли, пролетарского и национального движения 
в борьбе за землю.
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West Trans-Baikal at the Beginning of the 20th century: Struggle for the Land

In the article the agrarian movement in the West Trans-Baikal (modern Republic 
of Buryatia), one of the most important of all the aspects of social and political life 
of Russia at the beginning of XX century that preceded revolution of 1905–1907 and 
the events of 1917, is examined. 

The problems of administrative and agrarian reforms that have sharpened social 
contradictions and made worse the aboriginal people’s life, are examined. The im-
portant role of social and political thought and workers’ and national movement in 
the struggle for the land is shown as well/

Keywords: West Trans-Baikal, the beginning of the XX century, administra-
tive and agrarian reforms, social and political thought, agrarian movement, national 
movement, revolution, administrative reform, Buddhist clergy.

До революции Бурятия не представ-
ляла собой единой административно-
территориальной единицы: западная часть с 
территорией 638198,2 кв. версты входила в 
состав Иркутской губернии, а восточная  с 
территорией 552339,1 кв. версты – в состав 
Забайкальской области. По переписи 1897 г., 
население Иркутской губернии составляло 
515070 чел., в том числе бурят – 110 тыс. чел., 
Забайкальской области – 672072 чел., в том 

числе бурят – 178 тыс.чел. Западное Забай-
калье – территория современной Бурятии –  
включало в себя четыре уезда: Верхнеудин-
ский, Селенгинский, Троицкосавский и Бар-
гузинский.

На рубеже XIX–XX вв. регион был втя-XIX–XX вв. регион был втя-–XX вв. регион был втя-XX вв. регион был втя- вв. регион был втя-
нут в орбиту капиталистических отношений, 
оставаясь при этом отсталой национальной 
окраиной с ярко выраженной аграрной спе-
циализацией. На 1 января 1914 г. сельское 

© Л. В. Курас, 2012
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население Забайкальской области составля-
ло 85,9 %. Хозяйство бурят было преимуще-
ственно животноводческим: забайкальские 
буряты, составлявшие 28,1 % сельского на-
селения области, владели 51,1 % всего скота. 
В Иркутской губернии бурятские хозяйства 
засевали 18,1 % всех посевов губернии и вла-
дели 30 % всего скота. 

Основная масса населения была занята 
сельским хозяйством, которое велось отста-
лым, примитивным способом и отличалось 
низкой продуктивностью и производитель-
ностью труда. По данным сельскохозяйствен-
ной переписи 1917 г., в пределах Иркутской 
губернии и Забайкальской области насчиты-
валось 61981 инородческое хозяйство с на-
селением 284277 чел. Значительное место за-
нимали различные промыслы (рыбная ловля, 
охота, сбор лесных плодов). В 1911 г. в бас-
сейне озера Байкал было выловлено рыбы на 
238 тыс. руб.

Промышленный пролетариат был мало-
численным, а национальный пролетариат 
вообще отсутствовал. Однако строительство 
Транссибирской железной дороги дало сти-
мул развитию края.  

На развитие общественно-политической 
мысли в Бурятии, отличавшейся богатством 
идей и направлений, оказали влияние исто-
рические условия и русская общественно-
политическая мысль, определяющей силой 
которой в этот период было революционное 
движение. В силу особенностей региона ре-
волюционное движение бурятского народа 
приобрело форму национального, которое 
стало  составной частью общей революцион-
ной борьбы в России. 

Национальное движение в Бурятии по-
лучило своё развитие в начале XX в. в усло-
виях разрушения былой патриархально-
феодальной замкнутости и формирования 
капиталистических отношений, резкого 
усиления эксплуатации как со стороны рус-
ской буржуазии, так и «инородческой» по-
луфеодальной верхушки, растущего нацио-
нального самосознания и отсутствия права 
на самоопределение. Толчком к выражению 
массового недовольства бурят послужило 
проведение  царизмом в 1900–1901 гг. новых 
земельно-административных реформ,  ухуд-
шивших положение широких слоёв корен-
ного населения. 

Аграрный кризис и обострившиеся на 
этой почве классовые противоречия в Цен-
тральной России ускорили процесс колони-
зации Сибири, в частности, Прибайкалья и 
Забайкалья. В начале XX в. правящими кру-XX в. правящими кру- в. правящими кру-
гами империи, строившей планы на Дальнем 
Востоке в отношении Кореи, Маньчжурии, 
Северного Китая, переселенческая полити-
ка стала рассматриваться как важная госу-
дарственная задача. Насаждение «крепкого 
мужика» на востоке империи должно было, 
согласно целям правительства, обеспечить не 
только внутриполитические интересы, но и 
укрепить военно-стратегическое положение 
государства. Однако свободных земель для 
обеспечения значительного количества пере-
селенцев было недостаточно. На двух сосед-
них территориях – в Иркутской губернии и 
Забайкальской области – данная проблема 
решалась по-разному. В Иркутской губернии 
аграрная политика выстраивалась в русле об-
щего колонизационного курса правительства, 
которое рассматривало занимаемые бурятами 
земли как собственность Казны и Кабинета. 
Исходя из этого, земельные наделы отводи-
лись бурятам в пользование, а не в собствен-
ность, что позволяло изымать необходимое 
количество земли в колонизационный фонд, 
а также увеличивать с инородцев сборы госу-
дарственной оброчной подати за пользование 
землей. С принятием правительственных ре-
шений по организации поземельного устрой-
ства в 1896 и 1898 гг. в Иркутской губернии 
на землях бурят развернулись работы по под-
готовке переселенческих участков. Это вы-
звало протесты бурятских ведомств, которые 
вылились в широкое национальное движение, 
направленное против земельной реформы. 
Весной и летом 1899 г. на имя Иркутского 
генерал-губернатора поступило 11 жалоб от 
Иркутского, Балаганского и Верхоленского 
округов, которые были оставлены без внима-
ния [4, с. 100]. После этого в октябре 1899 г.  
представители 16 бурятских ведомств обра-
тились с ходатайством о приостановлении 
реформы в Министерство земледелия и госу-
дарственных имуществ, ряд обращений был 
адресован Министерству внутренних дел. 
Учитывая протесты бурятского населения, а 
также  продолжающееся освоение «свобод-
ных» земель на северо-западе губернии, в мае 
1900 г. поземельное устройство бурят Иркут-
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ской губернии было приостановлено «до со-
брания ... подробных данных об условиях их 
веского быта».

В Забайкальской области к концу XIX в. 
земельные отношения отличались крайней 
запутанностью. Это было обусловлено осо-
бенностью её заселения в XVII–XIX вв., ре-
зультатом чего стала чересполосица земель 
русских крестьян, казаков, бурят и эвенков, 
которая «вызвала массу поземельных споров, 
портивших взаимоотношения русских и ино-
родцев» [7, с. 66]. По свидетельству Г. Н. По-
танина, «количество земли, захваченной рус-
скими кортами у инородцев, было, конечно, 
не велико, но с годами оно постепенно увели-
чивалось с постоянным ростом русской коло-
низации» [8, с. 279]. Положение в земельном 
вопросе осложнялось наличием в области 
различных категорий земельных собственни-
ков – государства (казны), Кабинета (царя и 
его семьи), Забайкальского казачьего войска –  
и неопределённостью собственности бурят 
и эвенков на занимаемые ими земли. Запу-
танность земельных отношений и вызванная 
ими острота поземельных конфликтов меша-
ли дальнейшему росту производительных 
сил в Забайкалье. Для обеспечения будущих 
переселенцев землей  правительство пошло 
на форсирование аграрной реформы в об-
ласти путём уравнивания землепользования 
скотоводов-кочевников и оседлых земледель-
цев и изъятия инородческих земель в колони-
зационный фонд.  

Согласно закону «Главные основания 
поземельного устройства крестьян и инород-
цев Забайкальской области» (5 июня 1900 г.)  
устанавливались единая норма земельного 
надела – по 15 десятин на душу мужского 
пола –  и одинаковый размер платежей без 
учёта разнообразия естественных природных 
ресурсов области, разницы хозяйственных 
укладов населения и интересов бурятского 
скотоводческого хозяйства, требовавшего 
обширных земельных пространств. Землеу-
строительные законы нанесли сильнейший 
удар по коренному населению: в колониза-
ционный фонд передавалось 5 млн десятин 
земель из 6,78 млн, находившихся до этого в 
его пользовании [5, с. 382].

Поскольку реализация закона о землеу-
стройстве была сопряжена с основательным 
изменением хозяйства и кочевого быта бурят 

и эвенков,  он не мог найти понимания и под-
держки не только у основной массы бурят, но 
и «степной аристократии», стоявшей во гла-
ве местного национального самоуправления. 
Поэтому в качестве подготовительной меры, 
предшествующей поземельному устройству, 
властями было решено провести в Забайкаль-
ской области административную реформу,  
предусматривавшую ликвидацию «Степного 
управления». По закону «Об устройстве об-
щественного управления и суда кочевых ино-
родцев Забайкальской области» (23 апреля 
1901 г.) бурятские Степные думы как органы 
родового управления заменялись русскими 
территориальными единицами – волостями, 
во главе которых стояли крестьянские на-
чальники, вводилось русское делопроизвод-
ство и суд. Тем самым упразднялось бурят-
ское самоуправление, веками существовав-
шее и законодательно закреплённое в 1822 г.  
«Уставом об управлении инородцев», разра-
ботанного М. М. Сперанским. Призванное 
укрепить переселенческую политику импе-
рии, законодательство больно ударило по ко-
ренному населению.

Неразрывную связь двух законов –  «Глав-
ные основания поземельного устройства кре-
стьян и инородцев Забайкальской области», 
лишающего их земли,  и «Об устройстве 
общественного управления и суда кочевых 
инородцев Забайкальской области», ликви-
дировавшего традиционные формы управле-
ния,  –  бурятское население чувствовало и 
понимало. Их неприятие вылилось в откры-
тое сопротивление бурятских и эвенкийских 
крестьян проведению волостной реформы и 
в массовое движение бурятского народа за 
национальные права и свои «породные зем-
ли». Буряты отказывались уплачивать «тем-
ные поборы» в пользу нойонов и чиновников, 
долги ростовщикам, выполнять непосильные 
повинности. В Хоринском, Тункинском и 
других бурятских ведомствах происходили 
столкновения крестьян с нойонами по вопро-
сам землепользования.  

При введении волостной реформы в бу-
рятских ведомствах правительство вынужде-
но было учитывать особенности функциони-
рования родовой организации, в частности 
принцип выборности родоначальников, кото-
рый после выхода Устава 1822 г. был законода-
тельно закреплён в «Степном управлении». В 
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связи с этим вместо назначения должностных 
лиц была установленa их выборность. Одна-a их выборность. Одна- их выборность. Одна-
ко, несмотря на это, при введении волостной 
реформы в различных местностях Забайкалья 
стали проявляться, а затем учащаться случаи 
неповиновения властям. Необходимо отме-
тить, что для бурят, зависимых и покорных лю-
бому чиновнику русской администрации, это 
было делом неслыханным. 3 декабря 1902 г.  
в урочище Санага был созван сход бурят по 
вопросам о выборах должностных лиц сель-
ского населения, на котором категорически 
было отклонено предложение крестьянского 
начальника о выборах. Собравшиеся моти-
вировали это тем, что «довольны старым по-
ложением, а от нового ждут вреда для себя» 
[3, c. 260]. Открытые выступления против во-c. 260]. Открытые выступления против во-. 260]. Открытые выступления против во-
лостной реформы вспыхнули среди крестьян 
Закаменской и Армакской инородных управ,  
галазутских, гочитских и агинских бурят [Там 
же, c. 384–385].

Добиваясь возвращения отрезанных зе-
мель и ликвидации новых административных 
органов,  бурятское население также выдви-
гало требования создания условий для разви-
тия национальной культуры, религии и языка, 
предоставления национальной автономии. 
Бурятские ведомства Забайкальской области 
были объявлены на военном положении. 

Выступления крестьян, тем не менее, в 
это время не приобрели широкого размаха, 
ограничивались, как правило, сельским или 
улусным обществом, родами или ведомства-
ми и носили стихийный характер. Распро-
странёнными формами выражения протеста 
против царского строя стали сугланы (со-
брания), совещания, общеобластные и обще-
губернские съезды бурят, проходившие под 
руководством национальной интеллигенции. 
Эти съезды и совещания выдвигали требова-
ния национального самоуправления, ограж-
дения земельных угодий от изъятия в коло-
низационный фонд и захвата в пользу им-
ператорского Кабинета, введения всеобщего 
обязательного обучения и преподавания на 
родном языке, открытия новых школ и учи-
лищ, снятия ограничений приёма в высшие и 
средние учебные заведения. 

Инициаторами выступлений против 
аграрной реформы были родовая аристокра-
тия и буддийское духовенство. Наибольшую 
активность проявили нойоны и ламы Хорин-

ского и Агинского ведомств. Они были осве-
домлены о содержании проекта земельного 
закона ещё до утверждения его царём. Один 
из них –  главный тайша Хоринской Степ-
ной думы Э. Вамбоцыренов –  подал проше-
ние царю, в котором попытался убедить его 
учесть интересы бурят и по-иному разрешить 
земельный вопрос. Подавались и другие про-
шения.

С принятием обоих вышеуказанных зако-
нов активность родовой знати ещё более уси-
лилась. Способы борьбы оставались легаль-
ными –  подача прошений, петиций и т. д. Но 
прошения стали гораздо более аргументиро-
ванными, в чем можно убедиться, ознакомив-
шись с текстами «приговоров» и ходатайств, 
составленными группами бурят личных ве-
домств (Ульдургинской «инородной управы» 
от 30 августа 1902 г.; восьми родов бурят 
Баргузинского ведомства от 3 января 1901 г. 
и др.). Суть ходатайств сводилась к просьбам 
о сохранении за ними исконных «породных» 
земель и системы родового управления.

Эти документы отражали насущные 
нужды бурят-скотоводов и их критическое 
отношение к административно-правовым 
актам царизма. Особенно показательным в 
этом отношении является прошение царю, 
поданное в декабре 1901 г., в котором от име-
ни 10 тыс. забайкальских и иркутских бурят 
высказывалась просьба «освободить их от... 
тяжкой участи, в крайнем случае, повелев от-
ложить реформу на 50–60 лет, пока буряты не 
примирятся с мыслью о реформе» [Там же, 
c. 211, 214, 260]. «Скотоводство, составляв-. 211, 214, 260]. «Скотоводство, составляв-
шее единственное богатство бурят, с огра-
ничением земельного надела, безусловно, 
уничтожится, – указывается в прошении. –   
А так как нет земли, годной для занятия хле-
бопашеством, и, кроме того, буряты ведут 
искони кочевой образ жизни, то естественно, 
столь неожиданная реформа может погубить 
ещё неокультуренных бурят». Этот документ, 
очевидно, в силу своей убедительности, при-
влёк особое внимание правительства и был 
рассмотрен царём. Тем не менее, просьбы 
учтены не были.

Не ограничиваясь прошениями, родона-
чальники стали посылать делегации от имени 
родовых сообществ к военному губернатору 
области, Приамурскому генерал-губернатору, 
высокопоставленным чиновникам в Петер-
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бург и к самому царю в надежде добиться 
приостановления введения реформы. Одна 
из делегаций хоринских бурят, прибывшая 
в Читу в начале 1902 г. с ходатайством о со-
хранении Устава 1822 г., не добилась положи-
тельного результата ни у губернатора обла-
сти, ни у Приамурского генерал-губернатора. 
Тогда была направлена делегация в Петербург 
от имени почти всех забайкальских бурят. Но 
никакие попытки обращения к правительству 
и отдельным его членам успеха не имели. В 
сентябре 1902 г., добиваясь встречи с Нико-
лаем II, группа бурят выехала в Ливадию, где 
он в то время отдыхал, но царь отказался при-
нять делегацию, и она ограничилась подачей 
прошения дворцовому коменданту. Ответ на 
прошение последовал в ноябре. Царь отка-
зался удовлетворить ходатайство об отмене 
закона о поземельном устройстве и волост-
ной реформы.

На начальном этапе (1900–1903 гг.) наци-
ональное движение главным образом было на-
правлено против земельно-административной 
реформы и носило стихийный характер. Это 
были отдельные выступления в форме по-
дачи петиций и обращений царю. Социал-
демократические организации в этот период 
не имели серьезного влияния на аграрное и 
особенно национальное движение. Несмо-
тря на предпринятые усилия, борьба бурят за 
отмену введения законов 1900 и 1901 гг. не 
увенчалась успехом.

Уже в 1903 г. царское правительство 
предпринимает решительную попытку фор-
сирования поземельного устройства в Забай-
кальской области. Однако при практической 
реализации намеченных мер оно столкнулось 
с серьезными трудностями, в частности че-
респолосицей как следствием предыдущих 
этапов колонизации. С проведением работ 
по землеустройству, когда «приток русских 
переселенцев внезапно усилился, захват ино-
родческих земель стал принимать головокру-
жительные размеры» [8, c. 279]. Протесты 
бурят против введения законов 1900–1901 гг., 
постепенно усиливавшиеся, ограничивали и 
сдерживали темпы работы вневедомственной 
комиссии и землеустроительных отрядов. 
Если в 1902 г. путём насилия и обмана со сто-
роны крестьянских начальников в некоторых 
ведомствах (например, в Баргузинском) уда-
лось провести выборы должностных лиц об-

ластного и сельского управлений, то уже в на-
чале 1903 г. баргузинские буряты отказались 
от реформы. О враждебном в целом отноше-
нии к реформе говорится в постановлениях 
булучных сугланов, донесениях крестьян-
ских начальников военному губернатору,  со-
общениях местных чиновников из Баргузина, 
Верхнеудинска. Просьбы бурят об отсрочке 
введения реформы, с которыми они неодно-
кратно обращались к властям, были вполне 
аргументированными. В процитированной 
Ф. А. Кудрявцевым доверенности Куржета-
евской «инородной управы», сохранившейся 
в архиве депутата II Государственной думы 
Б.-Д. Очирова, говорилось: «Неоднократно 
нас, кочевников, принуждают к принятию 
нового положения, утвержденного 23 апре-
ля 1901 г. По обсуждению сего, мы находим, 
что таковое со временем непременно будет 
противоречить нашему кочевому хозяйству 
и духовному быту». Отсрочить введение ре-
формы просили буряты 1-го  и 2-го Сартулов-
ского рода, Верхне- и Нижне-Баргултайского 
десятков, Гыгетуйского, Нарынского, Торей-
ского, Алсанского и других десятков. Ана-
логичную просьбу высказал сход бурят 1-го 
Табангутского и 1-го Сартулового родов Иче-
туйского десятка, состоявшийся 15 декабря 
1903 г. [6, c. 35]. Отказались выбирать долж-c. 35]. Отказались выбирать долж-. 35]. Отказались выбирать долж-
ностных лиц буряты 2-го участка Верхнеу-
динского уезда. 15 декабря 1903 г. военный 
губернатор представил начальству списки 
волостей, население которых отказалось от 
выборов. Приведённый перечень волостей 
свидетельствовал о широте движения против 
реформы. С протестом выступили Агинская, 
Цугольская, Онгоцонская волости, Оронгой-
ская волость Селенгинского уезда, Ходайская 
волость Верхнеудинского уезда. 22 декабря 
1903 г. военный губернатор доносил Приа-
мурскому генерал-губернатору, что, по полу-
ченным от крестьянских начальников сведе-
ниям, добровольных выборов должностных 
лиц кочевыми инородцами нигде не состоя-
лось.

О том, что обстановка в Забайкалье в 1903 г.  
значительно осложнилась по сравнению с 
предыдущим годом, говорит тот факт, что 
повеление царя о создании с 1 января 1903 г.  
новых органов управления и суда бурят и 
эвенков не было выполнено. Вновь назначен-
ный Приамурский генерал-губернатор Субо-
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тич был встречен по прибытии в Забайкалье 
и депутатами как родовичами, так и просты-
ми людьми из всех ведомств бурят и тунгу-
сов, которые отказались принять устройства 
и суда по положению 1901 года...». В своем 
письме министру внутренних дел В. К. Плеве 
он сообщал: «К вопросу о земле собравшие-
ся представители инородцев относились так 
нервно, что уже очевидно, что предлагаемое 
землеустройство застает население недо-
статочно подготовленным к этой реформе, 
слишком затрагивая его экономические инте-
ресы...» [Там же, c. 36]. Генерал-губернатор 
просил в интересах государства оставить 
землепользование у кочевого населения на 
прежних основаниях, то есть отказаться от 
административной реформы на три года, что, 
по его мнению, могло подготовить почву для 
её проведения. 

Дальнейшие действия правительства 
явно свидетельствовали о растерянности и 
озабоченности положением дел в Забайкалье, 
сложившимся в результате подъёма движе-
ния бурят против реформы. Царские санов-
ники были вынуждены рассмотреть вопрос о 
дальнейшем направлении землеустроитель-
ных работ в области, предложение Приамур-
ского генерал-губернатора стало предметом 
обсуждения при министре внутренних дел. И 
хотя оно было отклонено, административно-
судебную реформу было решено отсрочить 
на год.  Только к концу 1904 г. насильствен-
но проводимая реформа очного управления 
была в основном завершена.      

За два столетия в составе Российской 
империи буряты впервые открыто выступи-
ли против законов государства. Отказ пра-
вительства удовлетворить многочисленные 
ходатайства бурят укрепляли их решимость 
продолжать борьбу против земельной и во-
лостной реформ. Отдельные стихийные вы-
ступления постепенно стали выливаться в 
массовое общенациональное движение.

Новая волна национального движения 
приходится на начало 1904 г., когда долж-
ностные лица из местного населения стали 
отказываться от выполнения своих обязан-
ностей. По существу это было продолжением 
протеста бурят против реформы волостного 
управления и  вводимого в её рамках инсти-
тута «крестьянских начальников». В ответ на 
массовые отказы бурят правительство при-
няло решение об их замене лицами  русского 

происхождении или из числа крещёных бу-
рят.  Всего, таким образом, было назначено 
до 90 чел. [3, с. 278]. Противостояние при-
няло ярко выраженный характер межэтниче-
ского конфликта. Правительство открыто по-
казало своё недоверие бурятскому населению 
как инородцам и иноверцам. Сопротивление 
бурят введению реформы и ликвидации  ор-
ганов национального самоуправления теперь 
уже стимулировалось интересами самосохра-
нения себя как этноса, что свидетельствовало 
о возросшем национальном самосознании.

Срыв выборов местных должностных 
лиц в 1904 г. стал частым явлением в Забай-
калье. Читинский уездный начальник в сво-
ём рапорте 13 января сообщал, что в селении 
Агинском во время выборов «толпа, негодуя 
вновь назначенных должностных лиц, не 
расходилась... полетели камни головы не-
счастных должностных инородцев... Таким 
образом, акт приведения к присяге вновь на-
значенных инородческих должностных лиц 
состояться не мог...» [там же, c. 230]. Буря-c. 230]. Буря-. 230]. Буря-
ты Хоринского ведомства угрожали побить  
крещёных бурят, которые согласятся занять 
должности. Крестьянский начальник 1-го 
участка Верхнеудинского уезда доносил о 
беспорядках, которые произошли 31 янва-
ря 1904 г. в Галзотской волости. Беспорядки 
происходили и в других ведомствах Забай-
кальской области. Размах движения бурят За-
каменской и эвенков Армакской «инородных 
управ» был настолько велик, что введение 
нового административно-судебного устрой-
ства в них было отсрочено.

Прямой саботаж действий правительства, 
выразившийся в массовых выступлениях бу-
рят против должностных лиц, назначенных 
властями, заставил Приамурского генерал-
губернатора принять более решительные 
меры. Для наведения порядка в Агинском 
волостном управлении в Агу был направлен 
становой пристав и в распоряжение управы –   
десять солдат. Практика применения воен-
ной силы в условиях далёкой инородческой 
окраины свидетельствовала о серьезном 
ухудшении обстановки в Забайкалье в свя-
зи с ростом национального движения бу-
рят и эвенков. 5 февраля 1904 г. местность, 
в которой располагались кочевья бурятских 
ведомств Хоринской, Селенгинской, Агин-
ской и Баргузинской Степных дум, а также 
Онгоцаганской, Куржетаевской и Цонголь-
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ской «инородческих управ», объявлялась на 
положении усиленной охраны. С введением 
в Забайкалье военного положения политика 
царских властей приняла характер открытых 
репрессий в отношении некоторых бурят. За-
байкальский военный губернатор доносил 
Приамурскому генерал-губернатору, что им 
«по настоящее время подвергнуты админи-
стративной высылке в Баргузинский уезд, в 
Верхне-Ангарское сельское общество 32 бу-
рята и аресту при  Читинской тюрьме трое 
бурят» [4, c. 107].

Репрессиям подвергались, прежде всего, 
представители родовой знати, а также другие 
активные участники выступлений, обвинён-
ные в подстрекательстве к беспорядках. Так, 
ширетуй Агинского дацана был обращён в 
светское состояние и немедленно выслан в 
пределы Баргузинского уезда. То же самое 
произошло с гелун-ламой Онинского дацана 
Сангаровым. Карательные меры коснулись 
и представителей бурятской знати, находив-
шихся в Петербурге: бывшего тайшу Хорин-
ского ведомства Вамбоцыренова, Вампилова 
и Цыренова. С началом национального дви-
жения они в своих телеграммах агитировали 
соплеменников всячески сопротивляться про-
ведению волостной реформы. Эти действия 
были квалифицированы властями как «вред-
ная агитация», и 7 февраля 1904 г. Вампилов 
и Цыренов были высланы из Петербурга [3, 
c. 278]. 

В период реакции представители ро-
довой знати оказались в положении залож-
ников, так как репрессии в первую очередь 
были направлены против находившихся на 
виду у властей. В результате часть из них 
была вынуждена временно отказаться от ак-
тивной борьбы против введения волостно-
го управления, а другая, деморализованная 
давлением властей, стала поддерживать точ-
ку зрения правительства, убеждая своих со-
племенников отказаться от сопротивления и 
принять реформу. В некоторых волостях им 
удалось это сделать (например, в Хоринском 
ведомстве).

В исторической литературе до конца не 
преодолён негативный подход в оценке роли 
родовой знати (нойонства), буддийского духо-
венства (ламства) в национальном движении 
[11; 3; 9; 2]. В частности, вынужденный отказ 
от борьбы, подчинение части из них властям 
профессор Н. П. Егунов объяснял малодуши-
ем и классовой ограниченностью [3, c. 291]. 

Сегодня такие оценки во многом устарели. 
Участие родовой аристократии, духовенства 
в национальном движении служит показате-
лем изменения отношений между членами 
сообщества –  рядовыми общинниками и ро-
доначальниками – при возникновении угрозы 
его существованию. Необходимость защиты 
этнических интересов консолидировала на-
род. Наличие национального самоуправле-
ния, возглавляемого родовой аристократией, 
объективно выдвигало её на роль лидера. 

Конечно, родовая аристократия не всегда 
играла прогрессивную роль, но даже в худ-
ших случаях она оставалась единственной 
частью нации,  стоявшей на страже общена-
циональных интересов, и в глазах массы была 
символом национального единства. «Нужно 
помнить, –  писал Л. Я. Штернберг, –  что са-
мый ненавистный родович –  аристократ все 
же ближе инородцу, чем русский чиновник, 
ибо живёт той же жизнью, что и он, и нацио-
нальное высокомерие ему не знакомо» [10,  
c. 553].

Репрессии со стороны правительства 
1903–1904 гг. временно снизили активность 
бурятских выступлений против реформ. Но 
последующие события в жизни России –  
русско-японская война и первая русская рево-
люция 1905–1907 гг. –  вызвали новую волну 
протеста. 

Если в XIX в. национальный вопрос в 
Российской империи (за исключением Поль-
ши и Финляндии) находился в латентном со-
стоянии, то в начале XX в. он превратился в 
общегосударственную проблему, требующую 
оперативного и вместе с тем крайне деликат-
ного решения. Усиление диспропорций в раз-
витии экономики между метрополией и наци-
ональными окраинами, оживление ассимиля-
торских действий бюрократии способствова-
ли появлению и проявлению сепаратистских 
тенденций, носителем которых по преимуще-
ству стала национальная интеллигенция. Ад-
министративное рвение русского чиновниче-
ства, мало подготовленного к культуртрегер-
ской роли, вызывало нарастание неприязни 
со стороны формирующихся национальных 
элит, начавших требовать территориальной 
автономии, децентрализации власти, вплоть 
до политического самоопределения и отделе-
ния от Российской империи [11, c. 81].

Революция 1905–1907 гг., вскрывшая на-
копившуюся и обострившуюся несправед-
ливость в отношении «инородцев», явилась 
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мощным стимулом к небывалому подъему на-
ционального самосознания народов Россий-
ской империи. По мнению одного из видных 
представителей бурятской интеллигенции 
Э.-Д. Ринчино, «...она пробудила в них ре-
волюционное и национальное самосознание 
и дала огромный толчок к их приобщению 
к европейской культуре... Революция 1905 г. 
доказала ему (самодержавию), что сибирские 
инородцы уже не покорные и верноподдан-
ные «дети белого царя» и не могут являть-
ся оплотом реакции в Сибири, так как они 
в целом примкнули к движению 1905 г., вы-
двинув требования свободы национального 
самоопределения и прочие революционные 
лозунги» [4]. Под воздействием революцион-
ных событий в стране развернулось мощное 
национально-освободительное движение.

В поражении Российской империи в во-
йне с Японией буряты увидели слабость во-
енной мощи государства, которое до этого 
внушало им только страх. Однако надежды 
бурятского народа на изменение отношения 
к нему правительства после войны оказа-
лись безосновательными. Неурожай 1905 г. 
и усиление гнёта вызвали рост недовольства 
бурят социально-экономической политикой 
правительства. С этого времени наряду с 
национальными всё настойчивее выдвига-
ются социально-экономические требования. 

Например, в «приговорах» бурятских кре-
стьян Нурского булука Галзутской волости 
Верхнеудинского уезда, Угданского булука 
Хаоцайской волости, Дамнинского булука 
Кубдутской волости и других содержались 
требования уменьшения податей и обложе-
ния хозяйств в зависимости от их размеров и 
доходов. Крестьянский начальник 2-го участ-
ка Селенгинского уезда признавался, что суть 
требований крестьян состоит в том, чтобы 
урегулировать и облегчить натуральные по-
винности [3, c. 110].

Миссионерская политика государствен-
ной православной церкви, преследовавшая 
цель христианизации и русификации бурят, 
закладывала основу национальной непри-
язни, усугубившейся в дальнейшем на по-
чве земельных споров. Православие, как от-
мечалось в докладе на октябрьском съезде 
монголо-бурят 1917 г., «прививалось инород-
цам при помощи кулаков и нагаек земской 
полициё... Отцы миссионеры, «просвещая» 
язычников и инородцев, охотно лазили в их 
мошны, причем учиняли над инородцами 
беспримерные и отвратительные насилия» 
[1, л.  2–3]. Русская революция, а также Ма-
нифест 17 октября 1905 г., «даровавший» сво-
боду исповеданий, активизировали ламское 
духовенство. 
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The article is devoted to the establishment of the cooperative movement on the 
eve of World War I and its development during the war. Particular attention is paid 
to consumer cooperation, which helped farmers to participate in trade, and to fill 
the market with accessible for the public goods, and wholesale trade. The article 
describes the activities of credit unions, to solve financial problems. A huge role 
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played by a consumer society ˝Economia˝. The article describes the activities of co-
operation during World War I, which greatly affected the supply of essential com-
modities. Cooperative association ˝Economia˝ took a number of measures to retain 
the price and purchase goods. The association contributed to the establishment of 
‘Zakupsbyt’, which helped  not only to fill the market, but also to organize the sup-
ply of the army.

Keywords: cooperative movement, consumer cooperatives, trade, credit unions, 
Pribaikalsoyuz, wartime.
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Большую роль в снабжении товарами на-
селения сыграло кооперативное движение. 
Одной из самых распространённых её форм 
стала потребительская кооперация. Её цель 
заключалась в рганизации снабжения своих 
членов товарами высокого качества за уме-
ренную плату. Правительство к организации 
потребительских обществ относилось сдер-
жанно. Открытие общества разрешалось при 
санкции министерства внутренних дел и фи-
нансов. На получение разрешения на органи-
зацию потребительского общества требова-
лось не менее года. Чем сложнее становилась 
ситуация на потребительском рынке, тем 
больше возникало обществ. Среди населения 
Западного Забайкалья общества потребите-
лей кооперативного типа стали возникать с 
1911 г. Первыми обществами потребителей 
были Каралаунское (Баргузинский уезд) и 
Карсаковское (Кударо-Бурятская волость, 
Селенгинский уезд). Несколько позднее воз-
никли общества потребителей в Батурине, 
Оймуре, Кударе, Кабанске, Куналее и Хара-
шибире [1, с. 38]. Причиной возникновения 
было желание пайщиков, объединив свои ка-
питалы, обеспечить себя необходимыми то-
варами (ткани, мыло, керосин, спички и т. д.) 
по низким ценам. Для этого они производили 
оптовые закупки непосредственно у произ-
водителей в обход посредников. К 1914 г. в 
Западном Забайкалье сложилось 10 обществ 
потребителей. В городах России, в том числе 
и в г. Верхнеудинске, стали открываться по-
требительские общества «Экономия».

Так же стали возникать кредитные това-
рищества. В 1909 г. открываются Омулевское, 
Кабанское, Корсаково-Дуланское и Степно-
Дворецкое товарищества. В 1912 г. насчиты-
валось 19 кредитных товариществ с общим 
капиталом в 205 090 рублей, объединивших 
6060 членов, а в 1913 г. их уже стало 44 с 
общим капиталом в 400 247 рублей и 13 084 
членами [2, с. 142].

Накануне войны разобщённые потре-
бительские общества стали объединяться. 
Крупное объединение обладало рядом преи-
муществ по сравнению с мелкими коопера-
тивами. Оно было менее уязвимо со стороны 
конкурентов, проще и быстрее решало на-
зревшие вопросы, связанные с оптовыми за-
купками, реализацией, транспортировкой то-
варов и т. д. Первые союзы потребительской 

кооперации в Сибири возникли в 1912 г., че-
рез два года их было четыре [1, с. 53]. 

В январе 1914 г. в г. Верхнеудинске по 
инициативе потребительского общества «Эко-
номия» на съезде кооператоров Западного За-
байкалья, представленном Верхнеудинским, 
Кударинским, Харашибирским, Кабанским, 
Оймурским потребительскими обществами, 
а также Батуринским кредитным товарище-
ством, было создано Прибайкальское торгово-
промышленное товарищество кооперативов 
(«Прибайкалсоюз»). Основной задачей стало 
«снабжение необходимыми товарами коопе-
ративов, экономически тяготеющих к Верх-
неудинскому рынку, ведение посреднических 
операций между ними, приобретение и сбыт 
продуктов сельского хозяйства, устройство 
складов, открытие отделений, торговых аген-
тур, контор, а также приобретение фабрик, 
заводов и обрабатывающих предприятий в 
свою собственность, аренда и покупка дви-
жимого и недвижимого имущества, заключе-
ние отношений с кредитными, страховыми и 
другими финансовыми учреждениями» [3]. 
«Прибайкальское торгово-промышленное то-
варищество кооперативов состоит из коопе-
ративных учреждений и учреждений на паях. 
Пай обязательный равняется ста рублям, при 
этом число паёв каждого товарища не огра-
ничено», – записано в Договоре о появлении 
Товарищества под названием «Прибайкаль-
ское торгово-промышленное товарищество 
кооперативов» [4, л. 1]. С его созданием 
стало быстро расти количество обществ по-
требителей. Если ко времени образования 
товарищества было 10 обществ, то к концу  
1916 г. – уже 109, а к концу 1917 г. – 206  
[1, с. 52].

«Прибайкалсоюз» открыл свои опера-
ционные действия в марте 1914 г. в составе  
9 кооперативных обществ с суммой капита-
ла 509 р. В январе 1915 г. в него вступили  
17 потребительских обществ и 3 кредитных 
товарищества. Капитал «Прибайкалсоюза» 
составил 2770 р. [3, с. 129]. 

Городские общества потребителей «Эко-
номия» следом за Верхнеудинском возник-
ли в Троицкосавске, Мысовске, Баргузине 
и Петровск-Заводске [5, с. 38–39]. Непо-
средственными причинами возникновения 
обществ были дефицит и дороговизна неко-
торых видов товаров. Объединение в обще-



107106

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

107106

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

ство позволяло суммировать свои капиталы 
и совершать закупки товара оптом у произ-
водителей. Тем самым добивались снижения 
цены на эти товары для собственного потре-
бления и получали его бесперебойно, хоть и 
не всегда в достаточной мере.

В годы войны кооперативное движение 
активизировалось. В жестокой конкурентной 
борьбе против частных торговцев потреби-
тельские кооперативы выходили победителя-
ми как представители более крупного объе-
динённого капитала. Спекуляция крупных 
торговых домов и острый дефицит промыш-
ленных товаров вызвали массовый приток 
крестьян в потребительскую кооперацию. 
Заявления крестьян Сибири с просьбой от-
крыть кооператив стали поступать широким 
потоком с 1915 г. В результате конкуренции 
со стороны кооперативов, многие купцы лик-
видировали свои дела и вкладывали капита-
лы в производство на войну [2, с. 443]. 

В условия товарного голода в годы войны 
благодаря усилиям потребительских коопера-
тивных обществ рынок Западного Забайкалья 
насыщался товарами. Централизованными 
закупками занимался «Прибайкалсоюз», ак-
тивно сотрудничая с потребительским обще-
ством «Экономия» и с органами местного са-
моуправления города.

Верхнеудинское потребительское обще-
ство «Экономия» в годы войны прилагало все 
усилия для удержания цен на продовольствие 
и товары первой необходимости, однако 
ограниченность средств общества сокращала 
эффективность его деятельности. При мага-
зинах Верхнеудинского общества потреби-
телей «Экономия» (на Базарной площади в 
доме насл. Фролова и на углу Кяхтинской и 
Железнодорожных улиц в д. Белова) был от-
крыт городской склад продуктов первой не-
обходимости, их продажа производилась по 
заготовительной стоимости с начислением не 
более 5 % для возмещения обществу «Эконо-
мия» расходов по найму служащих, помеще-
ний, усушки, утряски продуктов. Помещение 
под склады Городская управа выделила бес-
платно [6, л.  25]. 

Проблема с обеспечением продуктами 
питания и товарами первой необходимости 
населения г. Верхнеудинска обострялась. По 
инициативе «Экономии» был создан Про-
довольственный комитет, в состав которого 

вошли три представителя от Верхнеудин-
ской управы и три от кооперативов [6, л.  10].  
25 июня 1915 г. на экстренном заседании 
Верхнеудинской городской думы Городской 
голова К. И. Легков выступил с предложе-
нием просить Читинское отделение Государ-
ственного банка о выделении ссуды в размере 
20 тыс. рублей на приобретение продоволь-
ствия и товаров первой необходимости для 
населения г. Верхнеудинска. Представитель 
Верхнеудинского потребительского обще-
ства «Экономия» предложил ходатайство-
вать перед Продовольственным комитетом о 
выдаче городу беспроцентной ссуды на про-
довольствие в размере 100 тыс. рублей, по-
скольку для снижения дороговизны 20 тыс. 
рублей мало [6, л.  11]. 

Заготовку продуктов и товаров стало осу-
ществлять потребительское общество «Эко-
номия» под надзором Продовольственного 
комитета через Прибайкалсоюз. Так, в 1916 г.  
было заготовлено товаров на сумму свыше 
130 тыс. рублей [3, с. 130]. 

За годы войны Прибайкальское торгово-
промышленное товарищество кооперативов 
стало крупным учреждением кооперативной 
торговли, занимаясь торгово-посреднической 
деятельностью, оно проводило финансовые 
операции, умело работало с банками. В 1917 г.  
оно объединяло 195 обществ потребителей. 
В течение одного года (1917) оборот товари-
щества вырос более чем в 3,5 раза. Оно имело 
в кассе более 10 млн руб., товаров на сумму 
свыше 14,5 млн р. [5, с. 39].

В годы войны причиной роста потреби-
тельских обществ стала ситуация, когда до-
стать продукты и одежду было невозможно, 
если человек не состоял в кооперативе. Это 
заставляло людей организовываться для со-
вместной деятельности. В первый военный 
год наблюдался значительный рост коопера-
тивов. Но многие из них, не обладая доста-
точными средствами, закрывались впослед-
ствии. В 1919 г. в Восточной Сибири было 
1735 обществ, в Западной Сибири – 3082, на 
Дальнем Востоке – 676 обществ [5, с. 52]. 

Упадок промышленности и торговли в 
масштабах страны породил необходимость 
создания ряда производств местными си-
лами. Кооперация развивала только те про-
изводства, которые не требовали больших 
средств. Прибайкалсоюз скупал у частных 
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предпринимателей мелкие промышленные 
предприятия. В 1916 г., например, он купил в 
с. Новая Курба небольшой кожевенный завод 
производительностью около 500 кож в месяц, 
имевший пять дубильных и один потаржной 
чаны, четыре зольника, конную дуборезку. 
Завод выделывал сыромятную, сапожную и 
чирочную кожи, а также проводил в неболь-
шом объёме дубление. При заводе была ма-
стерская для шитья ичиг, изготавливающего 
около 120 пар в месяц. Завод использовал 
сырье местного происхождения, химические 
препараты доставлялись из России и Китая. 
Завод находился в 35 верстах от железнодо-
рожной станции Онохой [6, л. 1]. В том же 
году в Верхнеудинске на Батарейной площа-
ди товариществом были приобретены паро-
вая мукомольная мельница и лесопильный 
завод за 190 тыс. р. [7, л. 10]. Лесопильно-
мукомольный завод имел паровой котел и ма-
шину, два мельничных 7/4 постава один Трап-
па, другой Жуковского, лесопильную раму и 
циркулярную поперечную пилу, паровую су-
шилку, вальцы для дробления зерна, сбойку 
для очистки зерна, крупорушку и четыре со-
ртировки. Производительность мельницы со-
ставляла до 30 тыс. пудов в месяц, лесопиль-
ной рамы и поперечной пилы – более 800 де-
ревьев в месяц. Зерно поступало из деревень 
округи, а лес сплавлялся с верховьев р. Уды. 
Завод находился на окраине г. Верхнеудинска 
в двух верстах от железнодорожной станции 
[6, л. 1]. В 1915 г. товарищество открыло в 
Верхнеудинске сушечно-пряничную мастер-
скую [7]. 

Прибайкалсоюз взял в аренду у пра-
вительства сроком на 30 лет маслобойный, 
чугунно-литейный и кирпичные заводы. В 
Троицкосавске и Верхнеудинске он владел 
типографиями [3, с. 130]. В феврале 1918 г. 
Прибайкалсоюз пустил в ход кожевенный и 
овчинный заводы в Петровском Заводе. Ко-
жевенный завод, производивший 12 тыс. кож 
в год, был оборудован одним дубильным ба-
рабаном и дуботолкой, работавших на паро-
вом двигателе. Овчинный завод выделывал 
36 тыс. овчин в год. Сушка овчины проводи-

лась паровым способом. При овчинном заво-
де была мастерская по пошиву шуб, произво-
дительностью 7200 штук в год [6, л. 2]. 

Промышленные предприятия Прибай-
кальского товарищества кооперативов выпу-
скали предметы широкого потребления как 
для сельского, так и для городского населе-
ния. Наиболее ходовыми из них были полу-
шубки, шапки, рукавицы, мыло, выделанная 
кожа и обувь (ичиги) [5, с. 40].

В годы Первой мировой войны объеди-
нение кооперативов шло и на уровне страны. 
Так, в 1916 г. на съезде потребительской коо-
перации, состоявшемся при Новониколаев-
ском отделении Московского Народного Бан-
ка, была создана товарная комиссия по закуп-
кам и сбыту под общим названием Закупсбыт. 
Торговая деятельность Закупсбыта была свя-
зана с реализацией и заготовкой хлеба, пуш-
нины, мясо-молочных продуктов, меда, таба-
ка. В 1916 г. торговый оборот в золотом вы-
ражении представлял 514 326 руб., в 1917 г. –  
1 626 619 руб., в 1918 г. – 8 034 581 р.  
[5, с. 63]. В 1918 г. в неё входили 34 коопе-
ративных союза из 40 существовавших в Си-
бири, в том числе Прибайкалсоюз. Закупсбыт 
занимался не только снабжением местного 
населения, но и организовывал поставку в 
армию мяса, масла, зерна, фуража. В годы 
войны нелегко было скупать зерно у кре-
стьян. Они часто не желали продавать хлеб 
для армии по низким ценам, в городах хлеб 
можно было реализовать по спекулятивным 
ценам. Кооператорам приходилось прилагать 
немало усилий для приобретения и поставки 
продуктов армии.

В 1918 г. в состав Прибайкалсоюза вхо-
дило 226 кооперативов, 50 000 членов [5, 
с. 66]. Таким образом, рост кооперации среди 
населения наблюдался в моменты кризисных 
явлений в экономике, как это было в годы 
Первой мировой войны. Потребительская 
кооперация охватила большинство крестьян-
ских хозяйств. Она позволила удовлетворить 
потребности населения в товарах первой не-
обходимости, когда государство оказалось 
бессильным.
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Антирелигиозная деятельность власти в Забайкалье 
в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг.

В статье даётся характеристика антирелигиозной деятельности властей в 
Забайкалье во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х гг. на осно-
ве анализа документов Государственного архива Российской Федерации. Ана-
лиз проводится в контексте общей характеристики политики советского госу-
дарства в отношении различных религиозных верований. Названный период 
времени – это череда трансформаций административного устройства регио-
на. Автор описывает те территориальные единицы, в рамках которых рассма-
тривается антирелигиозная деятельность властей. Упор делается на действия 
власти против православия и ламаизма. Связано это с незначительным числом 
последователей религиозных сообществ иных исповеданий в регионе, а так 
же с незначительным объёмом материалов, их характеризующих в архивных 
источниках. На основе анализа конкретных мер выделяются общие тенденции 
для Забайкалья. Определяются направления антирелигиозной деятельности 
власти. На основе анализа имеющегося материала автором делается вывод, что 
фонды одного из центральных архивов – Государственного архива Российской 
Федерации содержат значительный объём дел по антирелигиозной политике 
властей. Политика государства в отношении различных религиозных верова-
ний в регионе строилась в контексте общей политики и носила ярко выражен-
ный антирелигиозный характер. Автором отмечается, что местные власти в За-
байкалье были настроены на закрытие соборов, монастырей, церквей, дацанов 
и молитвенных домов.

Ключевые слова: антирелигиозная политика, православие, буддизм, лама-
изм, собор, дацан, церковь
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Anti-religious Activities of the Trans-Baikal Authorities 
in the Late 1920s - the First Half of the 1930s 

The article describes the Transbaikal authorities’ anti-religious activities in the 
second half of the 20s - first half of the 30s. in the 20th c. The description is based 
on the analysis of the Russian Federation State Archive documents. The analysis is 
performed in the context of the general characteristics of the Soviet policy in regard 
to different religious beliefs. At the given time there was a range of transformations 
in the administrative system of the region. The author describes the territorial units 
in which the authorities’ anti-religious activities are considered. The emphasis is 
made on the government’s actions against Christianity and Lamaism. This is done 
due to a small number of followers of other religious communities in the region, 
as well as with a small amount of materials, characterizing them in archival sourc-
es. Based on the analysis of specific measures some common trends for the Trans-
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Baikal are distinguished. Directions of the authorities’ anti-religious activities are 
determined. Based on analysis of available material, the author concludes that the 
reserves of one of the central archives - National Archives of the Russian Federation 
contain a significant amount of cases in the history of Orthodoxy in the Transbaikal 
in the XX century, including cases of anti-religious policy of the authorities. Govern-
ment policy in regard to different religious faiths in the region, was constructed in the 
context of an overall policy and had a distinctly anti-religious character. The author 
notes that the local Transbaikal authorities were set to close churches, monasteries, 
churches, datsans and prayer houses.

Keywords: Orthodoxy, the Church, Orthodox monastery, state, religion, cult.

1920–1930-е гг. для Забайкалья – время 
территориальных преобразований. С 1920 г. 
 территория современных Республики Буря-
тии и Забайкальского края входит в Дальне-
восточную Республику. Весной 1923 г. была 
образована Бурят-Монгольская Автономная 
Советская Социалистическая Республика, а 
в 1926 г. вместо упразднённой Дальневосточ-
ной области был создан Дальневосточный 
край, в составе которого были Читинский и 
Сретенский округа.

Летом 1930 г. Бурят-Монгольская АССР, 
а также Читинский и Сретенский округа 
Дальневосточного края  вошли в состав об-
разованного Восточно-Сибирского края, 
который в 1936 г. разделён на Восточно-
Сибирскую область и вновь образованную 
Бурят-Монгольскую АССР. В свою очередь, 
при разделении Восточно-Сибирской области 
в 1937 г. были образованы самостоятельная 
Читинская область и Агинский Бурятский ав-
тономный округ.

Постоянное изменение административ-
ного устройства региона в характеризуемый 
в статье период времени, не влияло на поли-
тику государства в отношении религий. Дан-
ная политика носила яркий антирелигиозный 
характер (за исключением периода существо-
вания Дальневосточной Республики). Она 
отличалась активной антирелигиозной пози-
цией местных властей при решении вопро-
сов в отношении религиозных организаций 
и религиозных групп. Притом, что на уров-
не Центральной власти, согласно архивным 
источникам, данная политика часто бывала 
взвешенной. Много документов содержит в 
себе различного рода замечания в адрес мест-
ного руководства, отмены решений местных 
властей. Однако в целом политика несла ан-
тирелигиозную составляющую.

В конце 1920-х – первой половине 30-х гг.  
самая активная работа в отношении религи-
озных организаций различных исповеданий 
осуществлялись Центральным Исполнитель-
ным комитетом СССР. Персонально всей 
работой руководил член ЦИК Петр Гермоге-
нович Смидович. Он являлся Председателем 
Комиссии по вопросам религиозных культов 
при Президиуме ЦИК СССР. Комиссия была 
создана в 1929 г. для решения вопросов, свя-
занных с деятельностью религиозных орга-
низаций. В реальности существовало две ко-
миссии: Комиссия по вопросам культов при 
Президиуме ВЦИК РСФСР (1929−1934 гг.) и 
комиссия с таким же названием при Прези-
диуме ЦИК СССР (1934−1938 гг.). Решением 
вопросов деятельности религиозных органи-
заций и существования религиозных групп 
занималась вторая комиссия [15, с. 155].

Значительный объём материала по исто-
рии антирелигиозной деятельности властей 
содержится в делах Государственного архива 
Российской Федерации. Часть документов со-
держит ведомости со статистическими сведе-
ниями о числе церквей, молитвенных домов, 
дацанов Восточно-Сибирского края. В целом 
они именуются «молельными зданиями». 
Однако следует отметить, что либо имеющи-
еся ведомости составлялись не слишком от-
ветственно, либо часть данных со временем 
была утеряна. Данное замечание следует из 
того, что многие ведомости не содержат све-
дений по Забайкалью [12; 13]. Иные сведе-
ния говорят о религиозных объединениях и 
молитвенных зданиях в целом по Восточно-
Сибирскому краю. Выделить среди них отно-
сящиеся к Забайкалью невозможно. Отметим 
и ещё один момент. В самих документах го-
ворится о том, что в сведениях могут быть от-
клонения, т. к. местные органы власти целе-
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направленно замалчивали истинную картину 
[5, л.  5, 59]. 

Отдельно можно выделить дела, по-
свящ1нные переписке по вопросам закры-
тия церквей, молитвенных зданий и дацанов. 
Данные дела содержат материал как по пра-
вославным и буддийским объектам, так и по 
еврейским и римско-католическим [3; 9; 10; 
11; 14 и др.]. Отметим, что в отношении За-
байкалья сведения отрывочны и не дают воз-
можности составить представление об анти-
религиозной деятельности региональных и 
местных властей в отношении религиозных 
организаций и групп иудейского и католиче-
ского исповедания.

Конец 1920-х – начало 1930-х гг., соглас-
но архивным источникам, характеризуется 
как время активной переписки верующего 
населения с органами власти по вопросам за-
крытия церквей и молитвенных зданий.

Несмотря на то, что официальных до-
кументов о закрытии той или иной церкви 
или молитвенного здания не было, многие из 
них фактически не функционировали по не-
сколько лет. Это отмечается во многих офи-
циальных письмах с мест в органы власти 
Бурят-Монгольской АССР, а затем Восточно-
Сибирского края.

Следует отметить, что центральные вла-
сти в 1930-е гг. в некоторых случаях шли 
навстречу верующим, однако препятствия 
встречались на уровне районных властей. 
Как, на череду просьб от общины верую-
щих с 1933 по 1936 гг. о необходимости при-
слать православного священника для одной 
из церквей Балейского района. Требуемый 
священник был прислан, однако служба ему 
была запрещена Председателем Балейского 
районного исполнительного комитета това-
рищем Кравцовым [11, л. 6].

Ещё один пример отношения централь-
ных властей к православию в регионе – это 
дело «Об отклонении президиумом ВЦИК 
ходатайства Краевого исполнительного 
Комитета о закрытии церкви в с. Ундино-
Посельск Балейского района и об оставлении 
её в пользу верующих». Данное дело отно-
сится к 1937 г. Представляет оно собой пере-
писку по поводу закрытия названной церкви 
районными властями, которые в оправдание 
своей позиции приводили аргументы об от-

сутствии в селе группы верующих, а так же 
то, что она не функционировала с 1933 г. Дан-
ная информация не соответствовала действи-
тельности и представляла собой не что иное, 
как попытку местных органов власти форси-
ровать антирелигиозную работу. Ближайшая 
же церковь в случае закрытия находилась в 
35 км [11, л. 1].

Для решения спорных вопросах на ме-
стах при Комиссии Советского Контроля при 
совете Народных Комиссаров Союза ССР 
было создано бюро жалоб, куда стекались все 
жалобы на действия местных и региональных 
властей в отношении религиозных групп. 
Согласно архивным источникам подобных 
жалоб в целом по стране было достаточно 
много. В одном из документов встречаем 
сведения о количестве поступивших жалоб 
на действия властей с 1924 по 1934 гг. среди 
наибольших по числу жалоб регионов нами 
не встречено Бурят-Монгольской АССР или 
Восточно-Сибирского края  [5, л. 51–57; 11].

Процедура закрытия церкви и изъятия 
зданий заключалась не в простом «отбира-
нии». В районе должны были делаться объ-
явления о передачи здания церкви или мо-
литвенного дома желающим группам верую-
щих. При этом подобные объявления могли 
делаться не один раз. Осуществлялось ли 
данное правило в действительности сказать 
сложно, так как в источниках подобные дей-
ствия упоминаются только в объяснительных 
районных властей на замечания из «центра».

Властями осуществлялось также обсле-
дование действующих строений культового 
назначения, после чего в комиссию по куль-
там  при президиуме ВЦИК СССР представ-
лялись доклады по результатам работы, а так-
же планы ликвидации действующих церквей, 
монастырей, молельных домов. Доклады об 
обследовании решением комиссии проводи-
лись в жизнь через НКВД, который в течение 
трёхмесячного срока занимался решением 
вопроса [1, л. 1].

Показательным в отношении характери-
стики закрытия православных церквей явля-
ется объёмное дело, посвящённое закрытию 
собора в г. Сретенск Восточно-Сибирского 
края. Первая попытка закрытия была осу-
ществлена ещё в 1930 г. Однако тогда ре-
шением Комиссии по вопросам культов при 
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Президиуме ВЦИК СССР собор был остав-
лен в пользу верующих. Повторная же попыт-
ка закрытия собора относится к 1934–1936 гг. 
Решение о закрытии собора к апрелю 1935 г. 
содержалось в Постановлении восточноси-
бирского крайисполкома. Однако реальное 
закрытие состоялось раньше. Осуществлено 
оно было районными властями. Вполне есте-
ственно, что реакцией стала жалоба группы 
верующих  в комиссию по вопросам куль-
тов при крайисполкоме и в Москву на имя 
М. И. Калинина. Действия районных властей 
оправдывались требованием трудящихся, от-
сутствием договора с какой-либо религиоз-
ной группой о пользовании собором и куль-
товым имуществом. Отметим, что в источ-
никах содержится значительное количество 
списков коллективов и членов семей работ-
ников коллективов, которые голосовали за за-
крытие собора. При этом рядом с фамилиями 
и инициалами стоят подписи, поставленные 
от руки и явно принадлежащие разным лю-
дям. Перечень коллективов, выступивших за 
закрытие, достаточно широк. Это собрания: 
преподавателей и студентов г. Сретенск, ра-
бочих подсобных хозяйств воинской части, 
рабочих овчинно-шубного завода и др. [14,  
л.  10–31]. Складывается мнение, что дей-
ствительно значительная часть населения г. 
Сретенск и его окрестностей выступала за за-
крытие собора. Здесь следует сказать, что об-
щина верующих в Сретенске была значитель-
ной. В одной из жалоб речь идёт о 1350 чел. 
взрослого населения. В этом же документе 
отмечается, что община была зарегистриро-
вана и исправно платила взносы [14, л. 44].

Само закрытие осуществлено снятием пе-
чати с дверей собора. При этом отсутствуют 
какие-либо документы о приёме имущества. 
Интересно решение Центральных властей. 
Собор постановили закрыть, однако вопрос 
рассмотреть на краевом уровне и привлечь к 
ответственности виновных в самовольном за-
крытии. Вместе с окончательным решением о 
закрытии собора принято  решение о реализа-
ции культового имущества. Она осуществля-
лась в соответствии со ст. 40 Постановления 
ВЦИК СНК РСФСР «О религиозных объеди-
нениях» [16, с. 40]. Итогом всей этой деятель-
ности стало не просто закрытие собора, а его 
полное разрушение. Не была реализована и 

идея использования здания под «культурно-
политический очаг» [14, л. 44].

Имеются данные и об ином отношении 
властей к религиозным организациям. В 
одном из писем, подписанным председате-
лем Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, последовавшим как ответ 
на жалобу от общины верующих, местные 
власти предупреждались о невозможности 
создания препятствий для верующих в осу-
ществлении действий культового порядка в 
церквях Забайкалья [11, л. 9]. Другой доку-
мент содержит протокол заседания Комиссии 
по культам при ВЦИК СССР, в котором рас-
сматривается вопрос о взимании авторского 
гонорара с церковных общин за церковные 
песнопения. Подобные случаи встречались 
на местах. Комиссия признала данные дей-
ствия неправомерными [1, л. 2].

Традиционной для региона стала пере-
дача зданий бывших церквей и молитвенных 
домов, конфискованных у Русской Право-
славной Церкви, под клубы. Обычно ходатай-
ства об этом подавались с мест в ЦИК Союза 
СССР и в комиссию по вопросам культа. Мо-
тивацией являлось наличие в селах колхозов 
и МТС. Часто районными властями предпо-
лагалась организация при открываемых клу-
бах киноустановок. При этом обычно сред-
ства для клуба имелись в наличии к моменту 
закрытия церквей и молитвенных домов и к 
их конфискации. В 1930 г. управление Глав-
науки выступило с предложением  об исполь-
зовании церковных зданий под музеи [1, л. 3; 
11, л.  3, 21; 14, л. 9].

Часто общины верующих, взамен конфи-
скованных и разрушенных или используемых 
по иному назначению зданий церквей и мо-
литвенных домов, просили у властей предо-
ставить им иные помещения. Это пустующие 
здания небольших церквей, службы в кото-
рых длительное время не велись. Наряду со 
зданиями высказывались просьбы и о предо-
ставлении предметов религиозного культа 
[14, л. 44].

Несмотря на наличие фактов изъятия 
церковного имущества без какой бы то ни 
было фиксации, следует сказать, что на уров-
не центральных властей существовала про-
цедура учёта и переоценки предметов куль-
тового характера, находившихся в церквях и 
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молитвенных домах. Был разработан для по-
сылки на места инструктивный циркуляр «по 
учёту и переоценке предметов культурного 
характера из драгоценных металлов». Целью 
переоценки являлась сохранность ценных ве-
щей [6, л. 7].

Налогообложение религиозных органи-
заций в рассматриваемый период времени 
осуществлялось в соответствии с законода-
тельством о налогообложении. Архивные 
источники содержат объёмные переписки 
Комиссии по вопросам культа с Народным 
Комиссариатом Финансов и местными ор-
ганами власти по порядку сбора налогов. 
Основной статьей был налог на нужды жи-
лищного культурного строительства [4].

Учёт религиозных обществ и групп ве-
рующих Постановлением ВЦИК и СНК «О 
религиозных объединениях» был возложен 
на местах на регистрирующие их органы. 
Органами регистрации являлись городские 
Советы и районные исполнительные Коми-
теты. На уровне ЦИКов АССР, Крайиспол-
комов и Облисполкомов вопросами учёта 
занимались комиссии по вопросам культа. 
До начала 1930-х гг. данный вопрос находил-
ся в ведении НКВД. Однако в архивных ис-
точниках упоминается, что учёт данным ве-
домством велся очень плохо, что и привело к 
реформированию. Следует сказать, что пере-
распределение функций не дало ожидаемого 
результата. Краевые и областные комиссии 
не справились с учётом религиозных групп и 
организаций. В 1931 и 1932 гг. сведения, по-
ступившие в Комиссию по культам при Пре-
зидиуме ВЦИК, были не полными, а в 1933 г. 
подобные данные в центральные органы вла-
сти практически не поступили. Итогом ста-
ло появление Постановления ВЦИК и СНК 
СССР от 22 августа 1933 г. об усилении рабо-
ты [3, л. 1; 16, ст. 62, 63].

В функции комиссий по вопросам культа 
входил не только учёт религиозных организа-
ций и религиозных общин. Пожалуй основ-
ной работой было решение вопросов о закры-
тии церквей, дацанов и молитвенных домов.

Что касается Забайкалья, следует от-
метить, что Комиссия по культам при ЦИК 
Бурят-Монгольской АССР была создана  
14 сентября 1931 г. Её Председателем стал 
Александр Николаевич Космачев. Находилась 

комиссия в г. Верхнеудинске. Упоминаний о 
подобной комиссии в г. Чите не встречено.

Антирелигиозная деятельность властей 
заключалась не только в закрытии храмов и 
конфискации имущества. В 1929 г. Комиссией 
по вопросам культов при Президиуме ВЦИК 
было принято решение о необходимости ли-
шить служителей культа права пользоваться 
землёй наравне с другими лицами, к которым 
относились лишённые избирательных прав, 
имеющие источники существования от тор-
говли и эксплуатирующие труд. Те священни-
ки, которые добровольно сняли сан и опубли-
ковали об этом объявление в печати, имели 
возможность «на трудовое землепользование 
или заработок по службе» [1, л. 1].

Данных по высылке священников из за-
байкальских городов и сёл в 1930-е гг. в доку-
ментах не встречено. Известно, что подобное 
активно осуществлялось в Московской обла-
сти и сопровождалось раскулачиванием. При 
этом изъятие имущества у священнослужи-
телей, не имеющих крестьянского хозяйства, 
признавалось властями не законным [1, л. 6].

Не встречено в архивах и сведений о 
снятии колоколов с православных храмов и 
использованию металла для нужд промыш-
ленности. Данное действие было применено 
в ответ на обращение Высшего Совета На-
родного Хозяйства о нехватки металла в стра-
не. Известно, что активно данные действия 
реализовывались в крупных городах цен-
тральной России. Полученный металл шёл 
на чеканку монет, о чём говорилось в одном 
из писем Председателя СНК СССР А. И. Ры-
кова. В письме отмечалось, что данное дело 
не имеет политической окраски, однако из-
лишней огласки ему предавать не следовало 
[2, л. 6].

Помимо антирелигиозной деятельно-
сти в отношении православия, в архивных 
документах содержатся дела о антирелиги-
озной деятельности властей в отношении 
распространённой в регионе северной ветви 
буддизма-ламаизма. 

Документы содержат множеств дел, со-
стоящих из писем Хамбо Агвана Доржиева в 
органы государственной власти по вопросам 
существования буддизма в Забайкалье. В них 
представлена характеристика действий пред-
ставителей власти, по ним можно проследить 
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попытки буддийского духовенства сохранить 
церковную организацию.

Агван Доржиев известен как полномоч-
ный представитель Тибета в СССР. В плане 
своей деятельности по сохранению и разви-
тию буддизма на территории советского го-
сударства он придерживался обновленческих 
позиций, в основе которых лежала попытка 
соединить основы буддизма и коммунизма. А. 
Доржиев имел определённое число последо-
вателей в среде ламаистского духовенства. На 
территории Забайкалья в некоторых дацанах 
были так называемые «ламы-обновленцы». 
Последователи же традиционного ламаизма 
получили в документах наименование «ламы-
консерваторы». Достаточно показательной 
является переписка Хамбо Агвана Доржиева 
с Центральным Исполнительным Комитетом 
Союза ССР. В ней затрагиваются вопросы о 
нехватке ламаистского духовенства, отмеча-
ется, что службы в дацанах служить некому. 
Практически во всех, существовавших на 
1933 г., дацанах оставалось по 2–3 ламы [10, 
л. 9].

Хамбо Агван Доржиев в письмах просил 
разрешить верующим буддистам по своей 
воле отдавать детей в «ламство», начиная с  
7 лет. Также он просил увеличить число уче-
ников хотя бы на один-два на дацан. При этом 
не отвергалась возможность посещения уче-
никами параллельно с обучением на лам со-
ветских школ [10, л. 9].

Архивные источники не содержат све-
дений об ответе на письменные предложе-
ния главы ламаистского духовенства. Однако 
имеются иные сведения, которые хорошо ил-
люстрируют направление политики властей. 
Это письма о закрытии дацанов на терри-
тории Бурятской Республики, конфискации 
имущества и организации торгов по их про-
даже. Хамбо Агван Доржиев в письменной 
форме пытался  противостоять закрытию 
дацанов. Однако его усилия, судя по отсут-
ствию ответов на письма, были безрезультат-
ными [10, л.  4, 5].

В первые годы после установления со-
ветской власти гонений на ламаистское духо-
венство в Забайкалье не было. Этого нельзя 
сказать о Центральной России, где был раз-
граблен дацан Санкт-Петербурга. В период 
Дальневосточной Республики власти актив-

но не вмешивались в дела религиозных ор-
ганизаций. Постепенно ситуация меняется, и 
в 1926 г. ламы лишены избирательных прав 
и были приравнены к «нетрудовому элемен-
ту». Однако основным способом борьбы с 
религией в данный период времени остаётся 
агитационная антирелигиозная работа. Так, 
один из архивных документов содержит све-
дения об антирелигиозном диспуте «Буддизм 
и коммунизм», который состоялся 18–19 мар-
та 1928 г. Агван Доржиев в одном из писем на 
имя П. Г. Смидовича отмечал присутствовав-
шее на диспуте оскорбление чувств верую-
щих [8, л. 9]. 

В 1930-е гг. активную работу в отноше-
нии верующих-ламаистов проводит обще-
ство «Безбожник». Часто действия носили 
оскорбительный характер для верующих. 
Тот же Агван Доржиев в очередном письме  
П. Г. Смидовичу говорил о бестактных дей-
ствиях в отношении буддийской части насе-
ления БМАССР со стороны «малосведущей 
молодёжи». Подобные характеристики он 
применял и к действиям общества «Безбож-
ник». В марте 1935 г. состоялось большое 
собрание, на котором обсуждался вопрос о 
дальнейшей судьбе существования буддизма 
в Бурятской Республике. Следует отметить, 
что буддийское духовенство о данном собра-
нии не знало, и обсуждение вопросов прохо-
дило в их отсутствии. Агван Доржиев отме-
чал, что на Собрании присутствовали только 
организаторы. В принятой собранием резо-
люции говорилось о недопустимости суще-
ствования буддийской религии среди бурят-
монгольского населения [8, л. 8]. 

В дальнейшем постепенно начинает реа-
лизовываться политика массовых репрессив-
ных действий в отношении буддизма. Выра-
жалась она в закрытии дацанов, конфискации 
имущества и его распродаже, аресте лам. В 
итоге, к 1936 г. в Забайкалье не осталось ни 
одного действующего дацана. В то же время, 
в одном из писем Доржиева отмечается, что 
количество верующих буддистов на террито-
рии Бурятской Республики достигало на то 
время 97 % от всего населения [8, л. 6].

Следует отметить, что не все ламы вы-
ступали с позиций консервативного или об-
новленческого ламаизма, вступая в дискуссии 
с представителями власти или антирелигиоз-
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ного общества «Безбожник». Так, на упомя-
нутом выше диспуте выступал Хамбо-лама 
Цыремпилов. Его выступление стало неожи-
данным для верующих и присутствовавшего 
там ламаистского духовенства. Его слова сво-
дились к идеи о наличии разложения в рели-
гии [8, л. 4].

Параллельно с работой по учёту религиоз-
ных групп и организаций, закрытием церквей, 
дацанов и молитвенных зданий в 1930-е  гг.  
властями велась работа по составлению спи-
сков памятников архитектуры, которые под-
лежали централизованной охране государ-
ства. Решении комиссии по вопросам культа, 
к ним могли относиться здания и строения 
православных монастырей, соборов, церквей, 
буддийских дацанов, католических костелов, 
мечетей, синагог, молитвенных домов, часо-
вен. Зачастую они отдавались под музеи. В 
архивных документах нами встречены све-
дения о переданных под охрану государства 
как архитектурные памятники церквей в  
г. Иркутске [7]. Сведений по Забайкалью не 
встречено.

Исходя из изложенного материала, мож-
но сделать несколько выводов. Во-первых, 
один из центральных архивов России содер-
жит значительный объём материалов по под-
нимаемой проблематике. Рамки одной статьи 

не позволяют охарактеризовать их в полном 
объёме. При этом думается, что дальнейшая 
их проработка позволит более полно воссо-
здать историю взаимодействия государства и 
религий в регионе.

Следующий аспект – политика регио-
нальных и местных властей в отношении 
религиозных групп и организаций строилась 
в традиционном для них антирелигиозном 
духе.

Подходы местных, региональных и цен-
тральной власти отличались. На местах вла-
сти во многих случаях стремились быстро, 
часто с нарушением установленных норм 
закрывать церкви, молитвенные дома, конфи-
сковывать имущество без его учёта. В неко-
торых случаях региональные власти, а чаще 
власти центральные отменяли решения мест-
ных властей и возвращали культовые здания 
верующим. Думается, не всегда прописанное 
на бумаге могло находить выражение в дей-
ствительности. Однако сам факт наличия 
подобных документов говорит о том, что не 
всегда решения властей носили жёсткий ан-
тирелигиозный характер. Политика государ-
ства в отношении религиозных сообществ из-
менится в середине 1930-х гг., когда начнётся 
череда закрытия оставшихся православных 
монастырей, церквей и буддистских дацанов.
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В статье рассматривается история создания Читинского отделения Союза 
Художников СССР и его начальный период деятельности. Раскрываются взаи-
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цесс, а также возникающие трудности и пути их решения на начальном этапе 
образования союза. Выявляются основные особенности развития Читинского 
отделения СХ СССР, творческие успехи, принёсшие всероссийскую и респу-
бликанскую известность Забайкальским художникам, и итоги их деятельности 
в период становления. Рассматривается процесс вовлечения молодёжи, школь-
ников в художественное творчество, различные методы работы с начинающи-
ми талантливыми художниками области в послевоенный период. В статье по-
казана взаимосвязь Читинского отделения СХ СССР с живописцами соседних 
регионов и столицы.  
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In this article the history of creation of the Chita branch of the USSR Artists 
Association and its initial stage of activity is considered. Interactions with organs of 
local government bodies and artistic public are discovered. Using certain examples 
it has been shown how the party bodies interfered into the creative process, as well 
as the arising difficulties and ways of their solution at the initial stage of the union 
formation. The paper reveals main features of the Chita branch development, its cre-
ative success which brought the All-Russia and republic popularity to Trans-Baikal 
artists, and the results of their activity in formation. The author also considers the 
involvement of the youth, schoolchildren into art creativity, and various methods of 
work with beginners, talented artists of the region during the post-war period. In the 
article the interrelation of Chita branch of the USSR Union of Artists with painters 
from the neighbouring regions is shown.

Keywords: the Union of Artists, branch, bureau, members, candidates, creative, 
active, workshop, exhibitions.

Цель данной статьи – рассмотреть исто-
рию создания и начальный период деятельно-
сти Читинского отделения Союза Советских 
художников, выявить особенности его раз-
вития, раскрыть взаимодействие с органами 

власти и общественностью, показать основ-
ные итоги его развития и творческие успехи. 

В 30-е гг. в стране происходили значи-
тельные изменения в области культуры, были 
ликвидированы многочисленные объедине-
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ния работников искусств. Вместо них созда-
вались единые союзы советских писателей, 
художников, кинематографистов, артистов, 
композиторов. В советском искусстве насту-
пал период единообразия. 

Подобная ситуация наблюдалась и в 
Восточной Сибири. В 1933 г. в Иркутске на 
краевой конференции работников изобра-
зительного искусства был создан Восточно-
Сибирский краевой ССХ (Союз Советских 
Художников). Его филиал был открыт в Чите. 
Представителем в союзе от читинских ху-
дожников стал Сверкунов И. П., который не-
однократно бывал в Иркутске на совещаниях, 
съездах. И. П. Сверкунов, П. И. Кашкаров и 
другие художники Читы принимали участие 
в художественных выставках Иркутска и дру-
гих городов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. 

В этот период начинался процесс нако-
пления творческих сил, решались органи-
зационные вопросы по созданию самостоя-
тельной организации в Чите. В 1938 г., по 
инициативе И. П. Сверкунова, возглавлявше-
го художественную студию, было организо-
вано Читинское Оргбюро Союза Советских 
художников (ЧОБ ССХ). В состав первого 
правления Оргбюро вошли И. Поликарпов, 
С. Смиренин, А. Плякин. Билет № 1 был вы-
дан  «старейшине забайкальского живопис-
ного цеха» П. И. Кашкарову [1, л. 1.]

Главным направлением ЧОБ ССХ в пер-
вые годы деятельности, включая годы Вели-
кой Отечественной войны, являлась плакатная 
живопись. Художники работали в мастерской 
«Окна ТАСС», созданной в 1941 г. Мастер-
ская существовала как хозрасчётная единица 
в ведении и под контролем ЧОБ ССХ. В годы 
войны художниками было выпущено 427 на-
званий плакатов, организовано две выставки 
живопись-графика, трёх выставки агитплака-
та, одна из них передвижная [2, л.  46].

В результате завершения ВОВ, мастер-
ская «Окна ТАСС», выполнявшая заказы 
военного времени, была закрыта. В связи с 
отсутствием в Чите и области организации, 
которая могла выполнять заказы по художе-
ственному оформлению клубов, красных 
уголков, написанию портретов, наглядных 
пособий, рекламы и т. д. Облисполкомом 
было принято решение на её базе организо-
вать новую мастерскую – «Стол Заказов». 

Мастерская «Стол Заказов» проработала 9 
месяцев − с января по октябрь 1946 г., после 
чего решением собрания ЧОБ СХ была пре-
образована в Читинское товарищество «Ху-
дожник», находящееся под контролем рос-
сийского товарищества «Всекохудожник». 
Но и эта мастерская проработала совсем не-
много. В июле 1947 г., в результате ликвида-
ции товарищества «Художник» мастерская 
была закрыта. Облисполком в этих условиях 
восстановил мастерскую «Стол Заказов» [3, 
л.  120]. К концу 40-х гг. мастерская имела 
более пятидесяти рабочих мест, из которых 
более 80 % занимали художники. «Стол За-
казов» давал возможность зарабатывать не 
только художниками-профессионалами, но и 
начинающим талантам [4, л.  80].  

В 1948 г., в связи с перерегистрацией в 
стране организаций и предприятий, встал во-
прос о прекращении деятельности «Стола За-
казов». Мастерская не имела утверждённых 
штатов и как самостоятельная организация 
существовать не могла. Художники неодно-
кратно обращались в Отдел по делам ис-
кусств, Художественный фонд СССР, «Всеко-
художник» с просьбой об оформлении «Сто-
ла Заказов», но получали отказ  по причине 
отсутствия штатных единиц в мастерской. В 
1950 г. решение вопроса было найдено в вы-
делении местным отделом по делам искусств 
три штатных единицы, что дало возможность 
сохранить мастерскую [5, л.  121]. 

«Стол Заказов» позволил объединить 
не только вернувшихся с фронта художни-
ков, но и молодых авторов, в числе которых 
П. Е. Аносов, М. И. Артамонов, В. Ф. Ни-
китин, А. Ф. Потепалов, Е. Г. Отрадных, 
В. И. Кузин [6, с. 14–18].

Все произведения художников строго 
контролировались Художественным Советом 
при Союзе Советских художников и Главре-
порткомом через уполномоченных. На произ-
ведении, разрешённом для «выхода в свет», 
ставился штамп установленного образца, по-
сле чего его могли распространять [7, л. 37, 
85]. С 1950 г. художникам выдавались этало-
ны для написания портретов руководителей 
партии и правительства, утвержденные кон-
тролирующими органами. Система шаблон-
ного выполнения работ не давала художни-
кам показать своё видение картины, и если 
художник позволял в своём произведении 
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небольшие отклонении от образца, то работа 
не принималась. Это свидетельствовало о по-
пытке партийных органов контролировать не 
только политические и экономические сферы 
общественной деятельности, но и культур-
ные [8, л. 123]. 

В послевоенный период в стране рас-
ширился диапазон творческой деятельности 
художников. Одним из главных направлений 
в их работе являлась выставочная работа. В 
соответствии с Постановлением Совета ми-
нистров РСФСР от 08.04.1948 г. «Об итогах 
Всероссийского смотра сельской художе-
ственной самодеятельности» Читинский Об-
лисполком принял решение о проведении 
ежегодных сельских, районных и областных 
выставок. Возглавил эту работу оргкомитет, 
в состав которого входили представители 
райисполкомов, облисполкомов, начальники 
отдела культуры, члены отдела Агитации и 
пропаганды райкома КПСС, обкома КПСС, 
директора и художественные руководители 
ДК, художники [9, л. 1]. 

Ежегодно в области велась работа по вы-
явлению самодеятельных художников, про-
водились консультации, при ДК создавались 
кружки ИЗО, через печать и радио освещал-
ся ход подготовки к областной выставке.  За  
1949 г. в области было выявлено более 30 та-
лантливых художников. В 1949 г. на областную 
выставку в поселке Агинское было отобрано  
8 картин 12 самодеятельных художников [10, 
л.  18].

Итогом работы 1949 г. стало проведение 
областной выставки, посвящённой 70-летию 
И. В. Сталина. На выставке экспонировалось 
более 200 работ местных художников. Её от-
крытие посетили представители партийных 
органов, общественных организаций, гости 
БМАРССР, заслуженый деятель искусств 
тов. Мердыгеев, народный мастер по чека-
ну тов. Намжелон, художник Чикотеев. Вы-
ставку посетили более 10 тыс. человек [11,  
л. 14об.-15]. 

На областной выставке внимание зри-
телей привлекли работы: шахтёрская серия 
И. Т. Блохина, портреты коллег художника  
В. Н. Голубева, «Улица Ленина» Д. И. Ива-
нова В выставке принимали участие и само-
деятельные художники. Одиннадцать лучших 
работ читинских художников было отобрано 

на Всесоюзную выставку 1949 г. в Москве 
[12, л. 65].

В это же время начинается тесная творче-
ская взаимосвязь забайкальских художников 
с художниками  БМ АРССР. Они готовили и 
проводили совместные мероприятия, выстав-
ки, конференции, обменивались опытом. В 
июле 1950 г. читинские художники участво-
вали на межобластной выставке в г. Улан-Удэ, 
где экспонировали около 100 своих работ [13, 
л. 117].

Читинские художники пытались нала-
дить взаимосвязь не только с художниками 
из соседних регионов, но и центральной Рос-
сии. В 1949 г. И. В. Поликарпов и А. М. Фе-
дотов были командированы в дом творчества 
«Гурзуф» в Крым, встречались и работали с 
известными советскими художниками, по-
сещали мастерские московских художников, 
присутствовали на открытии Всесоюзной 
художественной выставки 1949 г. в Москве 
[14, л. 81; д. 5, л. 6]. После возвращения из 
творческой командировки, на общем собра-
нии Оргбюро художники делились впечат-
лениями, рассказывали об условиях работы 
художников из столицы, высказывали мнение 
о необходимости таких командировок. 

Кроме членов и кандидатов Союза СХ 
СССР в работе Оргбюро принимали участие 
начинающие талантливые художники. Они 
составляли творческий актив организации. 
Его количественный состав на протяжении 
рассматриваемого периода колебался от  
6 до 15 человек. Так, в 1950 г. он составлял  
6–7 чел., 1956 г. – 10–11 чел.; 1962 г. –  
12–15 чел. Они участвовали в работе мастер-
ской «Стол Заказов», посещали занятия ИЗО 
студии, где совершенствовали своё мастер-
ство, были участниками коллективных выез-
дов за город для написания картин с натуры, 
которые в последующем экспонировались на 
областной выставке. 

В феврале 1953 г. прошла областная худо-
жественная выставка, посвящённая  выборам 
в местные Советы и Дню Советской армии. 
В ней приняли участие 22 художника. Они 
представили 77 работ живописи, графики и 
скульптуры. В выставке принимали участие 
и пять начинающих художников из районов 
области [15, л. 1].

Художники А. М. Федотов, Б. А. Че-
редник, В. Н. Голубев, И. Т. Блохин  состав-
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ляли костяк ЧОБ ССХ. Будучи членами СХ 
СССР, они вели работу по повышению про-
фессионального мастерства среди читинских 
художников, популяризацию их творчества, 
участвовали в конференциях, устраивали вы-
ставки. СХ СССР финансировал творческую 
деятельность, представляя членам организа-
ции бесплатные мастерские, организовывал 
творческие поездки по регионам [16, л. 18].

В 1953 г. И. Т. Блохин получил творче-
скую командировку в Оловянинский район 
в колхоз им. Сталина, а А. М. Федотов – на 
озеро Байкал. Итогом их творческой деятель-
ности стали картина «Чабан» И. Т. Блохина и 
серия пейзажей под названием «Сюита о Бай-
кале» А. М. Федотова [17, л. 1].

По итогам таких командировок прово-
дились творческие отчёты по проделанной 
работе. Отчёты проводились как закрытые, 
как перед Оргбюро, так и перед обществен-
ностью города, с приглашением членов от-
дела Агитации и пропаганды горкома КПСС, 
обкома КПСС и другими представителями 
власти.  От результатов обсуждения зависели 
дальнейшие условия для профессионального 
роста художника, которого могли командиро-
вать в дома творчества художественного фон-
да СССР [18, л. 15].

Тенденция творческой активности в 
изобразительном искусстве наблюдалась не 
только в Забайкалье, но и по всей стране. Это 
вызвало необходимость  преобразований в 
структуре организации СХ СССР. 

В 1957 г. прошёл I Всесоюзный съезд 
советских художников, учредивший единый 
Союз художников СССР и его новый устав. 
По решению съезда все Оргбюро СХ СССР 
были переименованы в областные отделения 
Союза художников СССР. 

Уставные требования поставили в слож-
ное положение ЧОБ ССХ. На начало 1957 г. 
в состав ЧОБ ССХ входило 9 человек: 4 – 
члена и 5 – кандидатов. Специальное обра-
зование имели 4 человека.  Для утверждения 
ЧОБ в качестве отделения союза художников 
не хватало количества членов и кандидатов 
ССХ СССР, специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием, отсутствие 
систематического плана работы, творческих 
отчётов, производственных и творческих ма-
стерских [19, л.  130].

В 1957 г. на общем собрании ЧОБ ССХ 
обсуждался вопрос о сохранении самостоя-
тельного статуса ЧОБ ССХ или о прикрепле-
нии его к Иркутскому или Улан-Удэнскому. 
На собрании присутствовали член правле-
ния ССХ СССР В. С. Рогаль, секретарь об-
кома КПСС Данилюк Л. П., зам. начальника 
управления культуры Ю. И. Владимиров В 
итоге собрание приняло решение о сохране-
нии самостоятельности ЧОБ ССХ, но с усло-
виями устранения недостатков в работе [20, 
л. 124, 130, 138].

С этого периода активизируется дея-
тельность Читинского отделения СХ СССР. 
Художники регулярно экспонировали свои 
работы на республиканских и всероссийских 
выставках. На республиканскую выставку 
1957 г. было представлено 9 работ читин-
ских художников: «Саяны» И. Т. Блохина, 
«Байкал», «Прибайкалье», «Река Витим»  
А. М. Федотова, «Пожилой колхозник»  
В. Н. Голубева, «Приезд княгини Волкон-
ской к мужу декабристу в Забайкалье»  
Б. А. Чередника, «Судоверфь на реке Шил-
ке», «В Сретенском затоне» Н. В. Еремеева, 
«Полдень» А. В. Стелькина [21, л. 42].

На протяжении всего периода существо-
вания организации кадровый вопрос был 
одним из наиболее острых. Систематиче-
ские заявки на приезд специалистов в Читу 
оставался не решённым до начала 60-х гг.  
Причинами этого служили отдалённость ре-
гиона, отсутствие производственных мастер-
ских, жилого фонда, выставочной галереи и 
т. д. К концу 1959 г. Читинское отделение СХ 
СССР состояло из 2 членов и 5 кандидатов 
СХ СССР, что соответственно усложняло по-
ложение ЧО СХ СССР [22, л. 121]. Этот во-
прос был решён не только принятием в члены 
и кандидаты молодых талантливых художни-
ков Читы, но и приездом специалистов из 
других регионов страны. В Забайкалье при-
езжают Л. С. Новицкий, С. М. Федотов. По-
сле окончания Иркутского художественного 
училища в Читу возвращаются В. И. Форов, 
Я. И. Шплатов, В. Д. Пинигин, Ю. А. Кру-
глов, В. Г. Мольнар, А. В. Колчанов, которые 
активно включаются в творческую жизнь Чи-
тинского отделения СХ СССР.

Новицкий Л. С., выпускник Иркутского 
художественного училища и Московского го-
сударственного художественного института 



123122

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

123122

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) история

им. В. И. Сурикова, приехал в Читу уже сло-
жившимся портретистом. Главным направ-
лением в своей работе он видел создание те-
матических картин, которые в последующем 
стали визитной карточкой забайкальского ис-
кусства. В конце 1962 г. Новицкий Л. С. был 
избран председателем правления Читинского 
отделения СХ СССР и возглавлял его почти 
десять лет [23, л. 6].

Приезд специалистов оживил творческую 
деятельность забайкальских художников. За 
период 1962–1964 гг. Читинским отделением 
СХ СССР было организовано и проведено в 
городе и области 20 выставок работ забай-
кальских художников, из которых в было про-
ведено 10 выставок, в воинских частях – 4, 
на шахтах и рудниках – 4, две передвижные 
выставки охватили 26 населённых пунктов 
области. Художники провели 8 выставок ре-
продукций в школах города [24, л. 1].

В 1963 г. картина «Прибайкалье»  
И. Т. Блохина экспонировалась на передвиж-
ной выставке художников РСФСР. Его имя 
вошло в каталог межобластных, зональных, 
всесибирских и всероссийских выставок [25, 
с. 115–119].

В это же время велась подготовитель-
ная работа к участию в зональной выставке 
«Советский Дальний Восток», на которую 

было принято 42 работы пятнадцати читин-
ских художников. В течение года читинские 
художники приняли участие в двух всесо-
юзных выставках с графическими работами  
И. А. Табакова и Л. С. Новицкого, двух ре-
спубликанских, посвящённых «45-летию 
Советской Армии и 100-летию Енисейского 
пароходства», где учавствовали  – работы  
Л. С. Новицкого, Ю. А. Круглова, Е. Г. От-
радных [26, л. 2]. 

Кроме выставочной работы, художники 
активно участвовали в общественной жиз-
ни города и области. Они проводили встре-
чи в творческих мастерских, давая мастер-
классы по написанию картин, читали лекции 
по вопросам изобразительного искусства на 
предприятиях, в учебных заведениях, воин-
ских частях. В 1963 г., при областном доме 
политпросвещения, были проведены годич-
ные курсы художников-оформителей. Всё 
это свидетельствовало о начале нового эта-
па в деятельности Читинского отделения СХ 
СССР [27, л. 1].

Таким образом, Читинское областное от-
деление ССХ на данном этапе сумело сохра-
нить самостоятельность, преодолевая органи-
зационные и творческие трудности, выйдя на 
новый этап развития и внося весомую лепту 
в развитие российской культуры. 
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Россия и Сибирь: место Сибири в процессах   
социально-экономического развития империи

Статья посвящена анализу места Сибири в процессах социально-
экономического развития российского государства в  XIX –  нач. XX вв. Про-XIX –  нач. XX вв. Про- –  нач. XX вв. Про-XX вв. Про- вв. Про-
слеживается история складывания  административного устройства Сибири, 
подчеркивается роль в этих процессах М. М. Сперанского и Н. Н. Муравьёва-
Амурского. Дана оценка демографических процессов, происходивших в Сиби-
ри, определена численность русского и коренного населения, отмечена сибир-
ская демографическая особенность – преобладание сельского населения над 
городским. 

Анализ экномического развития Сибири свидетельствует о том, что основ-
ные отрасли развивались весьма однобоко, выступая в качестве поставщиков 
сырья для европейского центра. Сибирь поставляла в центр пушнину, драго-
ценные металлы (серебро, золото), продукцию сельского хозяйства – зерно и 
масло. Увеличению поставок последних способствовало окончание строитель-
ства Транссиба, который связал Сибирь с центром страны. В статье сделан вы-
вод о том, что Сибирь имела относительно развитое сельское хозяйство, сред-
ний по уровню развития транспорт  и весьма слабую промышленность.
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министративное устройство, промысловая и земледельческая колонизация.
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thors follow the history of the administrative development of Siberia; emphasize the 
contribution of M. M. Speransky and N. N. Muraviov-Amursky. The demographic 
situation in Siberia has been assessed, the number of the Russian and local popula-
tion has been determined, one demographic peculiarity has been pointed out – rural 
population prevails the urban one.

The analysis of the region economy proves that major industries development 
was one-sided. The region served mostly as a supplier of the raw materials for the 
European center. Siberia delivered fur, silver and gold, corn and vegetable oil to the 
center. The amount of deliveries increased thanks to Trans-Siberian Railway which 
connected Siberia and the Russian center. The authors come to the conclusion that 
Siberia had quite developed agriculture and transport, but rather weak industry.

Keywords: Russia, Siberia, social and economic development, administrative 
structure, trade and agricultural colonization.

Присоединение Сибири к России явля-
ется одним из выдающихся событий отече-
ственной истории XVII в. Имея в виду имен-XVII в. Имея в виду имен- в. Имея в виду имен-
но это обстоятельство, М. Я. Гефтер отме-
чал, что Россия только тогда стала Россией, 
«когда вобрала в себя Сибирь». Именно с 
Сибирью Россия стала тем огромным про-
странством, которое называется Евразией 
[21, с. 583]. Дальнейшее взаимоотношения 
центра и вновь присоединённых восточных 
территорий в немалой степени определялось 
характером присоединения этих земель к 
России. Разделяя точку зрения датского исто-
рика О. Г. Кристенсена о том, что в России «в 
восточном направлении приращение земель 
носило характер колонизации», следует от-
метить, что применительно к Сибири более 
обоснованным представляется вести речь о 
сочетании методов колонизации, как освое-
ния пустопорожних земель, и прямой экспан-
сии, под которой авторы понимают захват чу-
жой территории. Продвигаясь на Восток, рус-
ское государство решало двуединую задачу: с 
одной стороны, расширение территории не-
сомненно способствовало упрочению границ 
на восточном порубежье. С другой – Сибирь 
манила к себе и своими немалыми естествен-
ными ресурсами – пушниной, солью, рыбой. 
Отмеченное обстоятельство в сочетании с 
природно-географическими и этническими 
особенностями региона  предопределили «в 
известном смысле умеренный», мягкий ха-
рактер колонизации, «мягкое» отношение к 
местным народностям [14, с. 134–143]. По-
следние рассматривались как данники мо-
сковского царя, т. е. подданные государства, 
которые наряду с русскими крестьянами 
должны были нести определённые податные 

обязанности на его содержание. Это обстоя-
тельство принципиально отличало колони-
зационную политику России в Сибири от 
политики США по отношению к индейцам, 
которые не платили налоги и в соответствии 
с конституцией США не считались граждана-
ми государства [8, с. 91].

Начавшаяся одновременно с этим про-
мысловая и земледельческая колонизация 
Сибири своим важнейшим следствием имела 
инкорпорацию Зауралья в систему экономи-
ческих,  административных и социокультур-
ных связей империи. Историю хозяйственно-
го освоения этой огромной территории мож-
но проследить по датам основания сибирских 
городов. Принципиально важным моментом 
в ходе хозяйственного освоения, наряду со 
строительством острогов и крепостей, ста-
ло возникновение земледельческих центров, 
превращение земледелия из сопутствующего 
промысла в самостоятельную отрасль хозяй-
ства. Строительство Московского почтового 
тракта позволило установить регулярные по 
тем временам отношения с центром, усили-
ло поток новых переселенцев в лесостепные 
районы, способствовало укреплению безо-
пасности проживающего населения. 

В организации административно-
территориального устройства восточных 
территорий московские, а затем и петер-
бургские власти использовали схемы, уже 
апробированные в центре страны. В XVIII в. 
управление Сибири при некоторой специфи-
ке приобрело формы и содержание, харак-
терные для централизованного государства. 
В XIX  в. Сибирь вступила как неразрывная 
составная часть России. В административном 
отношении она составляла единое генерал-
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губернаторство, однако в 1822 г. в результа-
те преобразований М. М. Сперанского была 
разделена на Западно-Сибирское и Восточно-
Сибирское с административными центрами 
соответственно в Тобольске (с 1839 г. в Ом-
ске) и Иркутске. Западно-Сибирское генерал-
губернаторство включало в себя Тобольскую 
и Томскую губернии, Восточно-Сибирское – 
Енисейскую и Иркутскую губернии и Якут-
скую область.  

Дальнейший процесс властного освое-
ния сибирских территорий  империей со-
провождался существенными изменения-
ми в административно-территориальном 
устройстве азиатских окраин. В этом смысле 
пик нововведений приходится на середину   
XIX  столетия. В период пребывания 
Н. Н. Муравьева (впоследствии графа Амур-
ского – авт.) на посту генерал-губернатора 
(1841–1861 гг.) из восточных округов Иркут-
ской губернии – Вехнеудинского и Нерчин-
ского в 1851 г. была образована Забайкаль-
ская область с центром в Чите [19]. В этом 
же году Камчатское приморское управление 
получило статус области, а в 1858 г. было 
образована новая административная еди-
ница – Амурская область, в состав которой 
вошли все земли по левому берегу Амура. 
Все три области Дальневосточного региона 
в управленческом отношении были подчине-
ны генерал-губернатору Восточной Сибири. 
Таким образом, накануне эпохи «великих ре-
форм» территория азиатской России в адми-
нистративном отношении делилась на 4 гу-
бернии: Тобольскую, Томскую, Енисейскую, 
Иркутскую, и четыре области: Якутскую, 
Забайкальскую, Амурскую и Приморскую. 
Однако на этом административное переу-
стройство Зауральского края не закончилось.  
Активизация дальневосточной  и среднеази-
атской политики России отчётливо показала, 
что существующее административно терри-
ториальное устройство не отвечает новым 
политическим и экономическим реалиям, 
стратегическим  интересам государства. Фак-
тор отдалённости, наряду с необходимостью 
усиления экономического присутствия, на-
стоятельно диктовал потребность усиления 
административной власти на местах. Именно 
поэтому в 1882 г. было учреждено Степное 
генерал-губернаторство с центром в Омске 
и объединяющее Акмолинскую, Семипа-

латинскую и Тургайчскую области. Одно-
временно с этим было упразднено генерал-
губернаторство Западной Сибири, а губернии 
Тобольская и Томская подчинены министер-
ству внутренних дел на «общем основании». 
Спустя два года, в 1884 г., было учреждено 
Приамурское генерал-губернаторство с цен-
тром в Хабаровске в составе Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей [20]. Та-
ким образом, произошло конституирование 
административно-территориального отделе-
ния Дальнего Востока от собственно Сибири. 
Нерешённым вплоть до начала XX в. оста-XX в. оста- в. оста-
вался лишь вопрос о Забайкальской области, 
которая неоднократно «передавалась» из 
одного генерал-губернаторства в другое, но в 
конечном итоге, вернулась «на круги своя» – 
в Иркутское генерал-губернаторство. 

Таким образом территориальные грани-
цы  исследуемого региона в основном сфор-
мировались во второй половине XIX  в. Это  
была историко-географическая и политико-
административная реальность Российской 
империи рассматриваемого периода. Не 
случайно авторы юбилейного официально-
го издания «Азиатская Россия», посвящён-
ного 300-летнему юбилею Дома Романо-
вых, под понятием «Сибирь» подразумевали 
территорию названных четырёх губерний 
и двух областей [1, с. 44]. Именно в этих 
административно-территориальных грани-
цах реализовывалась имперская идеология 
и практика. Расширение империи на восток 
сопровождалось активной колонизационной 
политикой на вновь присоединённых землях. 
Россия как бы росла, крепла за счёт новых 
территорий, а русское государственное ядро, 
по справедливому замечанию А. В. Ремнёва, 
поглощало имперские окраины [21, с. 31]. 
Важная роль в этом процессе отводилась рус-
ским православным переселенцам, которые 
должны были не только «приохотить» мест-
ные народы к занятию земледелием, научить 
их строительству крепостей и городов, но 
прежде всего духовно сплотить империю, в 
том числе и при помощи православия. Вот 
почему переселенческая политика являлась 
важной составной частью колонизационного 
процесса. 

Для того, чтобы объективно оценить де-
мографические процессы, протекавшие в Си-
бири, необходимо определить общую числен-
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ность русского и коренного населения на про-
тяжении всего изучаемого периода. Для этого 
сопоставим данные 7-ой ревизии (1816 г.)  
и  материалы Первой Всероссийской перепи-
си населения 1897 г. В итоге получается, что 
за 81 год с 1816 по 1897 гг. численность при-
шлого, главным образом, русского населения, 
возросла с 651 тыс. душ м. п. до 2310 тыс. 
душ м. п., или на 354,8 %. За этот же отрезок 
времени численность коренного населения 
увеличилась с 220 тыс. душ м. п. до 413 тыс.
душ м. п., или на 87,7 %. Таким образом, по-
лучается, что темпы прироста пришлого на-
селения в 3,5 раза превышали темпы роста 
коренных жителей. Отмеченное обстоятель-
ство приводило к снижению удельного веса 
аборигенов в общей массе народонаселения 
региона с 25 % в 1816 г. до 15 % в 1897 г. [13, 
с. 265; 18, с. 3]. Большая часть переселенцев 
оседала в районах Западной Сибири. Так, на-
пример, в период с 1816 по 1854 гг. в Сибирь 
(в границах начала XIX в.) переселилось око-XIX в.) переселилось око- в.) переселилось око-
ло 119 тыс. душ м. п. (58,87 %), в Томской –  
40760 душ м. п. (34,3 %), а на долю Иркут-
ской губернии пришлось лишь  8093 души 
(6,81 %) [13, с. 269].

Подобная же ситуация наблюдается и по-
реформенные десятилетия. В период с 1861 
по 1891 гг. в Сибири водворилось примерно 
450000 переселенцев, в том числе в Запад-
ной Сибири 350000, а в Восточной Сибири –  
около 100000 [11, с. 24]. Объясняется это ря-
дом обстоятельств. Западная Сибирь была 
расположена ближе к Европейской части 
страны, здесь находились наиболее плодо-
родные земли. В Восточной Сибири активно 
заселялась Енисейская губерния, особенно 
Минусинская котловина. Иркутская губер-
ния и Забайкалье в силу отдалённости от 
«коренных» губерний империи, сложности 
природно-климатических условий, мало-
пригодных для земледелия, в меньшей сте-
пени  привлекали внимание переселенцев. 
На протяжении всего XIX  в. этническая 
граница проживания русского населения в 
Сибири постоянно расширялась. Этот про-
цесс усилился в начале XX  столетия  после 
строительства транссибирской железнодо-
рожной магистрали и провозглашения новой 
переселенческой политики. Если с 1896 г., по 
1906 г. в Сибирь переселилось 1,1 млн чело-
век, то за 1906–1914 – 3 млн человек, или в  

2,7 раза больше. Как и в дореформенный пе-
риод, основная масса переселенцев (68 %) 
оседала в Западной Сибири, на долю Восточ-
ной Сибири приходилось 32 %. Отличитель-
ной чертой демографической картины Сиби-
ри является крайняя неравномерность рас-
пределения населения. Если в губерниях За-
падной Сибири, составляющих 26 % террито-
рии региона, разместилось 8,8 млн. человек, 
то в Восточной Сибири на 74 % территории 
проживало лишь 30 % населения. В 1912 г.  
средняя плотность населения составила  
2,5 человек на 1 км2. в Западной Сибири и  
0,4 человека на 1 км2 в Восточной Сибири. 
Для сравнения укажем, что в 1913 г. в Англии 
приходилось 130 жителей на 1 км2, Германии –  
102, США – 8, России  – 6.

Ещё одной особенностью демографиче-
ских процессов в Сибири было явное преоб-
ладание сельского населения над городским. 
Она отражала характер развития экономиче-
ских отношений в регионе. Сибирские горо-
да, возникшие как военные и административ-
ные центры, к началу XIX в. утратили эти 
функции и всё больше превращались в места 
сосредоточения промышленности и торгов-
ли. В предреформенные годы в Азиатской 
России насчитывалось около четырёх десят-
ков городов, однако все они находились на 
разных ступенях развития. Лишь в шести их 
них население превышало 10 тыс. человек. В 
Западной Сибири – это Тобольск – 16 тыс., 
Омск – 18 тыс., Томск − 15 тыс., Барнаул −  
12 тыс.; в Восточной Сибири – Иркутск – 
28 тыс., Красноярск – 10 тыс. Такие города, 
как Тобольск и Иркутск стали  настоящими 
торгово-промышленными центрами. В то же 
время в Сибири было немало и «сельских» 
городов, население которых не превышало 
1–3 тыс. человек. Это Ишим, Ялуторовск, 
Кузнецк в Западной Сибири, Киренск в Ир-
кутской губернии и др.  Некоторые города 
выполняли роль пограничных форпостов на 
юго-востоке Азии. В целом же удельный вес 
городского населения в пореформенной Си-
бири был вполне сопоставим с Европейской 
Россией и находился на уровне 10 %. К концу 
XIX – нач.  XX вв. в результате интенсивного 
притока переселенцев в Сибирь, оседавших 
преимущественно в сельской местности, это 
соотношение изменилось. Если в Европей-
ской России в 1900 г. удельный вес горожан 
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вырос до 12 %, то в Сибири, наоборот, сни-
зился до 8 %. Накануне первой мировой вой-
ны эти показатели составляли соответствен-
но 27 и 13 % [4, с. 69].

Крестьянское движение на Восток объ-
ективно приводило к изменению этнической 
картины Азиатской периферии, которая в 
этом отношении  все больше напоминала 
Европейскую метрополию. Дальнейшее на-
растание потока переселенцев в начале XX в.  
породило острый спрос на удобные для заня-
тия сельским хозяйством земли, образовался 
дефицит пригодных для заселения земель. 
В этих условиях правительство приступило 
к землеустройству аборигенов на принци-
пиально новых основаниях. Тем самым был 
провозглашен курс на ликвидацию сословия 
«инородцев», слияния их с русским крестьян-
ским населением. Реализация этой идеи, по 
замыслу её петербургских творцов, не огра-
ничивалась одной Сибирью Воплощение 
на практике проекта «большой русской на-
ции», о котором пишет Л. И. Горизонтов [5], 
предусматривало постоянное расширение 
имперского ядра за счёт поглощения окраин. 
Вариации этой политики можно проследить 
на примере других окраин империи [2]. Зада-
ча хозяйственного освоения Сибири посред-
ством переселений дополнялась и карелиро-
валась идей интеграции окраин в единое эко-
номическое и социокультурное пространство. 
Тем самым  решалась стратегическая задача 
окраинной политики − усиление политиче-
ского единства империи. Представляется так 
же, что сам факт опережающих темпов роста 
сельского населения Сибири по сравнению с 
Европейской Россией свидетельствует о том, 
что темпы агарной колонизации существенно 
опережали индустриальную [10].

Изучение экономического развития Си-
бири свидетельствует о том, что со времени 
присоединения её к России и вплоть до начала 
XX в. основные отрасли производства – сель- в. основные отрасли производства – сель-
ское хозяйство, промышленность, промыслы –  
развивались весьма однобоко, выступая в ка-
честве поставщиков сырья для Европейско-
го центра. Интересы последнего защищала 
экономическая стратегия правительства в 
регионе, находившая свое выражение в раз-
работке и практическом осуществлении зако-
нодательства в финансовой, в том числе на-
логовой политике, во внешнеэкономической 

деятельности. Такой подход был основан на 
признании экономической зависимости окра-
ин от Европейского центра, в котором, по 
меткому замечанию известного мемуариста 
XIX в. Ф. Ф. Вигеля, всегда смотрели на Си- в. Ф. Ф. Вигеля, всегда смотрели на Си-
бирь, как богатая барыня смотрит «на доль-
нее поместье, случайно ей доставшееся…». 
Задача поместья заключалась прежде всего в 
том, чтобы исправно платить «оброк золотом, 
серебром, железом,  мехами», а состояние 
самого поместья мало беспокоило госпожу. 
По мнению Вигеля, из Сибири и так все при-
дет само собой, а потому не следовало о ней 
слишком заботиться [3]. Вигель в своих вы-
сказываниях довольно точно очертил ориен-
тацию правительственных интересов в Сиби-
ри. Для московских, а затем и петербургских 
царей и императоров Сибирь  на протяжении 
XVII  и XVIII столетий оставалась неисчер-  и XVIII столетий оставалась неисчер-XVIII столетий оставалась неисчер- столетий оставалась неисчер-
паемым  поставщиком столь необходимой 
государству  пушнины [17]. После того, как 
соболь – наиболее ценный объект пушного 
промысла – был почти повсеместно выбит, 
на смену пушнины пришли драгоценные ме-
таллы.

Начавшаяся в середине XVIII в. сибир-XVIII в. сибир- в. сибир-
ская золотодобыча к середине XIX в. выдви-XIX в. выдви- в. выдви-
нула Россию в число ведущих золотодобы-
вающих государств мира. Этот процесс шел 
весьма интенсивно. Если в 1831–1835 гг. из 
378 т. пуд. золота, добытого в России, доля 
Сибири составляла 45 пуд., или 11,9 %, то к 
1856–1860 гг. эти показатели составляли уже 
соответственно 1343 и 1048 пуд. Доля сибир-
ской золотодобычи в масштабах государства 
составляла 78 %. Основным районами добы-
чи и выплавки цветных металлов были Ал-
тайский и Нерчинский горные округа, при-
надлежащие императорскому Кабинету [24, 
с. 27]. Накануне отмены крепостного права  
на заводах этих округов выплавлялось свыше 
95 % общероссийского производства серебра, 
свинца и меди [15, с. 119]. В пореформенный 
период в связи с отменой подневольного тру-
да и примитивной технологией производство 
цветных металлов резко сократилось – свинца 
в 4 раза, меди – в 2 раза. Из горнодобывающей 
отрасли, получившей сравнительно быстрое 
развитие в начале XX в., следует отметить 
соледобывающую и каменноугольную, доля 
которых в общероссийском производстве со-
ставляла соответственно 12 и 14,5 %.  Осталь-
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ные отрасли горнодобывающей промышлен-
ности развивались слабо и неритмично. В 
конце XIX – нач. XX вв. из этой плоскости 
выходит обрабатывающая промышленность, 
особенно те её отрасли, которые были связа-
ны с обработкой местного сырья. В. А. Скуб-
невский пришёл к обоснованному выводу о 
том, что «наиболее значительный отряд рабо-
чих обрабатывающей промышленности был 
сосредоточен в пищевом и овчинно-шубном 
производствах».  Сопоставляя показатели о 
числе занятых рабочих в обрабатывающей 
промышленности Сибири с «ведущими про-
мышленными районами страны», историк 
характеризует их как «мизерное»,  но в то же 
время «вполне сопоставимое» с аналогичны-
ми показателями других окраин государства, 
например, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, 
Дальнего Востока [23]. Такое совпадение не 
случайно. Оно было порождено основными 
принципами экономической политики импе-
рии в отношении Азиатских окраин государ-
ства, которое рассматривало эти территории 
как сырьевой придаток промышленно разви-
того центра. В. Г. Тюкавкин, И. А. Асалханов, 
Л. М. Горюшкин, авторы коллективных ра-
бот на основе изучения развития земледелия 
Сибири  конца XIX – нач. XX вв., приходят 
к выводу о резком возрастании товарности 
земледелия в рассматриваемый период. Это 
выразилось в общем увеличении посевных 
площадей, преимущественном росте посе-
вов пшеницы и овса в частности. За период с 
1901 по 1913 гг. размер посевных площадей в 
Сибири вырос с 3,6 до 7,1 млн дес., т. е. почти 
на 170 %. Преимущественный рост посевов 
пшеницы за эти же годы составил от 1,4 до 
3,5 млн. дес. В структуре посевных площа-
дей около половины приходилось на пшени-
цу, что свидетельствовало о развитии товар-
ного производства. Рост посевных площадей 
приводил к увеличению валовых сборов зер-
на. В Акмолинской, Тобольской, Томской, 
Енисейской, Иркутской губерниях валовые 
сборы составили: в 1901–1905 гг. – 158 млн 
пуд., в 1906–1910 гг. – 204 млн пуд., 1913 –  
305 млн пуд. Увеличение валовых сборов 
пшеницы за соответствующие годы выра-
зилось в следующих  показателях – 64, 89,  
148 млн пуд [12, с. 318]. Сибирский хлеб, 
особенно после завершения строительства 
Транссиба, буквально хлынул на российский 

рынок, что составило серьезную конкурен-
цию помещичьим хозяйствам Европейской 
России. Однако тарифная политика прави-
тельства (челябинский тарифный перелом 
1896–1911 гг.), искусственное завышение цен 
на ввозимый в европейскую Россию сибир-
ских хлеб, снижала конкурентоспособность 
последнего и  сдерживала экспорт. Сохра-
нение помещичьего землевладения в Евро-
пейской России накладывало  отпечаток на 
экономическую политику правительства в 
Сибири. 

Тенденции, связанные с ростом товар-
ности, происходили и в мясомолочном ско-
товодстве. Сибирское маслоделие росло стол 
стремительно, что за короткий срок обогнало 
многие известные маслодельческие центры 
страны. Ввоз масла на территорию Европей-
ской России  не облагался пошлинами. В ре-
зультате прибыли от ввоза масла были столь 
значительными, что в Сибири началась «мас-
ляная лихорадка». Бурными темпами шёл 
процесс перегруппировки стад, приобрета-
лось оборудование для переработки молока, 
создавались частные и кооперативные масло-
дельческие заводы. За два неполных десяти-
летия XX в. экспорт масла из Сибири вырос  
до 4,5 млн пуд., что в стоимостном выражении 
составило 68 млн р. [6, с. 3–11]. Значительная 
часть масла шла на внешний рынок. Только 
в одном 1913 г. за границу было отправлено 
4448,7 тыс. пуд., или 74,1 % произведённого 
в Сибири масла [12, с. 318].

Развитие сибирской экономики было 
невозможно без создания устойчивой систе-
мы коммуникаций, связывающих Сибирь 
с основными промышленными и финансо-
выми центрами империи. В этом смысле 
существенную роль сыграло установление 
почтовой и телеграфной связи региона с Ев-
ропейской Россией. Первой по времени была 
установлена почтовая связь. Ещё в 1800 г. 
Павел I учредил  особый сибирский почтамт 
в Тобольске, а в 1804 г. в Иркутске откры-
вается экспедиция почтовых сообщений. В 
1830 г. в России были образованы почтовые 
округа, в том  числе и сибирский. В 1862 г. 
решением правительства округ  разделили на 
Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, 
а в 1880 г. был образован Иркутский почтово-
телеграфный округ, компетенция которого 
распространялась на все административные 
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образования Восточной Сибири [7]. Однако 
гораздо более значимым стало установление 
телеграфного сообщения Сибири с губерния-
ми Европейской России. В 1863 г. была уста-
новлена телеграфная связь между Екатерин-
бургом и Омском, спустя два года телеграф 
появился в Томске, в следующем − в Иркут-
ске, в 1866 г. телеграф связал Тюмень с То-
больском.

Однако отметим, что «возможности и 
характер торговли в значительной степени 
определялись состоянием транспорта» [16, 
с. 147]. Главной экономической артерией, свя-
зывающей Сибирь с промышленно развития-
ми районами Европейской России, оставался 
Московский тракт. По нему шёл основной 
поток грузов внутренней и внешней торгов-
ли. Однако скорость движения была невысо-
кой – от 30 до 55 верст в день в зависимости 
от качества дороги. При слабой развитости 
гужевого транспорта стоимость перевозок за-
частую превышала стоимость самого товара. 
Поэтому исключительно важным стало на-
чало технического переворота на транспорте, 
связанного со строительством сети железных 
дорог. 

Первой из сибирских железных дорог 
стала Екатеринбург−Тюменская, сданная в 
эксплуатацию в 1885 г. Однако в последую-
щие годы строительство железных дорог в 
Сибири велось очень быстрыми темпами. 
К 1913 г. в Азиатской России функциони-
ровали Амурская, Уссурийская, Китайско-
Восточная, Забайкальская, Сибирская, Ал-
тайская и ряд других железных дорог. В этом 
же году была сдана в эксплуатацию желез-
нодорожная ветка Тюмень–Омск, проходив-
шая по густонаселенным уездам  с развитым 
маслоделием и излишками товарного хлеба, 
строились Алтайская, Кальчугинская, Кулун-
динская и Минусинская железные дороги. 
Всего в 1915–1917 гг. на территории Сибири 
функционировали Омская (2318 км), Томская 
(1815 км), Забайкальская (1720 км) железные 
дороги, принадлежащие казне. Кроме того, 
четыре дороги принадлежали частным ак-
ционерным обществам: Алтайской (750 км),  
Кальчугинской (245 км), Минусинской  

(454 км) [22, с. 365], которые соединяли важ-
ные экономические районы с транссибир-
ской магистралью. Таким образом, в первые 
10 лет XX в. в Сибири было построено около  
6000 км железных дорог, или около 700 км в 
год и 45 крупных мостов через  реки Иртыш, 
Обь, Енисей. Транссибирская магистраль 
прочно связывала Сибирь с центром страны. 
Она являлась основной артерией, по которой 
в обоих направлениях непрерывно перемеща-
лись потоки грузов. Стремительно растущий 
водный транспорт уступал ей по грузообо-
роту, обслуживал внутренние потребности. 
К 1917 г. общее число транспортных рабо-
чих Сибири достигло 160 тыс. человек. Из 
этого числа железнодорожники составляли  
118,5 тыс., водники – примерно 40–45 тыс. 
[15, с. 148].

На протяжении всего имперского периода 
место Сибири как поставщика сырья в эконо-
мике России оставалось неизменным. Правда 
само понятие «сырье» менялось. Если на про-
тяжении XVII и первой половины XVIII в.  
это была пушнина, то затем золото стало 
основной статьёй сибирского «экспорта» в 
Европейскую Россию. Во второй половине 
XIX и начале XX столетий на первое место 
по значимости выходит продукция сельского 
хозяйства – прежде всего это масло. Именно 
это агарное сырьё служило основным ис-
точником для работы местной перерабаты-
вающей промышленности и основной статей 
внутреннего вывоза и экспорта за границу. 
Ко времени крушения монархии население 
Сибири составляло примерно 7 % от общей 
массы народонаселения империи. При этом 
Сибирь давала около шестой части валово-
го производства хлеба и около 2 % стоимо-
сти промышленного производства. На долю 
Сибири приходилось 8,3 % длины железных 
дорог, 6,5 % числа перевозок, 5,5 % торговых 
заведений, 4 % наёмных рабочих России. В 
городах проживало 12 % населения.  Таким 
образом, Сибирь имела относительно разви-
тое сельское хозяйство, средний по уровню 
развития транспорт и весьма слабую про-
мышленность [9, с. 5–7].
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В статье на основе сохранившихся уникальных архивных документов – 
телеграмм и писем первого директора Восточного института  Алексея Мат-
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В 2011 г. «Гуманитарный вектор» опубли-
ковал интересный материал О. Н. Полянской 
«Монголоведение в университетах России в 
XIX – начале XX вв. Восточный институт во 
Владивостоке». Автор справедливо отмеча-
ла, что Восточный институт зарождался как 
один из центров монголоведения в России, а  
его первый директор – монголовед  Алексей 
Матвеевич Позднеев – внёс весомый  вклад в 
развитие этого  нового  направления.

Цель данной статьи состоит в раскрытии 
тех трудностей и противоречий, сложней-
ших ситуаций, которые приходилось преодо-
левать вузу, его директору, профессорско-
преподавательскому коллективу и студентам. 
Документальной основой предлагаемого ма-
териала послужили сохранившиеся в Россий-
ском государственном историческом архиве 
(РГИА, г. Санкт-Петербург) и в Российском 
государственном историческом архиве Даль-
него Востока (РГИА ДВ, г. Владивосток) 
телеграммы и письма Алексея Матвеевича 
Позднеева 1899 – 1903 гг., то есть периода его 
директорства. Эти документы позволяют уви-
деть несколько иную, может быть, не совсем 
официальную историю Восточного институ-
та. Некоторые письма и телеграммы другого, 
торжественно-поздравительного характера, 
направленные в адрес института и его руко-
водителя, уже  нашли  частичное отражение в  
публикациях  [2].

Архивные документы свидетельствуют, 
что выработка концепции принципиально 
нового учебного заведения и его основопо-
лагающих документов проходила в условиях 
острой дискуссии на государственном уровне 
и заняла несколько лет.  Первоначально пред-
полагалось открыть институт в 1903 г, а пер-
вый выпуск сделать в  1907 г. Однако в конце 
XIX в.  геополитическая, экономическая и во- в.  геополитическая, экономическая и во-
енная  ситуация  в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе менялась стремительно. По справед-
ливому замечанию А. М. Позднеева,  в деле 
открытия  Восточного института во Влади-
востоке нельзя было упускать «не только ни 
одного лишнего месяца, а даже и одного дня» 
[5, Ф. 733.  Оп. 151. Д. 91, л.  93].

Видимо, поэтому сама организация ин-
ститута отличалась динамичностью. 9 июля 
1899 г., то есть тогда, когда по традиции в 
университетах России полным ходом шла 
подготовка к новому учебному году, Ни-

колай II подписал Указ, гласивший: «Ор-II подписал Указ, гласивший: «Ор- подписал Указ, гласивший: «Ор-
динарному профессору Императорского 
Санкт-Петербургского университета, док-
тору монгольской словесности,  Действи-
тельному Статскому Советнику Позднееву 
Всемилостевейше  повелеваем быть Дирек-
тором Восточного института» [5, Ф. 733.
Оп. 151.Д. 91.Л. 131]. По некоторым данным, 
28 июля А. М. Позднеев получил аудиенцию 
у Николая II, во время которой император  
выразил надежду, что Восточный институт 
не замедлит дать России сведущих деятелей 
Дальнего Востока [1, 8]. Алексей Матвеевич 
с полной готовностью принял должность ди-
ректора института и не остановился перед 
лишениями и неудобствами, вызванными пе-
реездом к новому месту службы. 15 сентября  
1889 г.  он  прибыл во Владивосток.  

О  самых срочных и неотложных  делах, 
которые пришлось решать Алексею Матвее-
вичу Позднееву  в начальные  дни и недели  
деятельности в Приамурском крае, становит-
ся известно  из телеграмм, отправленных им  
в Санкт-Петербург, в Министерство народ-
ного просвещения (МНП).  В первой  из них  
он сообщал:  « … здание Института будет 
окончено [в] будущем июне. Более подготов-
лен гимназический интернат. Просил Датта-
на ускорить его отделку, уступить интернат 
под временное помещение Института. По-
лучил согласие». Здесь же Алексей Матвее-
вич затронул обширный  круг директорских 
и преподавательских  забот: «...купил, зака-
зал необходимую [для] аудитории [и] обще-
жития  мебель, посуду, белье, выписал книги, 
составляю учебные планы, программы, лито-
графирую китайские тексты предложенных 
чтений» и далее констатировал: « ... открытие 
Института сделалось возможным» [5. Ф. 733. 
Оп. 151. Д. 90, л. 227]. Эта последняя фраза 
телеграммы А. М. Позднеева позволяет пред-
положить, что не было полной уверенности в 
том, что институт начнёт работу в 1899 г.  

18 октября 1899 г. канцелярия Министер-
ства народного просвещения  зарегистри-
ровала краткий доклад из Владивостока: «К 
открытию Восточного Института все готово. 
Почитаю счастливейшим долгом, что с раз-
решения Вашего Превосходительства первое 
высшее учебное заведение восточной Сиби-
ри будет открыто 21 октября. Позднеев» [5, 
Ф. 733. Оп. 151. Д. 90, л.  230].
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Ещё через несколько дней, 22 октября, 
в Министерстве получили телеграфное со-
общение  от Алексея Матвеевича: «Высокое 
предначертание  Бозе  почившего императора 
Александра III осуществлено державною ру-III осуществлено державною ру- осуществлено державною ру-
кою его преемника обожаемого монарха Ни-
колая II. Почитаю счастливейшим долгом до-II. Почитаю счастливейшим долгом до-. Почитаю счастливейшим долгом до-
нести Вашему  Превосходительству: сегодня 
после молебствия о благоденствии августей-
шей четы и всего царствующего дома совер-
шено торжественное открытие Восточного 
Института,  получены масса приветственных 
телеграмм и адресов. 

Обширный Приамурский край оживлён 
чувством живейшей благодарности Ваше-
му Превосходительству, которому он обя-
зан свершением этого великого события.  
А. М. Позднеев» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 90.  
Л. 237]. 

В нескольких  приведённых выше доку-
ментах отражена внешняя  сторона событий, 
общий эмоциональный настрой. Особенно 
хорошо видно, что, несмотря на отсутствие  
институтского корпуса, необходимость фор-
мирования  библиотеки,  методического обе-
спечения учебного процесса и многие другие 
проблемы и трудности, настроение у дирек-
тора уверенное. Препятствия преодолева-
лись. Он  осознавал значимость и ответствен-
ность  решаемого государственного дела,  он 
«счастлив исполнением возложенных пору-
чений», а «служащие Института горят жела-
нием поработать на благо Родины» [5, Ф. 733. 
Оп. 151. Д. 90. Л. 227, 230, 237 и др.].

 В конце  ноября 1899 г., когда отошли 
на  второй план эмоции и  неотложные дела, 
связанные с началом работы института, А. М. 
Позднеев отправил министру народного про-
свещения Н. П. Боголепову подробное пись-
мо,  подчеркивая в нём ещё раз: «21 октября 
свершилось открытие Института, которое 
прошло так торжественно и гладко, как я не 
ожидал и сам, владивостокцы же действи-
тельно никогда не видели у себя подобного 
акта. С 1 ноября начались правильные заня-
тия и до сего времени идут они так успешно, 
что нужно только благодарить Бога …» [5, 
Ф. 733. Оп. 151. Д. 90. Л. 271]. 

Большая часть письма  отведена  основ-
ной директорской заботе –  завершению по-
стройки общего здания для Восточного ин-
ститута и мужской гимназии г. Владивостока, 

«об обстоятельствах коей я и позволю себе 
доложить Вашему  Высокопревосходитель-
ству, – писал  Алексей Матвеевич. – Когда я 
приехал во Владивосток, здание уже более 
года стояло заколоченным и без малейшего 
производства работ, так как целые полтора 
года никаких сумм на постройку не отпуска-
лось. Правда, их обещал дать заимообразно 
Даттан, но, очевидно, обещаниями и ограни-
чился».

 Позволим себе прервать уважаемого 
профессора, директора вуза, обратив внима-
ние его на первую оценку дальневосточного 
общества, знаковой фигурой  которого яв-
лялся Адольф Васильевич Даттан. «Самой 
характерною чертою нашей удалённейшей 
окраины, – замечал Алексей Матвеевич, – 
необходимо признать недостаточность здесь 
русского элемента вообще. Ведь главнейшие  
деятели в Приморской и Амурской областях 
– иностранцы, раскидывающие повсюду, как 
пауки, свои сети к ... гнету русского народа 
и русской действительности. Во главе таких 
дельцов стоит и почетный попечитель мест-
ной гимназии г. Даттан, который, несомнен-
но, до известной степени способствует благо-
состоянию нашей гимназии, хотя доставляе-
мая им в этом отношении польза, по моему 
мнению, едва ли равняется и одной тысячной 
доли того вреда, который приносит он краю 
вообще. Владеющий миллионным состояни-
ем лично и поверенный фирмы, исчисляю-
щей свои обороты уже десятками миллионов, 
этот человек держит в своей зависимости  
весь край, привык быть властным и жаждет 
одного только почёта  и поклонения, не за-
бывая при этом его дешёвой благотворитель-
ности на казенный счёт своим камрадам»  [5, 
Ф. 733. Оп. 151. Д. 90. Л. 270, 270-об.].

 Познакомившись с делом постройки 
учебного здания, А. М. Позднеев обнаружил, 
что «строительного комитета здесь собствен-
но никогда не существовало, – был только 
один Даттан, ибо все делалось по его жела-
нию, намерениям и предложениям. Этим и 
объясняю я то обстоятельство, что пока зда-
ние строилось вчерне и нужно было входить 
в сношения с разными лицами, постройка ве-
лась хозяйственным способом, когда же нача-
лась мелкая отделка, материалы для которой 
могли быть приобретаемы исключительно от 
Даттана, – здание стали сдавать подрядчику, 
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de fakto поставленному впрочем тем же Дат- fakto поставленному впрочем тем же Дат-fakto поставленному впрочем тем же Дат- поставленному впрочем тем же Дат-
таном»  [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 90.Л. 270-об.]. 
Как эта оценка  А. М. Позднеева, современ-
ника Даттана, разительно отличается от мне-
ний, утверждаемых столетием позже и  рису-
емых  Адольфа Васильевича Даттана только 
с положительной стороны, известным  пред-
принимателем  и общественным  деятелем  
русского  Дальнего Востока в конце XIX –  
начале  XX  вв. [3, 175–176].

 По признанию Алексея Матвеевича,  при 
исследовании истории строительства  одно 
обстоятельство поразило его  «как громом». 
«В самом деле, только что [весной 1899 г.] от-
пущено на окончательную отделку [здания] 
89000 р. и вдруг, когда ещё не получено этих 
денег, оказывается, что их уже недостаточ-
но и нужно новое ассигнование» [5, Ф. 733.  
Оп. 151. Д. 90. Л. 271]. Это-то  и побудило 
Позднеева «сесть за делопроизводство по по-
стройке. Оно было весьма поучительно для 
познания характеров и отношений действую-
щих лиц. Много повстречал я в этом делопро-
изводстве курьёзов, много тёмненьких сто-
рон, но строго криминального – ничего. Ко-
нечно, постройку можно было бы вести рас-
чётливее, хотя для того, чтобы влагать свою 
душу в казённое дело, нужно очень много и, 
пожалуй, это могло быть почитаемо здесь за 
нечеловеческое требование» [5, Ф. 733. Оп. 
151. Д. 90. Л. 271-об.].

  Алексей Матвеевич решил проверить 
саму смету на строительство учебного кор-
пуса и здесь-то обнаружил неожиданную 
разгадку: «На странице 178-й при подводе 
итогов за отдельные работы значатся сум-
мы ... 217220 р. 27 к. вместо 227820 р. 27 к. 
Очевидно 10600 р. пропущено при подсчёте 
итогов ... то есть перерасхода не было. Техни-
ческая ошибка, не замеченная многими, чи-
тающими смету». [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 90. 
Л. 271-об.].

 А. М. Позднеев, понимая, в какой слож-
ной и неприятной ситуации будет находить-
ся министр Н. П. Боголепов,  обосновывая  
и запрашивая  дополнительное  финансиро-
вание  расходов на строительство здания во 
Владивостоке, предложил  возможный вари-
ант решения проблемы: завышение стоимо-
сти строительства в три–четыре тысячи руб., 
вызванное «единственно задержкою денег со 
стороны Министерства»,  погасить за счёт го-

сударства. «Полтора года остановки работ, –  
пояснял свою позицию А. М. Позднеев, –  ска-
зались очень сильно. Нужно было распустить 
рабочих, снять леса, собрать, уложить, укупо-
рить и хранить все материалы, содержать сто-
рожей; теперь, когда снова начались работы, 
материалы старых лесов оказались во многом 
не готовы, пришлось ставить вместо старых 
новые доски, которые прежде назначались на 
настилку полов ...» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 90. 
Л. 272].  

Недостающие 10000 р. А. М. Позднеев 
предлагал использовать со спецсчёта гимна-
зии, подчинявшейся теперь директору Вос-
точного института. При этом он высказал  
Н. П. Боголепову  свое обоснованное беспо-
койство:  «... мне страшно лишать себя спе-
циальных средств. Я не могу ручаться, что 
материалы, употребленные на постройку зда-
ния, вполне соответствуют своему назначе-
нию, а посему, если в [любом] новом здании, 
по истечении одного-двух лет оказывается 
необходимость в перестилке полов, поправ-
ки штукатурки и других ремонтах, то у нас 
это, может быть, потребуется по преимуще-
ству. Из каких же средств буду я удовлетво-
рять этим потребностям,  не имея оборота в 
специальных средствах?» [5,  Ф. 733. Оп. 151.  
Д. 90. Л. 272]. 

 Почти год ушёл  на достройку  институт-
ского здания и гимназических помещений.  В  
начале осени 1900 г. Алексей Михайлович 
телеграфировал  в Министерство народного 
просвещения: «31 августа закончена прием-
ка [в] казну зданий Восточного Института 
и после молебна первого [сентября], всту-
пительных публичных лекций Спальвина 
второго [сентября], Подставина четвертого 
[сентября], сегодня, пятого,  начаты правиль-
ные занятия. Переведено [на] второй курс 
восемнадцать студентов, принято первокурс-
ников студентов тридцать, вольнослушателей 
с офицерами девять, казеннокоштных один-
надцать» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 92. Л. 62]. 

Сдача нового здания в эксплуатацию под-
разумевала новый комплекс работ по его обу-
стройству и облагораживанию прилегающей 
к нему  территории. Постоянными заботами 
А. М. Позднеева стали  не только «поправка 
полов, окраска стен, поновление парт и ска-
меек», но проведение водопровода во дворы 
института, устройство мостовой и тротуаров, 
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разбивка институтского сада и т. д. [5, Ф. 733. 
Оп. 151. Д. 602. Л. 173-об.].

Однако  очень скоро  почувствовалась 
чрезвычайная теснота здания  для совмест-
ного размещения института и гимназии. Ка-
тастрофически  не хватало учебных аудито-
рий,  помещений для администрации, препо-
давателей и профессоров, для студенческой и 
преподавательской читален, для  книгохрани-
лища  библиотеки и  архива.  А. М. Позднеев 
неоднократно обращался  к Приамурскому 
генерал-губернатору и в Министерство на-
родного просвещения  с просьбой «о скорей-
шем разрешении постройки нового здания 
гимназии по представленным  … планам и 
смете » [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 184]. 
Реализация этой задачи  будет осуществлена 
значительно позже.

В свою очередь и Приамурское генерал-
губернаторство  в случае необходимости  
получить консультацию, решить тот или 
иной вопрос прибегало к  помощи и содей-
ствию Восточного института. Так, в 1900 г.  
А. С. Беневский,  исполняющий должность 
(и. д.) Приамурского генерал-губернатора, 
направил А. М. Позднееву письмо следующе-
го содержания: «Милостивый Государь Алек-
сей Матвеевич! За последнее время в цензуру 
стали  особенно часто поступать, и притом в 
значительном количестве, книги, журналы и 
рукописи на китайском и японском языках. 
В  прежние годы, когда число означенных из-
даний было крайне незначительно, цензура 
таковых производилась частью в Император-
ской Академии наук, частью в Министерстве  
Иностр[анных] Дел. В настоящее же время в 
виду все увеличивающегося числа произве-
дений печати этой категории и отсутствия в 
упомянутых ведомствах  достаточного числа 
лиц, владеющих названными иностранными 
языками, издания эти не могут быть рассма-
триваемы в упомянутых учреждениях. В виду 
сего управляющий Министерством Внутрен-
них Дел просит меня сообщить, не окажется 
ли возможность поручить цензирование про-
изведений печати на китайском и японском 
языках кому-либо из подведомственных мне 
чинов, хорошо знакомому с означенными 
языками, а также с местными условиями.

Принимая во внимание, что лицо, удо-
влетворяющее  необходимым  условиям для 
исполнения означенных обязанностей можно 

найти только во вверенном Вашему Превос-
ходительству Восточном институте,  я  по-
корнейше прошу Вас, Милостивый Государь,  
не признаете ли Вы возможным указать та-
кое лицо … Благоволите принять уверение 
в совершенном моем уважении и искренней 
преданности» [6, Ф. 702. Оп. 3. Д. 219. Л. 2, 
2-об.].

Через несколько дней от Алексея Мат-
веевича в г. Хабаровск, в адрес  и. д. Приа-
мурского генерал-губернатора ушло  пись-
мо. Оно небольшое, но весьма любопытное 
и показательное по постановке вопросов, по 
стилю  изложения,  по уровню отражения 
Российской истории начала XX столетия и 
истории взаимоотношений первого дирек-
тора Восточного института с региональной 
властью. Содержание документа раскрыва-
ет  высокий  профессионализм  управленца  
А. М. Позднеева, его дипломатические спо-
собности и умение предложить  вышестоя-
щему руководителю наиболее оптимальный 
выход из затруднительного положения и,  по 
возможности,  тут же  оговорить условия вы-
полнения взятых на себя обязательств. При-
ведем его  почти полностью, опустив лишь 
некоторые  мелкие детали. «Милостивый Го-
сударь Аркадий Семенович, – читаем в пись-
ме, –  вследствие предложения Вашего Пре-
восходительства … имею честь доложить, что 
лиц, совмещающих в себе знание китайского 
и японского языков в Восточном Институте 
ныне нет,  также точно как доселе никогда не 
бывало их ни в Санкт-Петербургском универ-
ситете, ни в Императорской Академии  наук, 
ни в Министерстве Иностранных Дел. Если 
помянутые учреждения в прежние годы были 
в состоянии производить цензуру сочинений 
на обоих этих языках, то это лишь потому, 
что в данном случае  они всегда действова-
ли коллективно, другими словами, – лица, 
стоявшие во главе этих учреждений, получая  
предложения процензоровать литературное 
произведение на том или другом языке, всег-
да поручали  выполнение этого дела одному 
из своих сочленов, сообразно специальности 
его познания.

Имея в виду, что в Петербурге в настоя-
щую пору ни  в составе университета, ни в 
составе Академии наук, ни даже в Министер-
стве Иностранных Дел нет ни одного лица  
научным образом знакомого с китайским и 
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японским языками и изучавшего быт и лите-
ратуры  означенных стран, Восточный Ин-
ститут почитает своим долгом придти в 
данном случае на помощь Правительству и 
принять на себя обязанность цензоровать 
потребные книги, журналы, рукописи [вы-
делено мной – О. Е. ]; но эту обязанность 
он равным образом может исполнять толь-
ко коллективно; при условии же совместной 
работы  Конференции [Совета]  Института, 
на рассмотрение её могут направляемы про-
изведения на языках: китайском, японском, 
корейско-маньчжурском, монгольском, кал-
мыцком, бурятском и тибетском. 

Что касается  условий, на которых Вос-
точный Институт мог бы исполнять цензор-
ские обязанности, то казалось бы удобнее 
всего было  применить к нему как права и 
обязанности, так и вознаграждения, узаконен-
ные для отдельных цензоров по иностранной 
цензуре, существующие в Москве, Киеве, 
Вильно, Ревеле, Одессе и других торгово-
промышленных  и портовых городах России, 
с тем лишь различием, что права и обязанно-
сти были бы  присвоены  здесь не отдельному 
лицу, а Конференции Института, которая уже 
сама ответствовала бы как за исправность 
выполнения  обязанностей, так и распреде-
ляла бы причитающееся ей вознаграждение 
между своими членами, пропорционально 
понесённым  каждым из них трудом.

Покорнейше прошу принять уверение 
в чувствах моего глубочайшего уважения и 
преданности,  с  коими имею честь пребы-
вать Вашего Превосходительства покорней-
шим слугою. А. Позднеев» [6, Ф. 702. Оп. 3. 
Д. 219. Л. 4, 4-об]. 

В течение нескольких лет Восточный 
институт  выполнял  данное государствен-
ное поручение –  осуществлял цензуру очень 
большого количества  различных изданий на 
восточных языках. Это важное и сложное дело 
напрямую мало относилось к основной задаче 
института – подготовке специалистов, знаю-
щих восточные языки, быт, культуру, экономи-
ку и политику Китая, Кореи, Японии. 

Непростой процесс начального эта-
па  формирования,  налаживания учебно-
воспитательного процесса и научных из-
ысканий в Восточном институте отрази-
ли сохранившиеся телеграммы и письма  
А. М. Позднеева.  Весной 1903 г., когда при-

ближалось торжество по случаю первого вы-
пуска Восточного института, директор со-
ветовался  с новым  министром народного 
просвещения Г. Э. Зингером: «Милостивый 
Государь Григорий Эдуардович! … Хотелось 
бы мне, по долгу, вознаградить всех моих со-
трудников в деле устройства Института, – но 
как? – это для меня большой вопрос …Че-
тыре года тому назад мы вступили в жизнь 
решительно без всякой предварительной ре-
гламентации своей грядущей деятельности; 
мы не имели ни проверенных опытом планов, 
ни испытанных программ; у нас не было ре-
шительно никаких, даже  самых ничтожных 
пособий ни для изучения живой, разговорной 
речи, подлежащих нашему преподаванию 
народностей, ни учебников по [их] истории, 
религии, праву, географии занимаемых ими 
пространств и проч.» [5, Ф. 733. Оп. 151.  
Д. 602. Л. 67 об.]. Все это предстояло соз-
дать и было создано, по меткому выражению  
А. М. Позднеева, основными тружениками  
Института «и эти труженики суть: и. д. ки-
тайской словесности Аполлинарий Василье-
вич Рудаков, состоящий при Институте со 
дня его основания, и работающие со второго 
года инспектор Института, и. д. профессора 
корейской  словесности Григорий Владими-
рович Подставин и и. д. профессора японской 
словесности Евгений Генрихович Спальвин » 
[5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 7-об.]. 

Алексей Матвеевич был самым опытным  
профессором и администратором в Восточном 
институте. Службу он начал 26 апреля 1876 г., 
а со 2 марта 1881 г. уже  читал лекции в Санкт-
Петербургском университете; ещё через пять 
лет состоял в звании ординарного профессора 
[5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 92. Л. 312]. Во второй 
половине 1890-х гг.  по инициативе МНП его 
привлекли как одного  из главных  специали-
стов по выработке Положения о Восточном ин-
ституте. Став директором, за короткий срок он  
вывел Восточный институт на должную высо-
ту, сделал его учреждением, действительно не-
обходимым Дальнему Востоку России. Неслу-
чайно, когда у Алексея Матвеевича Позднеева  
заканчивался срок службы, установленный по 
МНП за  выслугу лет, а случилось это 21 апре-
ля 1901 г., Приамурский генерал-губернатор 
Н. И. Гродеков  просил министра оставить  
А. М. Позднеева  директором  Восточного ин-
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ститута ещё на пять лет [5, Ф. 733. Оп. 151.  
Д. 92. Л. 232-об.]. 

Алексей Матвеевич не боялся брать на 
себя самое тяжелое бремя  забот. В период 
формирования  высшего учебного заведе-
ния нового типа – Восточного  института, 
пока не было преподавателей (их надо было 
ещё найти или подождать год-полтора, а то 
и два  их возвращения из-за границы),  он в 
течение трёх лет читал лекции по двум ка-
федрам, сначала по истории и географии 
Дальнего Востока, а потом по кафедре мон-
гольской и маньчжурской; он положил нача-
ло изданию «Известий Восточного Институ-
та»; показывал  активный пример  создания 
учебно-методической базы преподаваемых  
дисциплин.  Благодаря  взаимопониманию 
и дружному взаимодействию директора и 
профессорско-преподавательского состава 
нового  вуза, начиная с 1899/1900 учебного 
года по 1902/1903 учебный год включитель-
но, были «составлены и изданы курсы по 
всем предметам преподавания, никогда не 
входившим ещё в круг университетской на-
уки» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 65-об.], 
В количественном выражении это означало 
свыше  шестидесяти литографированных  
книжек и томов.

В Институте был установлен  твёрдый 
порядок,  о котором в 1903 г. А. М. Позднеев  
рассказывал в одном из писем министру на-
родного просвещения так: « … студенты не-
укоснительно посещают лекции, исполняют 
письменные работы и представляют отчёты, 
не смеют опустить вечерних занятий, не сме-
ют пойти без формы или в полуформе,  не по-
клониться при встрече и пр.; …  профессоры 
также точно не опускают лекций и никогда не 
идут на них без подготовки, …  мы не зна-
ем карточной игры и сходимся лишь для раз-
говора за общим обеденным столом; … вся 
эта моя молодёжь,  если хотите, люди единой 
семьи и единых убеждений » [5, Ф. 733. Оп. 
151. Д. 602. Л. 66-об., 67].

Наиболее трудное время в  новом  вузе 
всегда выпадало на начало учебного года, 
когда из  зарубежных  научных командировок  
возвращались студенты. Осенью 1903 г. тако-
вых было 75 человек. Каждый из них «обя-
зан был привезти, – писал А. М. Позднеев  
Г. Э. Зингеру, –  и действительно привозил с 
собою материалы для отчёта о своей поезд-

ке. Профессорам приходится  ознакомлять-
ся с этими материалами и засим руководить 
студентов в написании отчётов, обсуждая  с 
ними план той или другой работы и указывая 
им для пополнения и объяснения  различных 
частей  её соответственные пособия на вос-
точных языках. Недоумения,  возникающие 
у студентов при чтении этих пособий, вы-
зывают новые объяснения профессоров» [5, 
Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 173].  Нередко, 
готовясь к очередным консультациям,  про-
фессорам и преподавателям  приходилось 
«подолгу заниматься  в библиотеке, чтобы 
разыскать и прочитать надлежащие памятни-
ки» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 173].

 В этой связи понятно решение, пред-
ложенное в свое время  А. М. Позднеевым и 
закреплённое Конференцией Восточного ин-
ститута, согласно которому комплектование  
каждого из отделов библиотеки  (японско-
го, китайского, корейского  и др.) курировал  
профессор, преподававший соответствую-
щие дисциплины. Каждый из них владел ин-
формацией о самых новейших изданиях по 
своему профилю, где бы они ни выходили,  
предлагал  самое ценное приобрести для би-
блиотеки, а институт, по возможности, заку-
пал рекомендуемую литературу.

Всё время в течение сентября и даже в 
октябре профессора, опираясь на собранные 
студентами материалы и богатые ресурсы ин-
ститутской библиотеки, тщательно и кропот-
ливо трудились с каждым автором отчёта.  

Директор института считал «сохранение 
подобного рода письменных отчётов  … де-
лом первостепенной важности», так  как ви-
дел в них большую пользу для формирования 
у студентов навыков и умений «обращаться с 
разборкою материалов». К тому же  многие 
из таких студенческих работ постепенно вы-
ходили на уровень обстоятельных  исследова-
ний «неведомых нам стран Дальнего Восто-
ка. Примеры уже напечатанных в «Известиях 
Восточного Института»  описаний «Хань-
коу» – Надарова, «Хулань-чэна» – Шкуркина, 
«Чифу» – Сивякова, «Бутхи» – Горяинова и 
др. – являются наилучшим свидетельством 
сказанного», – замечал А. М. Позднеев [5, 
Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 173, 173-об.]. Ин-
тересно, что первые выпускники Восточного 
института  оценивали свой опыт подготовки 
отчётов и их публикацию  с точки зрения по-
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нимания, «чего стоит  научный и учебный 
выбор, составление и издание скромных по 
внешнему облику сборников восточных тек-
стов, хрестоматий, подстрочных словарей, 
курсов лекций и т. д. » [2, с. 81].

Масштабы  работы со студенческими от-
чётами о командировках раскрывают  цифры, 
приводимые А. М. Позднеевым в письме от 
14 сентября 1903 г. Г. Э. Зингеру: «Возвра-
щающиеся из командировок студенты при-
возят  весьма солидные отчёты и теперь всё 
мое время проходит в их исправлении и печа-
тании. Издание ведётся  в трёх типографиях 
и даёт почти ежедневно три печатных листа» 
[5, Ф. 733.Оп. 151. Д. 602. Л. 184-об.]. Пока-
затели, которым  сегодня можно только поза-
видовать. 

Однако заведённые в Восточном инсти-
туте порядки не всегда и не всех устраивали. 
Серьезная подготовка к зарубежным поезд-
кам, которая  велась в течение почти всего 
учебного года,  а затем ответственная  шко-
ла оформления письменных отчётов  по  их 
итогам вызывала недовольство той части сту-
дентов, которая  с трудом справлялась  с за-
данием.  Кое-кого из учащихся не устраивали 
обязательные вечерние занятия с лекторами 
восточных языков,  специально приглашён-
ными из Китая,  Кореи, Японии для проведе-
ния практических занятий. Алексей Матвее-
вич, хорошо понимая с высоты своего  опыта 
и профессионализма  восточника  значимость 
вводимых порядков, писал в ноябре 1899 г. 
министру Н. П. Боголепову о них осторожно 
и, как нам кажется, не совсем уверенно. «В 
Институте как учебная, так и нравственно-
воспитательные стороны идут, слава Богу, хо-
рошо. Уроки расписаны у меня так, что сту-
денты заняты целый день и почти не имеют 
времени для внешних общений, а это лучшее 
средство к удалению всякого рода беспоряд-
ков. Указанное распределение занятий не вы-
звало собой ни малейших недовольствий  и, 
Бог даст, станет институтскою традициею» 
[5, Ф. 733.Оп. 151. Д. 90. Л. 272].

В начале 1903 г. часть студентов-
восточников в течение нескольких дней сабо-
тировала посещение институтской столовой, 
мотивируя это нарушением меню (оно, кста-
ти, утверждалось  в министерстве), неряшли-
вым столовым бельём и не всегда хорошим 
качеством блюд. Понятно, что их «бунт» про-

изошёл на волне роста революционной актив-
ности в России в целом и во Владивостоке в 
том числе, но он принес директору, всем про-
фессорам и преподавателям Института, его 
студентам большие волнения  и переживания, 
нашедшие отражение в письме А. М. Позд-
неева министру народного просвещения   
Э. Г. Зингеру. «Милостливый Государь Григо-
рий Эдуардович! ... невыносимо тяжело мне 
даже в настоящую минуту, когда впечатления 
несколько ослабли. Все свои силы отдал я 
Институту и, поистине, поставить в три с по-
ловиной года совершенно  новое учреждение 
и неизведанное дело, да ещё при существую-
щих условиях быта, лучше, чем стоит оно в 
настоящую пору, – едва ли возможно. Стоит 
только подумать, что за этот срок  обоснован 
с внешней стороны целый громадный корпус, 
составлена библиотека с 45000 томов, собран 
изрядный музей, издано 12 томов «Известий 
восточного Института» … Я не смею даже 
ставить себе эту заслугу: это – счастье, это – 
Божия милость земли Русской.  

  А теперь все  это опозорено, поругано, и 
кем? Людьми – истинно ничтожными; людь-
ми, которым совершенно чуждо убеждение, 
что жить – значит трудиться, которые бегут 
от труда и стремятся лишь даже не устроить 
себя, а только попасть на готовый праздник 
жизни. Этот тот полуживотный мир, кото-
рый бессмысленно говорит Вам: «рабочий 
день сократи, а жалованье прибавь!». Но этот 
мир одарён словом и он злобно терзает вас 
своею клеветою, забрасывает грязью своих 
порочных рассуждений в ту пору, как Вы, в 
сознании  важности лежащего на Вас долга 
и совершаемого Вами дела, не имеете даже 
и времени, чтобы хоть как-либо стереть эту 
грязь» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 65-об.].

События в  Восточном институте ин-
тересовали Владивосток. В этой связи  
А. М. Позднеев признавал: «… ежедневно пе-
реживаю я целый ад мучений, доставляемых 
мне владивостокским обществом … Ведь  по 
истине при всем сознании своей правоты мы 
всё же чувствуем и видим доселе одно лишь 
оплевывание со стороны общества, да при 
этом невольно ещё возникает вопрос, а что 
скажет Министерство? Оно-то поддержит 
ли нас? Покажет ли оно этому обществу и 
студентам, что признаёт нашу правоту?...»  
[5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 67]. 
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Нравственной боли и переживаний ди-
ректору  Восточного института доставил 
Приамурский генерал-губернатор Д. И. Су-
ботич, который будучи  во Владивостоке, 
совершил, по мнению А. М. Позднеева,  бес-
тактность, не нанеся ему визита.  «Разуме-
ется, – визит его для меня лично столько же 
нужен, сколько, по пословице, – прошлогод-
ний снег; но при исключительных условиях 
институтского дела не заехать ко мне значимо 
демонстративно указать обществу как бы не-
довольство заведёнными мною порядками … 
для меня ясно также, что,  по крайней мере,  
в настоящую пору у меня остаётся поддерж-
ка только в Царе и Министерстве» [5, ф. 733.  
Оп. 151. Д. 602. Л. 67-об.].  В самое ближай-
шее время  Д. И. Суботич попытался испра-
вить свою оплошность,  лично  встречаясь  
с директором Восточного института во Вла-
дивостоке и  Николаевске, а Приамурское 
генерал-губернаторство направило  теле-
грамму по случаю четырёхлетия института, 
особо подчеркивая  роль  А. М. Позднеева 
в  авторитете этого  учебного заведения: «… 
благодаря Вашему знанию, сердечной любви 
к институту и твёрдости направления, Вами 
данного,  такое дальнейшее направление 
только лишь может возвеличить наш инсти-
тут. В виду сего необходимо, чтобы все зна-
ли, что изменения режима не будет». 

Однако обида на студентов, на регио-
нальную  центральную власть (причина ее, 
видимо,  в  невыплате  пенсии) А. М. Позд-
неева  все-таки осталась.  Он решил поки-
нуть службу во Владивостоке,  передав руко-
водство  Восточным институтом достойному 
преемнику: Д. М. Позднееву,  П. С. Попову 
или  А. В. Рудакову. Сохранилось несколько 
писем Алексея Матвеевича в МНП, содержа-
щих характеристики  на каждого потенциаль-
ного директора Восточного института.

Почему  выбор Позднеева пророчески  
пал на Аполлинария Васильевича Рудакова? 
Какие обстоятельства позволили ему  в 1903 г.  
прийти к следующему выводу: «… при на-
стоящем положении дел выбор г. Рудакова 
на должность директора Восточного Инсти-
тута будет положительно самым лучшим … 
никто солиднее его не поведет в настоящую 
пору Института в научном отношении, а это, 
бесспорно, составляет основную задачу Ин-
ститута»  [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 170]. 

Действительно, А. В. Рудаков  возглавлял  
Восточный институт с  1906 г. по 1917 г., а во 
Владивостоке прожил до конца своих дней.  

А. М. Позднеев  обратил внимание на 
А. В. Рудакова во время его  командировки  в 
Китай для приготовления к профессорскому 
званию при предполагавшемся тогда к от-
крытию Восточном Институте.  В  течение 
трёх  лет он «усерднейшим образом, научно 
и практически изучал Китай во всех много-
различных проявлениях его жизни. Приобре-
тенные обширные знания и многочисленные 
записи уже к концу пребывания в Пекине, 
ставили Аполлинария Васильевича в раз-
ряд наших лучших синологов» [5, Ф. 733.  
Оп. 151. Д. 602. Л. 169].

А. В. Рудаков отличался  высокой трудо-
вой результативностью, исполняя должность 
профессора китайской словесности в Восточ-
ном институте. Он сумел «значительно упо-
рядочить собранные материалы и выяснить 
массу вопросов и задач, разрешение которых 
предстоит современным синологам. За эти 
четыре года, – подчёркивал  А. М. Позднеев, –  
Аполлинарий Васильевич издал все курсы 
своих чтений и напечатал исследования «Об-
щество И-Хэ-туань, или Большого кулака», 
«Богдыханские дворцы и книгохранилища в 
Мукдене», а в настоящую пору окончил пе-
чатанием своё обширное «Описание Гиринь-
ской провинции» (в Маньчжурии), который 
в течение  настоящего месяца  [то есть июля 
1903 г.] он представит Санкт-Петербургскому 
университету в качестве своей магистерской 
диссертации».

«Необходимо заметить, – продолжал 
А. М. Позднеев, –  что А. В. Рудаков во всё 
время пребывания  в Институте никогда не 
оставался исключительно на своей специаль-
ности и, помимо своего основного предмета, 
– китайской словесности, –  читал ещё сту-
дентам то географию и историю Востока, то 
маньчжурский язык. Таким образом ему уже 
самым ближайшим образом известно дело 
ведения трёх отдельных [предметов], помимо 
того самая его специальность, –  китайская 
литература, лежащая в основе литературы 
японской и корейской, ставит его в положе-
ние толкователя для профессоров корейской 
и японской словесности» [5, Ф. 733. Оп. 151. 
Д. 602. Л. 169, 169-об.].  А. М. Позднеев, ви-
дел в А. В. Рудакове руководителя в силу его 
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характера: «довольно флегматичный и спо-
койный по своему характеру г. Рудаков всегда 
серьезно вдумывался в научные и воспита-
тельные  задачи Института». 

 Можно ли спокойно читать следующие  
слова умудрённого жизненным  и управлен-
ческим опытом  Алексей  Матвеевич: «…  
нельзя не пожалеть этого молодого челове-
ка, давая ему такое тяжёлое назначение и это 
не только по тем опасностям и трудностям, 
которые, несомненно, выпадут на его долю 
при исключительных характере  и взглядах 
на науку и Институт г.инового начальника 
Приамурского края [имелся ввиду, видимо, 
генерал-губернатор Д. И. Суботич],  но глав-
ным образом потому, что в г. Рудакове уже 
в настоящую пору образовывается хороший 
учёный, из него, несомненно,  выработался 
бы блестящий профессор, а между тем на-
значение на должность директора  по неволи 
заставит его сократить научные занятия, ибо 
неразлучный с молодостью и недостаток ав-
торитета  и опыта утроит для него труд, раз-
решения студенческих и гимназических дел, 
равно как и всякого рода канцелярских и эко-
номических дрязг.

Чтобы до известной степени предохра-
нить г. Рудакова от могущих быть на него 
недовольствий, казалось бы лучшим, даже 
не назначать его на должность, а только по-
ручить  ему, как старейшему профессору 
Института, исправление обязанностей ди-
ректора впредь до выбора соответствующего 
лица, причём впоследствии этот выбор  мог 
бы остановиться на нём же самом, если он 
в самом деле оправдает небезоснователь-
но возлагаемые на него надежды [5, Ф. 733.  
Оп. 151. Д. 602. Л. 168, 168-об., 169, 170]. 

 Ноябрь 1903 г. – это последние дни ра-
боты Алексея Матвеевича Позднеева в Вос-
точном институте.  24 ноября 1903 г. от него  
в Петербурге получили, как минимум, две 
телеграммы,  отправленные  из Владивосто-
ка. В первой А. М. Позднеев обращался к 
товарищу министра просвещения Лукьяно-
ву: «Покорнейше прошу содействия Вашего 
Превосходительства разрешению выезда мо-
его [из] Владивостока»; во второй телеграм-

ме он просил министра народного просвеще-
ния Г. Э. Зингера «сообщить Приамурскому 
генерал-губернатору  разрешение моего вы-
езда [к] новому месту служения, оставив 
Институт, согласно параграфу четырнадца-
тому Положения» [5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. 
Л. 188]. В тот же день Г. Э. Зингер телеграфи-
ровал в г. Хабаровск, Приамурскому генерал-
губернатору Н. П. Линевичу: «В виду на-
значения директора Восточного Института 
Позднеева членом Совета Министерства на-
родного просвещения разрешаю ему сдать 
должность директора согласно статьи четыр-
надцатой Положения Института инспектору 
[5, Ф. 733. Оп. 151. Д. 602. Л. 189-об.].

Итак, прошло четыре года, в которых 
уместился, пожалуй, самый сложный этап 
в становлении высшего учебного заведения 
нового типа  – Восточного института во Вла-
дивостоке  –  от первого набора студентов 
в 1899 г. до их первого выпуска в 1903 г. За 
это время было достроено здание института,  
сформирован небольшой, но  инициативный, 
творческий, работоспособный профессорско-
преподавательский состав, создана богатая 
востоковедческая  библиотека, разработаны 
десятки новых курсов, ранее не читаемых ни 
в одном из российских университетов, апро-
бирована и  упорядочена система летних  ко-
мандировок  студентов для практических за-
нятий в Китай, а позднее в Японию и Корею.

Письма и телеграммы  директора Восточ-
ного института Алексея  Матвеевича Позднее-
ва отражают только часть проблем, которые 
пришлось решать, обращаясь в Министер-
ство народного просвещения, в Приамурское 
генерал-губернаторство и иные инстанции. 
Удачно,  кратко и  заинтересованно состав-
ленные А. М. Позднеевым эпистолярные до-
кументы  служили весомым  управленческим 
компонентом. Они  открывали путь к решению 
производственных, финансовых, кадровых и 
многих других вопросов Восточного инсти-
тута, способствовали установлению прочных 
связей с  внешним, российским и зарубежным 
миром. Как бы тяжело ни приходилось Вос-
точному институту, он всегда откликался на 
помощь Российскому  государству.
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Трансформации в традиционном питании 
тунгусоязычных этносов Якутии

В статье освещаются вопросы трансформации традиционного питания 
эвенов и эвенков Якутии. Отмечено, что издревле важную роль в жизнеобе-
спечении тунгусов играла традиционная мясо-рыбная модель питания. Пока-
зано, что изменения в системе питания народов Севера произошли за счёт усо-
вершенствования технологии ведения хозяйства; расширения хозяйственно-
экономических и этнокультурных контактов. Важную роль в трансформации 
культуры питания сыграли социально-экономические реформы, начавшиеся с 
1980-х гг.  Кроме того, отмечается отрицательная роль природно-экологических 
изменений в традиционном питании народов Севера. Подчёркивается, что не-
смотря на современное смешение и использование кухонь разных народов, в 
питании тунгусов, продолжающих заниматься традиционной хозяйственной 
деятельностью и ведущих кочевой образ жизни, сравнительно стойко сохраня-
ется его традиционный слой.

Ключевые слова: эвены, эвенки, традиционное питание, трансформацион-
ные изменения, традиционная хозяйственная деятельность.
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Transformations in the Traditional Food of the 
Tungus-speaking Ethnoses in Yakutia

The article highlights the issues of transformation of traditional food of the 
Evens and the Evenki in Yakutia. It notes that the traditional meat-fish model of food 
has played an important role in the Tungus life-support since the earliest times. It 
shows that the change in the system of food of the Northern peoples took place at 
the expense of improving the technology of housekeeping; through increasing the 
economic and ethno-cultural contacts. The socio-economic reforms which started 
from the 1980s played an important role in the transformation of the culture of food. 
Furthermore, it notes that the natural and ecological change have a negative role in 
the traditional food of the Northern peoples. The article emphasizes that the level of 
preservation of traditional layer of food is comparatively strong among the Tungus 
who continue to be engaged in traditional economic activities and lead a nomadic 
life and that is so in spite of the present-day confusion and use of cuisine of various 
peoples in Tungus food.
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В комплексе систем жизнеобеспечения 
любого этноса основная роль принадлежит 
пище как одной из составляющей повседнев-
ной витальной потребности человека. На об-
щественном уровне этническая культура пи-
тания часто характеризуется как стабильное, 
устойчивое явление [1, с. 190]. Но с течением 
времени этническое питание наряду с дру-
гими компонентами традиционной культуры 
подвергается трансформации в соответствии  
с изменениями окружающей природной и со-
циальной сред, с изменением образа жизни, 
быта, социально-экономического развития 
общества и др. Так, в течение XX в. Россия 
прошла период кардинальных экономиче-
ских, социальных и политических трансфор-
маций, что не могло не сказаться на развитии 
коренных малочисленных народов Севера, на 
их традиционной хозяйственной деятельно-
сти, что в первую очередь привело к транс-
формации этнических культур этих народов, 
в том числе культуры питания. 

В данной статье предпринята попытка 
освещения трансформации традиционного 
питания эвенов и эвенков. По данным Все-
российской переписи 2002 г. на территории 
Республики Саха (Якутия) проживало 18232 
эвенка и 11657 эвенов. Большинство из них 
расселены в Северной Якутии (8060 эвенков 
и 7562 эвена). В основном представители ис-
следуемых этносов являются сельскими жи-
телями, поскольку подавляющее большин-
ство работающего населения занято в тради-
ционных отраслях хозяйства: оленеводство, 
рыболовство, пушной промысел. 

Обширная территория Севера Якутии 
в географическом отношении делится на 
тундренную, таёжно-тундренную, горно-
таёжную и таёжную зоны. Издревле здесь про-
живают и ведут хозяйство наряду с эвенами и 
эвенками юкагиры и чукчи. В соответствии с 
природно-климатическими и ландшафтными 
зонами республики у народов, населяющих 
её, можно выделить два типа оленеводства – 
тундренный и таёжный. Исторически для эве-
нов и эвенков было характерно оленеводство 
таёжного типа, тундренный тип наблюдается 
у эвенов Аллаиховского, Усть-Янского, Ниж-
неколымского и Булунского улусов. У эвенов 
данных улусов, проживающих вдоль круп-
ных рек, рыболовство как вид хозяйственной 
деятельности также занимает значительное 

место. Соответственно элементы материаль-
ной культуры, в том числе и питание тунгу-
сов той или иной природно-географической 
зоны имеют некоторые отличия.

Издревле важную роль в жизнеобеспе-
чении тунгусов играла традиционная модель 
питания, основанная  на употреблении мяс-
ной, рыбной пищи, а также продуктов со-
бирательства, что наиболее ярко отражено в 
лексике, связанной с традиционной пищей. В 
этническом питании эвенов и эвенков, несмо-
тря на современное смешение и использова-
ние кухонь разных народов Евразии, сравни-
тельно более стойко сохраняется её тради-
ционный слой, в особенности в тех районах 
компактного проживания, где продолжают 
заниматься традиционной хозяйственной де-
ятельностью и ведут кочевой образ жизни.    

Анализ собранных материалов показы-
вает, что в трансформации системы питания 
эвенов и эвенков можно выделить два этапа:

I этап – с XVII в. – до 1950-х гг.;
II этап – с 1950-х гг. до наших дней.
В питании эвенов и эвенков до 1930-х гг.  

XX в. преобладали продукты, связанные с 
охотничье-оленеводческим и рыболоводче-
ским хозяйственно-культурным типом (мясо-
рыбная модель питания). Местный набор 
пищевого сырья издавна дополнялся привоз-
ными продуктами (мука, крупы, соль, чай, са-
хар, табак и водка), ассортимент которых рас-
ширился с середины XX в. Явление товарооб-XX в. Явление товарооб- в. Явление товарооб-
мена и торговли возникло с момента начала 
контактов в основном с русским населением 
с начала XVII в. C тех пор жители Крайнего 
Севера получили возможность обменивать 
предметы производства в результате своей 
хозяйственной деятельности на товары не-
местного происхождения. Этот факт получил 
начало интеграции сначала в государствен-
ную экономическую систему царской России 
путём объясачивания, а затем и в мировую 
экономическую систему. Процесс вхождения 
в российско-советское экономическое про-
странство, безусловно, сыграл решающую 
роль в изменениях жизни и системе жизнео-
беспечения, в том числе и культуры питания 
народов Севера [1, с. 61].

Хотя с XIX в. расширился ассортимент 
привозных продуктов благодаря торговле на 
ярмарках, тем не менее, в конце XIX – начале 
XX вв. по-прежнему основой питания тунгу- вв. по-прежнему основой питания тунгу-
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сов являлись продукты, добытые и изготов-
ленные в собственном хозяйстве: мясо, рыба, 
дикорастущие съедобные растения. Традици-
онные способы жизнеобеспечения сохраняли 
своё определяющее значение весьма длитель-
ное время, включая и советский период.

Известно, что социальный фактор игра-
ет немаловажное значение при формирова-
нии пищевого набора. В дореволюционный 
период больше мясных блюд и покупных 
продуктов наблюдается в пищевом рационе 
состоятельных семей, а малообеспеченные 
довольствовались однообразной пищей в 
малых количествах. Некая унификация у на-
родов Севера наблюдается после 1930-х гг., 
когда стали удовлетворяться основные по-
требности населения в пище. К этому време-
ни относится первоначальное приобщение к 
городской цивилизации,  культуре, различ-
ным блюдам и рецептам других народов.

Коренное изменение в пищевом ра-
ционе местных жителей произошло в конце 
1940-х гг., т. е. в послевоенные годы. Не-
маловажное воздействие оказали развитие 
пищевой промышленности в стране, торгово-
экономические связи, централизованное 
снабжение населения, расширение сети пред-
приятий общественного питания, бытового 
обслуживания, электрификация, газификация 
и др. Всё это существенно повлияло на ассор-
тимент продуктов и способы приготовления 
пищи.

При этом в 1950−80-е гг. происходило 
выравнивание уровней потребления у раз-
личных социальных групп, вызванное тем, 
что для всех граждан бывшего СССР были 
созданы единые социально-экономические 
основы быта. Это обстоятельство привело 
к тенденции нивелирования зональных осо-
бенностей пищи [2, с. 191].

Со времени организации колхозов в юго-
восточной Якутии начинается процесс неу-
клонного улучшения материального благосо-
стояния эвенов и эвенков. Это в первую оче-
редь сказалось на улучшении количественно-
го и качественного состава их пищи. Исчезло 
различие в пище эвенских и эвенкийских се-
мей, связанное с принадлежностью их к тем 
или иным имущественным группам. Ушли 
в область преданий такие нищенские виды 
пищи, как заболонь, травы и полуиспорчен-
ная квашеная рыба.

Кроме квашеной рыбы, из старинных 
способов запасания рыбы впрок у эвенов 
и кочевых эвенков юго-восточной Якутии 
в 1960-х гг. уже были утратили своё приме-
нения «нокча», «колбо», «таки», «урган», 
«чарда» и «барча». Это было связано с изме-
нившимися вкусами современных тунгусов, 
а также с распространением таких современ-
ных методов запасания, как засолка, копче-
ние и вяление [3, с. 69].

Свежая рыба ныне идет на уху, на жарку, 
на пироги, из неё делают котлеты. Все ещё 
излюбленным блюдом остается строгани-
на. Появилось новое блюдо – салат из мелко 
рубленой мороженой рыбы, заправленой со-
лью, перцем, репчатым луком и раститель-
ным маслом. Данное блюдо больше подаётся 
на праздничный стол. Строганину также по 
сравнению с прошлым стали подавать с зеле-
ным луком, перцем, горчицей.

В связи с созданием крупных оленевод-
ческих хозяйств в колхозах, совхозах эвены 
и эвенки стали больше употреблять мясо  до-
машнего оленя. В начале ноября в оленевод-
ческих посёлках производился ежегодный 
забой оленей, мясо которого сдавалось госу-
дарству. Мясо зимнего забоя хранился в лед-
никах колхозов, совхозов. Свои запасы мяса 
храниось в личных самодельных подвалах.

В настоящее время наблюдается обога-
щение кухни народов Севера традиционны-
ми блюдами других народов. Но при всем 
этом тунгусская пища продолжает оставаться 
в целом традиционной. Данные наших поле-
вых материалов свидетельствуют, что до сих 
пор среди эвенов и эвенков предпочтение от-
дается мясным и рыбным блюдам. Основные 
привозные продукты, такие как мука, хлеб, 
соль, чай, макаронные изделия, растительное 
масло, к середине XX в. приобрели статус 
традиционных [7, с. 79]. 

Если в 1970–80-х гг. оленеводство со-
ставляло основу экономики северных совхо-
зов, покрывая убытки других отраслей, и как 
рентабельная отрасль оказывало положитель-
ное влияние на экономику северных хозяйств 
и социальную жизнь населения, то в начале 
XXI в. оленеводство переживает глубокий со-
циальный и экономический кризис. Отмеча-
ется сокращение поголовья оленей, что имеет 
прямую связь с трансформацией традицион-
ного питания народов Севера. Повсемест-
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но сокращается потребление оленьего мяса, 
приготовление мясных блюд традиционным 
способом. Например, по сообщению наших 
информантов, в Магаданской области в свя-
зи со сокращением поголовья оленей, а то и 
полным его исчезновением коренное населе-
ние редко или вообще не употребляет в пищу 
оленину [4, л. 4]. Ныне также редко, особенно 
в летний период, оленина потребляется теми 
эвенами и эвенками Якутии, которые прожи-
вают в нетрадиционной среде, т. е. в насле-
гах, сёлах [6, л. 7].

Большинство населения с начала  
1990-х гг. перешли на частное оленеводство. 
Частники стали заниматься продажей мяса, 
устанавливая свои расценки. Цены особенно 
поднимают в летнее время, когда в сёлах у не-
которых семей не бывает запаса мяса.

Что касается другого вида хозяйственной 
деятельности – рыболовства, то оно также 
продолжает занимать большое социально-
экономическое значение для коренных на-
родов Севера. Продукция отрасли – прежде 
всего продукт питания самого населения. 
Например, у аллаиховских эвенов рыба за-
нимает в питании больше места, чем мясо. 
Рыболовство здесь является основной хозяй-
ственной деятельностью населения, это так-
же связано с сокращением поголовья оленей. 
Так, в Аллаиховском улусе имеется только 
одно оленеводческое хозяйство в с. Олене-
горск [5, л. 14]. 

На традиционное питание влияют и из-
менения окружающей природной среды. Из-
вестно, что промышленное освоение Севера 
повсеместно проходило на территориях про-
живания коренных малочисленных этносов. 
Экологическая ситуация на Севере особен-
но обострилась во второй четверти XX в. в 
связи с промышленным освоением, которое в 
настоящее время перестаёт быть очаговым и 
становится сплошным. С середины 1950-х гг.  
началось крупномасштабное освоение За-
падной и Восточной Сибири. В настоящее 
время одной из территорий, где ведётся ак-
тивное промышленное освоение, является 
Южная Якутия. Негативными последствия-
ми экологически не проработанных технико-
экономических обоснований и проектов, ве-
дение работы на основе устарелых техноло-
гий явилось то, что значительная часть север-
ных территорий оказалась в состоянии эколо-

гического бедствия: загрязнены территория, 
воды, наблюдается сокращение площадей 
оленьих пастбищ и охотничьих угодий, ухуд-
шилось их качественное состояние, сокра-
щается сама среда обитания малочисленных 
народов Севера, занятых традиционными 
видами хозяйственной деятельности. Таким 
образом, экологическая неблагополучная си-
туация отрицательным образом сказывается  
и на здоровом питании северян.

Итак, в целом итоги исследования можно 
обобщить следующим образом:

Анализ материалов показывает, что из-
менения в системе питания народов Севера 
происходило по следующим направлениям:

 – усовершенствование технологии ве-
дения хозяйства (наряду с транспортным на-
правлением оленеводства получило развитие 
мясное направление, произошло усовершен-
ствование орудий охоты и промысла);

– расширением хозяйственно-экономи-
ческих и этнокультурных контактов (взаи-
мовлияние в культуре, товарообмен, иноэт-
нические заимствования);

– социально-экономические преобразо-
вания (экономические реформы 1980-х гг. и 
т. д.)

– отрицательные последствия в традици-
онном питании народов Севера имеют про-
изошедшие за последнее время природно-
экологические изменения, связанные  с про-
мышленным освоением северных террито-
рий.

В конце XIX – начале XX вв. в питании 
эвенов и эвенков преобладал традиционный 
набор продуктов, связанный с охотничье-
оленеводческим хозяйственно-культурным 
типом (мясо-рыбная модель питания). Мест-
ный набор пищевого сырья издавна допол-
нялся привозными продуктами, ассортимент 
которых расширился с середины XX в. С это-
го времени наблюдается совершенствование 
системы питания эвенов и эвенков на базе 
традиционной. 

Важную роль в трансформации культуры 
питания сыграло, начиная с 1980-х гг., изме-
нение образа жизни в результате радикаль-
ных экономических реформ. Из-за этих про-
цессов многие сохранявшиеся до недавних 
пор традиционные блюда эвенов и эвенков 
утрачены, что в большей степени наблюда-
ется в нетрадиционной среде их проживания 
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(в сёлах, наслегах). На сегодня основой со-
хранения культуры питания, в частности тра-
диционных блюд, выступают традиционные 
промыслы – оленеводство, охотничий про-
мысел, рыболовство.

В традиционной культуре питания тун-
гусов хотя и утрачены некоторые националь-

ные блюда, обряды, обычаи, а национальная 
кухня претерпела влияние кулинарных тра-
диций других народов, тем не менее, она со-
храняется благодаря тому, что занимает опре-
делённое место в современных праздничных 
церемониях и тем самым является одним из 
символов этнической самобытности.
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 Научное сотрудничество М. Н. Хангалова с деятелями ВСОРГО

Выдающийся ученый, этнограф, педагог Матвей Николаевич Хангалов, 
живший на рубеже XIX–XX вв., внес огромный вклад в развитие этнографи-
ческой науки сибирского региона, просвещение бурятского народа. Сотруд-
ничество с деятелями ВСОРГО, такими как Г. Н. Потанин, Д. А. Клеменц,  
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М. Н. Хангалов прекрасно знал изнутри быт, культуру, язык бурят. Работы 
ученого-этнографа являются  бесценным источниковым материалом по изу-
чению фольклора и этнографии бурятского народа. Основная научная заслуга 
Хангалова состоит в том, что он сохранил для будущего своего народа его бо-
гатейшее духовное наследие, лучшие памятники его культуры.
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Матвей Николаевич Хангалов − круп-
нейший бурятский этнограф,  фольклорист 
и педагог, живший и творивший на рубеже 
XIX−XX в.; один из первых исследователей 
ранней истории и культуры бурятского наро-
да, собиратель фольклора, открывший огром-
ное богатство устного народного творчества 
бурят, сохранивший от бесследного исчез-
новения ценнейшие памятники духовной и 
материальной культуры Бурятии и внесший 
неоценимый вклад в изучение традиционно-
го общества и этнографии бурятского наро-
да.  Имя Хангалова, как учёного этнографа, 
исследователя и собирателя, хорошо извест-
но в научных кругах нашей страны и за её 
пределами. Свидетельством этому служит не 
только избрание его действительным членом 
Русского географического общества, но и по-
лученный Матвеем Николаевичем диплом от 
Министерства народного просвещения и из-
ящных искусств Франции о присвоении ему 
звания лауреата [9, с. 5].  

Говоря о научном сотрудничестве Мат-
вея Николаевича с деятелями Восточно-
Сибирского отдела Русского географическо-
го общества (ВСОРГО), которые являлись 
для него своего рода учителями, можно пере-
числить целую плеяду выдающихся учёных 
просветителей, как Н. Н. Агапитов, Н. Г. По-
танин, Д. А. Клеменц, Д. А. Першин. Каждый 
из них сыграл определённую роль в становле-
нии и развитии М. Н. Хангалова как учёного. 
Это общение было двухсторонним, так как и 
Матвей Николаевич Хангалов был для них и 
помощником, и переводчиком, знатоком тра-
диций и обычаев.

Во время учёбы  в Иркутской учитель-
ской семинарии  М. Н. Хангалов, под влияни-
ем  деятелей ВСОРГО и их трудов начинает 
интересоваться вопросами истории края, его 
культурой и этнографией. Выполняя обычное 
учебное задание − написать  сочинение на сво-
бодную тему, он представил реферат «Обряд 
теломытия у шаманов». Необычность темы, 
знание материала, живой интерес к предмету 
исследования − всё это не могло не обратить 
на себя внимания. Хангаловым  заинтересо-
вался правитель дел ВСОРГО Н. Н. Агапи-
тов, преподававший в семинарии педагоги-
ку [3, с. 9]. Агапитов представил пытливого 
воспитанника своим друзьям-этнографам  
Д. А. Клеменцу, Н. М. Ядринцеву, путеше-

ственнику Г. Н. Потанину и др. Они-то и при-
общили юного Хангалова к изучению фоль-
клора и этнографических материалов.

Большую роль в формировании учёно-
го сыграл Григорий Николаевич Потанин.  
Г. Н. Потанин (1835–1920 гг.) −  русский ис-
следователь Центральной Азии и Сибири, вы-
дающийся учёный, общественный деятель. В 
1863–1899 гг. (с перерывами) совершил ряд 
экспедиций: в Монголию, Туву, Северный 
Китай, Тибет. Совместно с женой – А. В. По-
таниной (1843–1893 гг.) собрал ценные этно-
графические материалы. В 1887 г. был избран 
правителем дел ВСОРГО. Он, соглашаясь на 
этот пост, планировал подготовить отчёт о 
путешествии в Китай, поскольку именно в 
Иркутске была сосредоточена основная часть 
собранных материалов.

Будучи правителем дел ВСОРГО в 1887–
1890 гг., Григорий Николаевич показал  себя 
не только как всемирно известный учёный-
путешественник, но и как выдающийся орга-
низатор науки. При нем создались такие от-
делы как, физическая география, этнография, 
статистика [10, с. 143].

На фоне общего оживления дел в Вос-
точном отделе наиболее выразительные пе-
ремены произошли в области этнографиче-
ского изучения коренных народов Восточной 
Сибири, прежде всего бурят. Организованная 
по инициативе Потанина этнографическая 
секция развернула активные работы в этом 
направлении, прежде всего по сбору эпиче-
ского наследия бурят Иркутской губернии 
и Забайкалья. Он привлёк к работе предста-
вителей коренного населения, ставших впо-
следствии видными учёными − М. Н. Ханга-
лова, П. Баторова. Под его редакцией вышли 
первые труды этих исследователей.

Среди многих других проявлений науч-
ного творческого организационного таланта 
Григория Николаевича нельзя не отметить 
его умение находить, поддерживать и выра-
щивать нужные науке и обществу кадры, осо-
бенно среди молодёжи. И вся эта работа  про-
водилась, преимущественно, посредством 
переписки [4, с. 6].

Научное сотрудничество и дружествен-
ные отношения Григория Николаевича и 
Матвея Николаевича общеизвестны,  о чём 
свидетельствуют многие доказательства − 
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различные документы ВСОРГО, переписка 
учёных, воспоминания современников.

Обращаясь к письмам, как ценнейшему 
и наиболее правдивому источнику,  в кото-
рых, как правило, описывались научные и  
личные вопросы, находим этому подтверж-
дение. Следует отметить, что в пятитомном 
собрании переписки Г. Н. Потанина, в част-
ности в последних двух томах, датирую-
щихся 1884−1919 гг., писем, адресованных  
М. Н. Хангалову, не более двух десятков, при 
условии, что в данном издании они учтены не 
все.

Первое письмо из четвертого тома да-
тируется февралем 1888 года (г. Иркутск); 
обращение в начале письма «Многоуважае-
мый Матвей Николаевич» демонстрирует 
уважение и бережное отношение Потанина 
к адресату, хотя нужно отдать должное  эпо-
хе и стилю письма, т. е. обращению, при-
нятому в то время. Изучая письма и анали-
зируя их содержание, можно сделать вывод, 
что речь зачастую шла о чисто техническом 
переводе как материала, собранного самим  
Г. Н. Потаниным, так и работ М. Н. Хангало-
ва, о советах опытного учёного начинающе-
му научную деятельность этнографу, по тому 
или иному вопросу, к примеру:

«…Для статьи о внешнем быте бурят я 
пришлю Вам программу. Я хотел перед от-
сылкой статьи о «Зэгэтэ-аба» просмотреть её, 
но уезжаю в Селенгинск, а, потому, не имея 
времени,Ю и поспешил Вам отослать. От-
носительно каменных памятников действи-
тельно лучше ограничиться пока внешним 
описанием их и перечислением. Если можно, 
то составьте им карту и рисунки. Раскопки 
следует производить по инструкции опытной 
рукой и с разрешения Императорской архео-
логической комиссии.

При чтении ″Хана Гужира″ некоторые 
места оказались требующими разъяснения 
с Вашей стороны, будьте добры ответить на 
следующие вопросы…» [4, с. 88].

«Не сможете ли также получить у бурят 
ответа на следующие вопросы: какая гора са-
мая высокая; какая река самая большая; какая 
самая высокая трава; какая рыба самая цен-
ная; существуют ли какие-нибудь правила 
относительно приносимых жертвоприноше-
ний? Может ли в семейном жертвоприноше-

нии участвовать прижитый от незаконного 
брака сын?» [4, с. 91].

Зачастую Григорий Николаевич в пись-
мах спрашивает у Матвея Николаевича о 
правильности произношения каких-либо 
терминов, о точности написания бурятских 
имён или названий; поручал разобрать  кон-
кретные вопросы, случалось так, что они на-
ходили или сталкивались с одним и тем же 
материалом и совместно уточняли какие-то 
неясные места в текстах: «Если вы следите 
за иркутскими новостями по ″Восточному 
обозрению″, то Вы, верно, прочитали о том, 
что мы из вашей статьи о Зэгэтэ-аба сделали 
публичное чтение. Потому эту статью я ду-
маю печатать в 3-м выпуске XIX тома наших 
″Известий″, но этот выпуск будет набираться, 
вероятно, в мае или июне.

Мы избрали Вас за Ваши заслуги по со-
биранию этнографических сведений в члены 
Отдела. Ваши сказки бурятские мы не сможем 
сейчас напечатать, так как в Отделе нет денег. 
Поэтому затеянный том со сказками сдавать  
в набор ещё нельзя, не заручившись деньга-
ми. Хочу написать о делах в Петербург.

Прочитал интересную сказку у Вас о Гу-
жире. Напишите, пожалуйста, как следует 
правильнее писать имя Гондол или Годол; у 
Вас так и этак написано… Составьте, пожа-
луйста, подробное описание обрядов шаман-
ских… существуют ли какие-нибудь правила 
относительно приносимых жертвоприноше-
ний?» [4, с. 91].

Заканчивая очередное письмо, Григорий 
Николаевич обращается к Матвею Николае-
вичу: «Пожалуйста, не поленитесь и будьте 
добры ответить на это письмо по всем пред-
ложенным пунктам. Готовый к услугам, Гри-
горий Николаевич» [4, с. 91].

В материалах или литературе указывает-
ся о том, что науке, только зарождающейся в 
Сибири, не хватает финансирования на экс-
педиции, на её развитие, издание каких-либо 
трудов, в частности и об этом также упомина-
ется в переписке.

«Ваши сказки бурятские мы не сможем 
сейчас напечатать, так как в Отделе нет денег. 
Поэтому затеянный том со сказками (а их с 
якутскими набралось много) сдавать в набор 
ещё нельзя, не заручившись деньгами» [4, 
с. 90].
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После возвращения из экспедиции 1884–
1886 гг. Потанин планировал подготовить от-
чёт, находясь в Иркутске, но постоянная за-
нятость не позволила ему это осуществить, 
он был вынужден уехать в Петербург и там 
заняться отчётом.

В приведённом ниже письме очень объ-
ёмно и отчётливо представлены отношения 
между адресатами, описывающими раз-
личные рабочие моменты: «Письмо Ваше и 
вслед за ним рукопись ″Гэсэр-Богдо-хан″ по-
лучил. Больше спасибо как за Гэсэра, так и  за 
ответы на мои вопросы. Гэсэра увезу собой 
в Петербург и постараюсь непременно из-
дать его где бы то ни было, или в Иркутске, 
или в Петербурге. Повезу также и рукопись 
Вашу «Зэгэтэ-аба», несмотря на то, что в неё 
вобраны всё легенды, а также выбрано все, 
что относится до облавы; в ней всё дано, ещё 
остаётся большой и интересный материал о 
быте бурят. Потому постараюсь на досуге из 
первой рукописи сделать особую статью и, 
если же удастся, поместить в Петербургских 
изданиях. Пришлю в Иркутск. Присланные 
статьи сданы в типографию. Пожалуйста, со-
общите об обычае ставить посуду отверстием 
внутрь дома в честь заян? Да, ещё каких рас-
сказов о горах Бохана, о шаманах Бохане…» 
[8, с. 1]. Это письмо датируется 6 июля 1890 г.,  
а отчёт о путешествии  вышел в свет 1893 г. 
в Петербурге.

Их научная деятельность не ограничи-
валась только консультациями, важным мо-
ментом являлось совместное издание трудов, 
одним из первых и наиболее важных являет-
ся «Абай – Гэсэр-богдо-хан», опубликован-
ный в описании путешествия Г. Н. Потанина 
«Тангутско-Тибетская окраина Китая и Цен-
тральная Монголия. Путешествия Г. Н. Пота-
нина 1884–1886» [9, с. 282]. К слову, упоми-
ная о совместных изданиях, следует сказать, 
также о выдающемся труде «Балаганский 
сборник», составленном Матвеем Николае-
вичем и  подготовленным к изданию Григо-
рием Николаевичем.

М. Н. Хангалов не забывал советов и ир-
кутских учителей, в частности Н. Н. Агапито-
ва. Насколько воспитанник семинарии высоко 
ценил и считался с его авторитетом, говорит 
такой факт. В 1880 г. он, молодой учитель, 
присылает ему рукопись своей работы об об-
рядах посвящения и похорон шаманов. Нико-

лай Николаевич прочитал её и пришёл к вы-
воду: для того чтобы взяться за редактирова-
ние статьи, необходимо самому ознакомиться 
на месте с излагаемыми в ней вопросами; с 
другой стороны, описания только названных 
обрядов было недостаточно. Требовалось ис-
следовать тему шире, углубить содержание 
материала, дать научное обобщение; словом, 
работа предстояла большая.

И Н. Н. Агапитов добивается коман-
дировки ВСОРГО для поездки к эхирит-
булагатским, ольхонским, унгинским, алар-
ским, боханским бурятам; приезжает к Ханга-
лову, беседует и обсуждает с ним план пред-
стоящей работы; в его сопровождении посе-
щает улусы, знакомится и детально изучает 
бурятское шаманство. В результате рождает-
ся новая крупная работа – «Материалы для 
изучения шаманства в Сибири. Шаманство 
у бурят Иркутской губернии» − плод научно-
го и творческого содружества начинающего 
краеведа и зрелого исследователя-этнографа. 
Она опубликована за их подписями в 1883 г. 
в «Известиях ВСОРГО». В «Примечаниях» 
к этой работе Николай Николаевич пишет: 
«Г-н Хангалов оказывал во всё время поездки 
неоценимые услуги в качестве переводчика и 
лица, интересующегося предметом исследо-
вания; результаты поездок были так разноо-
бразны и неожиданны, что г. Хангалов, при-
родный бурят, сознался, что «вот он думал, 
что совсем хорошо знает религию своего на-
рода, на деле открылось много такого, чего 
он не подозревал» [9, с. 237].

Совместный труд Н. Н. Агапитова и  
М. Н. Хангалова явился подлинным научным 
открытием – в нём подробно показывается 
история развития и состояния бурятского ша-
манства.

Также горячо поддерживал Матвея Ни-
колаевича в его научной и собирательской 
работе, поощрял и всячески помогал ему 
Дмитрий Александрович Клеменц, револю-
ционный деятель, этнограф, археолог, путе-
шественник, публицист. Поскольку Матвей 
Николаевич живо интересовался проблемами 
хозяйственно-экономического плана, быта, 
права, этики бурят, то его деятельность, как 
мы отмечали, поощрялась и ценилась по до-
стоинству Д. А. Клеменцем. Он считал, что 
работы Матвея Николаевича представляют 
собой «энциклопедию бурятского быта». 
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Дмитрий Александрович любезно берётся за 
подготовку к печати его статьи «Обществен-
ные охоты у северных бурят». Обрабатывает 
её, дополняет рядом сведений, а также заново 
написанным введением, статья публикуется 
за подписями Д. Клеменца и М. Хангалова 
в сборнике «Материалы по этнографии Рос-
сии».

Об этом моменте также говорится в пре-
дисловии к трёхтомному собранию сочине-
ний М. Н. Хангалова, написанном доктором 
исторических наук С. Г. Жамбаловой: «Появ-
ление в 1910 г. статьи ″Общественные охоты 
у северных бурят (зэгэтэ-аба – охота на росо-
мах)″ в ″Материалах по этнографии России″ 
не только способствовало её широкой извест-
ности, но и вызвало острую полемику в на-
учных кругах того времени. Проблемы, под-
нятые М. Н. Хангаловым в этой, написанной 
в соавторстве с Д. А. Клеменцем («Введение» 
и редактирование), а также и в других рабо-
тах учёного, не оставляют равнодушными и 
современных научных работников – осмыс-
ление богатейшего наследия выдающегося 
представителя бурятского народа до настоя-
щего времени остается актуальной задачей» 
[9, с. 13].

Совместная работа Дмитрия Алексан-
дровича и Матвея Николаевича также осу-
ществлялась во многом посредством пере-
писки: «Многоуважаемый Государь Дмитрий 
Александрович!

Весной 30 апреля я писал Вам о своём со-
гласии принять на себя командировку от Му-
зея Александра III относительно собираний 
материалов о шаманизме у бурят и высылаю 
17 тетрадей, в которых записаны материалы 
о шаманстве. Теперь повторяю своё согласие 
на командировку для собираний материалов 
и коллекций…

Хотелось бы побывать на устье реки Оки, 
прежде буряты жили до прихода русских, по 
слухам, на этих местах, но с тех пор могли 
сохраниться шаманские предметы и изобра-
жения на скалах… Необходимо побывать у 
Нижнеудинских бурят, которые не исследова-
ны» [8, с. 7].

В сборе материалов учёный торопился, 
ибо сознавал, что многие вещи, характери-
зующие быт и религиозные представления 
людей, со временем забываются, пропада-
ют, уходят в небытие. В 1907 г. в письме к  

Д. А. Клеменцу он пишет: «Будьте так до-
бры, Дмитрий Александрович, пожалуйста, 
сообщите, получили ли Вы моё письмо и со-
гласны ли собирать материал о шаманстве, 
боюсь, чтоб они не потерялись… Когда по-
лучите коллекции, не могу дождаться ответа, 
Дмитрий Александрович, письма и предло-
жения о командировке…» [8, д. 6].

В 2012 г. исполняется 150 лет со дня рож-
дения Иннокентия Александровича Подгор-
бунского. Известно, что они с Матвеем Нико-
лаевичем были современниками, жили, рабо-
тали в одно время и где-то в научном мире их 
пути переплетались.

Протоиерей Иннокентий Александрович 
Подгорбунский, педагог, учёный, активный 
деятель ВСОРГО, также внёс свою лепту в 
формирование взглядов учёного Матвея Ни-
колаевича, в частности в вопросе бурятского 
шаманизма.

В самом начале своей учёной деятель-
ности о. Иннокентий, совместно с Г. Н. По-
таниным, издаёт каталог выставки предметов 
жизни лам, позднее один составляет каталог 
буддийской коллекции музея. Учёная деятель-
ность о. И. А. Подгорбунского создаёт о нём 
мнение как о знатоке буддизма и авторитете 
в области монголоведения. Учёные работы 
о. Подгорбунского печатались в «Иркутских 
епархиальных ведомостях» и других издани-
ях: «Известиях» и «Трудах» ВСОРГО, в еже-
недельнике «Восточное обозрение», «Сибир-
ском сборнике» и др.

К трудам И. А. Подгорбунского по изуче-
нию местных инородцев и шаманства принад-
лежат статьи: «Шаманы и их мистерии», «Из 
мифологии монголов и бурят шаманистов: 
Тенгрии. Хаты», «Идеи бурят-шаманистов о 
душе, смерти, загробном мире и загробной 
жизни», «Буряты: физический тип и духов-
ная личность бурят», «Буряты. Исторический 
очерк».

Известно, что Иннокентий Александро-
вич поддерживал дружественные связи с 
М. Н. Хангаловым. В различных источниках 
есть этому подтверждение. Из Протоколов за-
седаний Распорядительного комитета ВСОР-
ГО: « И. А. Подгорбунский доложил, что при 
содействии М. Н. Хангалова возможно издать 
текст бурятской поэмы об Абай-Гэсэр-Хане 
с переводом на русский язык. В литературе 
имеются неполные тексты монгольских вари-
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антов в сочинениях Г. Н. Потанина, но лишь 
в русском переводе. Бурятский текст предпо-
лагает самобытные черты. Для выполнения 
этих работ необходимо г. Хангалову дать не-
которую субсидию рублей около 50.

Постановлено: ассигновать 50 рублей 
при составлении сметы на 1905 г. и поручить 
переговоры с г. Хангаловым И. А. Подгор-
бунскому» [5, с. 51].

Учитывая направление научной деятель-
ности И. А. Подгорбунского, можно сделать 
вывод, что Иннокентий Александрович и 
Матвей Николаевич работали над общей те-
мой.

В «Сибирском сборнике» под редакцией 
И. Г. Шешунова имеются статьи И. А. Под-
горбунского, в которых он опирается на ма-
териал, собранный Матвеем Николаевичем. 
Например, видно фактическое сравнение ма-
териала и дополнения автора. «Из мифологии 
бурят и шаманистов»: «Всех тенгриев буряты 
считают девяносто девять, из коих пятьдесят 
четыре живут в западной части неба и по-
читаются существами добрыми, а сорок че-
тыре в восточной и почитаются существами 
злыми. Списком этих существ мы обязаны  
М. Н. Хангалову, хотя не можем здесь не за-
метить, что список этот далеко не полон и да-
леко не постоянен, как и следует этого ожи-
дать у народа, верования которого сохраня-
ются устно, и в различных пересказах, конеч-
но, варьируются весьма различно. Поэтому к 
списку г. Хангалова мы присоединим и имена 
тех тенгриев, которые известны нам помимо 
его списка» [7, с. 2].

Переплетение интересов Матвея Никола-
евича и Иннокентия Александровича связано 
с ещё одним их увлечением: оба старались 
выделить, выявить и создать бурятский алфа-
вит. Цель у них была общей – упрощение язы-
кового барьера, создание единого, более про-
стого образца алфавита для бурятских детей, 
а также работы с оригинальными текстами. 
Известно, что Хангалов ещё в 1878 г. состав-
лял учебник для бурятской школы – «Первую 
учебную книгу бурятско-русского языка», в 
1902 г. он завершил составление букваря для 
бурятских детей. Однако эти работы не были 
изданы. Матвей Николаевич упорно высказы-
вал мысли о необходимости создания библи-
отек при школах, проведении внеклассного 

чтения для основательного овладения детьми 
русского языка. Он выступал горячим сто-
ронником, пропагандистом и проводником в 
массы идей дружбы народов.

В последние годы о. И. А. Подгорбун-
ский интересовался преимущественно вопро-
сами языка монголов и бурят. Так, в 1908 г.  
им был составлен и издан «Русско-монголо-
бурятский словарь». В последних выпусках 
«Известий» отдела были напечатаны статьи 
«Несколько заметок по фонетике бурятского 
языка, в связи с вопросом о транскрипции бу-
рятских текстов», «Материалы для граммати-
ки разговорного бурятского языка: Несколько 
заметок о глаголах в бурятском языке», «Ма-
териалы для изучения бурятской народной 
словесности и языка: Загадки кудинских и 
балаганских бурят» [6,  с. 2]. 

Все приведённые факты красноречиво 
говорят о внимательном и дружеском отно-
шении учёных к представителю малочис-
ленного народа, важности и значении иссле-
дований последнего. Сотрудничество Мат-
вея Николаевича с выдающимися учёными 
рубежа XIX–XX вв., несомненно, являлось 
плодотворным и взаимовыгодным. Благода-
ря этому сотрудничеству наука обогатилась 
многими новыми сведениями о коренном на-
селении Прибайкалья – бурят, закладывался 
фундамент дальнейшего изучения и развития 
этнографической науки в целом. Наиболь-
шим вкладом в этнографическую науку стали 
описания и наблюдения за бытом, нравами, 
культурой, верованиями бурятского народа, 
а также записи народной словесности, позво-
лившие в то время сравнить и сопоставить 
бурятский народ в системе народов, населяю-
щих Сибирь середины  XIX − начала XX вв.

В своём выступлении на межрегиональ-
ной научно-практической конференции, 
посвящённой 150-летнему юбилею со дня 
рождения М. Н. Хангалова, С. Г. Жамбалова 
верно подметила, что не следует забывать 
роли русских учёных, которые привлекли  
М. Н. Хангалова в молодом возрасте к науч-
ной работе и постоянно поддерживали его во 
все годы жизни и деятельности [1, с. 9], что 
«его научная деятельность открыла большие 
перспективы для дальнейшего изучения исто-
рии и культуры бурят» [2, с. 7].
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Дилеммы цинской  миграционной политики в приграничном 
Хулун-Буире на примере участи  мусульман – таранчи

Данная статья посвящена проблемам цинской стратегии формирования 
этнического состава Хулун-Буира, района КНР граничащего с российским За-
байкальем. Известно, что в течение XVIII в. туда был передислоцирован   зна-
чительный контингент в основном из состава маньчжурских и монгольских 
знамённых войск. Однако, автор анализирует малоизвестный  эпизод о высыл-
ке из Хулун-Буира  мусульман землепашцев, известных также как уйгуры – 
таранчины, принудительно ввезенных туда ранее, и предполагает рассматри-
вать его в качестве поворотного момента в определении дальнейшей стратегии 
развития этого приграничного региона. Автор выявляет ряд причин, почему  
цинские стратеги в ущерб экономическим интересам развития Хулун-Буира,  
решили создать здесь вблизи границ с Россией, по выражению О. Латтимора, 
зону «статичную» и закрытую [14, c. 377]. Новые данные, найденные автором 
в цинских архивных документах, в целом, пополняют наши сведения  о фор-
мах контроля континентальных империй  над периферийными полиэтничными 
регионами, и особенностях цинского режима управления  приграничными тер-
риториями у границ Забайкалья, в частности. 

Ключевые слова: континентальные империи, российско-китайская граница,  
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Dilemmas of the Qing Migration Policy in Frontier Hulun-Buir: 
Case Study of the Muslim Taranchi–Uyghurs’ Replacement

Ethnic composition of Hulun-Buir (China’s frontier region with Russian East-
ern Siberia) was formed and constantly reshaped during the last three centuries. For 
example, Qing officials relocated ethnically hybrid Manchu-Mongol banner troops 
into the region to serve the border. The case of relocation of Taranchi’– Uyghurs 
examined in the paper shows that  an attempt to vary local ‘banner’ population by 
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‘non-banner’ land cultivators, was considered by Qing officials as abortive and non-
perspective. This paper is based on recently published Qing archival sources and 
investigates why Hulun-Buir continued to develop as ‘frontier of exclusion’ (ex-
pression introduced by Owen Lattimore) [14, p. 377], where trade and economic 
development have been neglected due to proximity of the Russian border.  The au-
thor examines different models of the continental colonial administration with the 
example of Qing policy in frontier regions, and specifically focuses on complicities 
of the Russian-Chinese frontier in Hulun-Buir. 

Keywords: continental colonialism, Russian-Chinese frontier, Qing Empire, 
China frontiers and borderland, ethnic composition of Hulun-Buir, Qing banner 
troops, policy of forced migration, ‘Taranchi’– Uyghurs.

Известный исследователь Внутрен-
ней Азии и, в частности, Маньчжурии Оуэн 
Латтимор  писал, что, исходя из политико-
географических условий, фронтирные (т. е. 
расположенные вдоль границ)  террито-
рии Китая1 условно можно подразделить 
на два противоположных типа: «динамич-
ные» (‘dynamic’) на юге; и  «статично-
неподвижные» (‘static’) на севере [24, c. 377]. 
Начиная с конца XVII в.,  под «северными 
приграничными землями» (北方边疆) под-
разумевались все земли, простиравшиеся 
вдоль линии границ с Россией, так как имен-
но с этого периода первые договоры2, заклю-
чённые между Российским и Цинским госу-
дарством, привели к разграничению земель и 
установлению линии границы между этими 
странами  [5].

Воспринимая соседство с Россией как 
потенциально напряжённое, связанное с воз-
можной агрессией и угрозой, Цинские власти 
установили на  северных приграничных тер-
риториях  совершенно особый  режим управ-
ления местностью и формы контроля над на-
селением, связанные в первую очередь с зада-
чами по организации охраны границы,  веде-
ния караульной службы и пресечения попыток 
несанкционированного перехода. Именно по-
этому Латтимор охарактеризовал  эту зону как 
«статичную», так как она была очерчена ли-

1  Заметим, что в соответствии с современ-
ным административно-территориальным устрой-
ством Китая,  статусом «приграничных земель»  
(边疆地区) обладают  огромными территория-
ми, занимающими около 60 %   территории всей  
страны.

2  К первым договорам относится Нерчин-
ский договор 1678 г., Буринский и Кяхтинский до-
говоры 1727 г.

нией границы, и «напряжённую», так как, по 
замыслу цинских стратегов, она несла в себе 
функцию «заградительно-оборонительного» 
буфера (封闭保收)3 [12, c. 84]. 

Данная статья рассматривает круг во-
просов, касающихся создания подобного 
«заградительно-оборонительного» буфера 
в Хулун-Буире,  граничащего с российским 
Забайкальем. Хулун-Буир был местом пер-
вых территориальных споров за обладание 
Приамурьем с момента первых контактов (не 
всегда мирных)4 между Российской и Цин-
ской империей, и стратегически чрезвычай-
но   важным приграничным районом,   нахо-
дящимся на стыке разных регионов: Монго-
лии, Маньчжурии, Забайкалья и Приамурья. 
Через  Хулун-Буир также шёл кратчайший 
«ход в Китайское государство из Даур от 
Нерчинского острогу», как писал российский 
посланник к маньчжурскому двору Николай 
Спафарий [1, c.  147].  В частности, в статье 
будут рассмотрены особенности цинской ми-
грационной политики в приграничных зем-
лях, сформулированной как «иминь шибянь»5 
(переселять  людей, [чтобы с их помощью] 
охранять границы) на примере Хулун-Буира. 
Автор ставит задачу проследить, каким об-
разом   цинская  миграционная политика  
XVIII века предопределила формирование  
современного этнического состава этого ре-
гиона.

3  Переводы на русский язык разноязычных 
источников и литературы осуществлены автором 
статьи, за исключением случаев, где указан дру-
гой автор перевода.  

4  Например, осады Нерчинского острога 
в 1657 г., Алабазинского острога в 1685 и 1686– 
87 гг.

5 移民实边
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Этноистория Хулун-Буира

Первое, что бросается в глаза при при-
землении в  аэропорт города Хайлар –  
столицы муниципального округа Хулун-Буир1 
АРВМ,  это огромный рекламный плакат, на 
котором изображена группа представителей 
местных этнических групп, одетых в раз-
нообразные яркие национальные костюмы. 
Надпись на плакате приветствует гостей и 
призывает «познакомиться с традициями на-
родов Хулун-Буира и ощутить очарование 
степной культуры»2.  Действительно,  Хулун-
Буир считается одним из самых  многонацио-
нальных регионов КНР и насчитывает около 
38 различных народностей, проживающих 
здесь.  Однако мало кто задумывается о том, 
что эти народы, представленные на плакате в 
качестве «местных», на самом деле таковыми 
не являются. Большинство из них появилось 
здесь не по своей воле, а в результате пере-
селенческой политики, проводившейся цин-
скими властями в течение   XVIII в. 

Различные историко-географические  
описании Хулун-буирских земель цинско-
го периода3 детально описывают  поэтапное 

1  В 2010 г. Хулун-Буирский аймак был пре-
образован в муниципальный округ в составе Авто-
номного Района Внутренняя Монголия (АРВМ).

2 领略民族风情，感受草原文化
3  Различные описания Хулун-Буирских 

земель в большинстве своём построены по ком-
пилятивному принципу, т. е. куски из более ран-
них произведений  почти целиком заимствуются 
в новом сочинении с добавлением сведений более 
позднего времени, как это было принято в цин-
ской историографии. Основными источниками по 
истории Хулун-Буира можно считать следующие 
произведения: «呼伦贝尔 副都统 衙门册报志
稿», что можно перевести как «Реестровые записи 
Хулун-Буирского фудутуна, составленные в 1897 г.  
на маньчжурском языке. Перевод на китайском 
языке был опубликован в 1983 г. в сборнике  «呼伦
贝尔 史料丛书», где были собраны основные ис-
точники по истории края.  Следующий источник «
呼伦贝边务调查报告书» (Рапорты об охране гра-
ниц в Хулун-Буире) был составлен гарнизонным 
командиром фудутуном  Сун Сяоляном (宋小梁) 
in 1909.  Чен Тинхен  (程廷恒) и Чжан Цзяфань (
张家璠) в 1922 г. опубликовали «Полное описание 
Хулун-Буирских земель» (呼伦贝尔志略) [13]. Есть 
несколько описаний, составленных авторами даур-
ского происхождения; например, перу знаменитого 
общественного деятеля и писателя Мерсе (кит. имя 

заселение этих почти пустующих земель. В 
первую очередь, цинские власти передисло-
цировали сюда военный контингент из соста-
ва маньчжурских и монгольских знаменных 
войск, состоящий из приамурских народов 
тунгусо-маньчжурского происхождения и 
монголов разных родов из Южной и Запад-
ной Монголии. На самом деле, степные рав-
нины Хулун-Буира не всегда были безлюд-
ными. Эти земли входили в ареал кочевий 
различных монгольских и тунгуских родов, 
но именно дауры и дурбед-монголы (кит. 
杜尔伯特蒙古ду-эр-бо-те мэн-гу), когда-то 
жившие здесь, в свои преданиях называ-
ют Хулун-Буирские степи своей родиной4 
[10]. Некоторые русскоязычные  источники   
XVII в. также сообщают, что в этих местах 
жили некие «кочевые торгочины»5. В XVII в.  
в связи с участившимися военными конфлик-
тами с русскими казаками в Приамурье  мно-
гие местные народы, видя в новых соседях 
потенциальную угрозу, покинули эти земли и 
откочевали вглубь  Дунбэя.  Они примкнули 
к маньчжурам, которые в это время  активно 
консолидировали вокруг себя все родствен-
ные народы Маньчжурии, создавая с ними 
широкие альянсные союзы [3]. Войдя в состав 
знамённых войск, они тем самым увеличили 
военную мощь маньчжуров, направленную в 
тот период на завоевание Китая и Северной 
Монголии. Подобная миграция большей ча-
сти приамурских народов на юг отвечала ин-
тересам маньчжуров, так как одновременно 
появлялась возможность «лишить русских 
опоры в Приамурье»  [4]. Таким образом, до 
определения линии границ с Россией страте-
гия цинских властей в Хулун-Буире заключа-
лась в том, чтобы способствовать миграции 
приамурских народов вглубь Дунбэя, оста-

Го Дафу 郭道甫) принадлежит сочинение «Хулун-
Буирский вопрос»  (呼伦贝尔问题) и др.

4  В XVI в. дурбед монголы покинули эти 
места и переместились в Южную Маньчжурию, 
в район современного города Дацин провинции 
Хэйлунцзян. Подробнее о дурбедах Хэйлунцзяна 
[10].

5  «Торгочины»  упомянуты в  «Отписке 
нерчинского воеводы Д. Д. Аршинского тоболь-
скому воеводе П. И. Годунову», составленной  в 
1670 г. (www.vostlit.info) и в «Выписке о путях 
в Цинскую империю», написанную русским по-
сланником Николаем Спафарием  1675 г. [1].
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вить  приграничные земли с Россией в запу-
стении.  

Соглашения Буриинского и Кяхтинского 
договоров 1727 г., помимо уточнения линии 
границы также предусматривали открытие 
беспошлинной приграничной торговли в Кях-
те и Цурухайту, который находился как раз 
на Хулун-Буирском участке границы, и  от-
правку торговых караванов до Пекина. В этот 
период среди основных мер цинского двора 
по созданию  регулярной службы по охране 
границ и сопровождению торговых карава-
нов вглубь Маньчжурии  стало образование 
Хулун-Буирского наместничества, отдельной 
военно-административной единицы, во гла-
ве которой стоял фудутун офицер крупного 
соединения знаменных войск, расквартиро-
ванных в Хайларе. Границы наместничества 
были  определены следующим образом: на 
востоке − до горной гряды Большого Хинга-
на, на юго-западе − до границ  с Халхой (Цэ-
цэнхановский аймак), с запада до  севера –  
вдоль реки Аргунь по линии границы с Рос-
сией.  Первыми в 1732 г. сюда были переве-
дены три тысячи знамённых дауров  с семья-
ми из Цицикара, затем  группа уланцабских 
знаменных монголов из Южной Монголии. 
В 1734 г. из Цэцэнхановского аймака были 
переселены две с половиной тысячи знамён-
ных барга-монголов. Позже Хулун-буирский 
гарнизон был усилен −  из Цицикара было 
переведено несколько тысяч дауров,  соло-
нов1 и орочонов.  Затем в Хулун-Буир было 
направлено  несколько групп ойратских ро-
дов Алтая,  которые согласились перейти на 
сторону маньчжуров после разгрома Джун-
гарского ханства в середине XVIII в.2  Всё 
это  разноязыкое воинство  было поделено на 
знамёна в основном по принципу этнической 
близости, с образованием нескольких знамён 
солонов, знамён барга-монголов, в состав ко-
торых включили дауров,  и отдельного  зна-
мени, состоящего из ороченов. По принципу 
внутренней организации  Хулун-Буирские 
знамёна отличались и от монгольских сеймо-
вых, и от маньчжурских «восьмизнамённых» 

1  Этнонимом «солоны» в цинских ис-
точниках называли различные группы эвенков, 
сильно ассимилированных с монголами,  которые 
вошли в состав знамённых войск.

2  Другая же часть ойратов оказалась зачис-
лена в чахарские знамённые отряды [27].

войск, представляя как бы смесь этих двух 
типов организации войска3. 

Судя по «Реестровым записям Хулун-
Буирского фудутуна», знамёна периодически  
дробились, укрупнялись, к их составу при-
числялись новые группы солдат, при этом 
принцип этнической и языковой близости не 
всегда соблюдался4. Так, группы «вновь при-
бывших» образовывали новое знамя с обо-
значением «новые» (新); таким образом,  воз-
никли знамёна «новых барга» и знамёна «но-
вых ойратов».  А группы «старожилов» по-
лучали приставку «старый» (旧). Так, напри-
мер, первая группа ойратов была переселена 
в Хулун-Буир в 1731 г., они представляли со-
бой тех ойратов, которые были пленены  ещё 
императором Сюанье (девиз правления Кан-
си 1662–1722 гг.) во время войны с джунгар-
ским ханом Галданом в 1697 г.  Другая часть 
ойратов была сослана в Хулун-Буир в 1755 г.  
сразу после подавления восстания Амурсаны 
в Синьцзяне.  Соответственно, эти две разные 
группы ойратов, прибывшие в разные време-
на, стали называться как знамена «старых 
ойратов» и знамёна «новых ойратов».

Знаменные войска постоянно перемеща-
ли из гарнизона в гарнизон практически каж-
дые 10–15 лет. Например, знамёна солонов 
и дауров в 70-е гг. XVII в. были размещены 
в вотчине маньчжуров в Нингута, затем они 
были переведены в Цицикар, прежде чем ока-
заться в Хулун-Буире [17, c. 25]. Как пишет 
американский исследователь Кристофер Эт-
вуд: «…все обитатели Хулун-Буира глубоко 
осознавали, что они составляют общество 
мигрантов и переселенцев, которых послали 
сюда с единственной целью –  служить Цин-
скому государству. Воинская служба стала их 
главным предназначением и смыслом их жиз-
ни» [18, c. 5].

Оторвав от родовых мест и  родовых 
кланов, заменив многим казнь службой на 
окраине империи, цинские власти планомер-
но создавали из переселённых в Хулун-Буир 

3  Подробнее о структурных различиях  
между двумя типами этих знамен см. специаль-
ные исследования  Йошики Енатцу [23], Кристо-
фера Этвуда [18]  и Алугуй Сарула [87].  

4  Отчасти из-за частых смешанных браков 
между представителями разных знамен, этниче-
ский принцип формирования знамён было трудно 
сохранить.  
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народов  профессиональное  военное сообще-
ство. Войска стали нести регулярную охрану 
границ; за каждым знаменем был закреплён 
участок границы и определённая территория −  
кочевье внутри наместничества, примерно со-
ответствующая современному расположению 
их национальных автономных уездов в Хулун-
Буире. Общим языком для этого гарнизонного 
сообщества  стал маньчжурский язык, хотя ни 
для кого из них он не был родным.

Прибытие уйгуров-таранчи в Хулун-Буир

Работая с цинскими источниками и ли-
тературой по истории Хулун-Буира, мне по-
встречался один любопытный  документ,  
повествующий, казалось бы, о малозначи-
тельном эпизоде, произошедшем в середине 
XVIII в.  Речь идёт о попытке разнообразить  
состав местного знаменного населения, «раз-
бавив» его  неслужилым земледельческим 
населением1. 

Весной 1760 года 49-летний император 
Хунли2 получил срочный доклад от Хурчи3, 
гарнизонного командующего в Хулун-Буире.  
Хурчи возглавлял один из самых закалённых 
в боях отряд монголо-маньчжурских «вось-
мизнаменных» войск. После пяти лет побе-
доносной военной кампании в Синьцзяне и 
окончательного разгрома Джунгарского хан-
ства его отряд был передислоцирован в 1759 г.  
назад в Хулун-Буир для продолжения службы 
по охране границ. В своём докладе Хурчи до-
кладывал трону об удручающих обстоятель-
ствах, в которых оказался доблестный гарни-
зон по возвращении домой: 

«…Сопроводив войска в Хулун-Буир, 
[Ваш] недостойный раб увидел, что солон-
ские войска и отряды барга-монголов не име-
ют средств к существованию, всё находится 
в запустении, нет скота, а [войско], чтобы 
выжить, ест рыбу и побирается. В послед-
ние годы здесь была большая засуха, не было 

1  Выдержки из переписки на маньчжур-
ском языке между императором, членами Военно-
го Совета (Цзюньцзичу), генералом наместником 
Хэйлунцзянского округа и командиром Хулун-
Буирского гарнизона фудутуном знаменных во-
йск в переводе на китайский язык  Го Мэйлань  
[11].

2  девиз правления Цяньлун  с 1736 по 
1795 гг.

3  В кит. транскрипции Ху-эр-ци (湖爾起).

урожая, а от зимних холодов и снежных бурь 
пал почти весь скот. Сейчас осталось немно-
го скота, верблюдов и того меньше, не хва-
тает ездовых лошадей для караульной служ-
бы. А ведь граница с Россией тянется около 
200 ли и идёт на север вплоть до гор4. Места 
[здесь] степные и пустынные, лесных угодий 
для охоты нет, не сравнить с Бутхэ5. Ваш раб 
Хурчи, неоднократно удостаивавшийся им-
ператорской милости, спешит сообщить, что 
солдаты страдают, а их силы истощены. Им 
[надо] охранять границу, а [от них в таком 
состоянии] нет никакой пользы» [цит. по  11,  
c. 79]. 

В качестве выхода из тяжёлой ситуации 
Хурчи  предлагал  прислать из Синьцзяна 
мусульман, которых  ойраты (западные мон-
голы) называли  «таранчи»6 – землепашцы. 
Хурчи считал, что они могли бы научить 
«знамённый» гарнизон  обрабатывать зем-
лю и возделывать урожай:  «…Тогда через 
несколько лет ситуация исправится: зерна 
будет достаточно,  скот расплодится,  а 
войска обретут силу и мощь.  Это пойдёт 
только на пользу службе по охране границы»  
[цит. по: 11, c. 79].

Хурчи имел все основания рассуждать 
подобным образом, так как во главе своего 
семитысячного Хулун-Буирского  войска он  
побывал  в городах-оазисах Южного Турке-
стана, когда подавлял там восстание му-
сульман ходжа,  и видел, как мусульмане 
таранчи выращивали зерно в Илийском крае 
Северной Джунгарии. Тут необходимо по-
яснить, что многолетние военные кампании 
в Джунгарии подорвали экономику Цинской 

4  Имеются в виду северные отроги горного 
хребта Большой Хинган.

5  Бутхэ − горная и лесистая местность, 
расположенная к югу от Хулун-Буира в районе со-
временного города Цицикар.

6 塔里雅沁回子. Группа тюркоязычных 
мусульман, переселенных ойратами из оазисов 
Южного Туркестана – Яркенда и Хами в период 
существования Джунгарского ханства в Илийский 
край для возделывания там целинных земель. 
Подробнее о мусульманах таранчи см. сборник 
архивных документов, посвященных природо-
пользованию и земледелию цинского периода (清
代奏折汇编——农业;环》中国科学院地理科学
与资源研究所, 中国第一历史档案馆。  商务印
书馆), хранящихся в Первом историческом архиве 
КНР  [15]. 
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империи, поэтому император Хунли  поста-
вил задачу для знамённых войск, дислоци-
рованных в Синьцзяне,   обеспечивать себя 
зерном и фуражом. Специальные войска «зе-
лёного знамени», в основном состоящие из 
китайцев, должны были возделывать земли с 
помощью колонистов. Хурчи полагал, что та-
кая же модель «самообеспечения» могла бы 
быть применена и в Хулун-Буире. Император 
Хунли поручил члену Военного совета1 гене-
ралу Фухэну2  рассмотреть этот вопрос. Вско-
ре Военный совет распорядился прислать в 
Хулун-Буир сто  семей мусульманских та-
ранчи в качестве рабов из числа сосланных 
из разных областей Синьцзяна в китайскую 
провинцию Ганьсу. В своём распоряжении  
Фухэн рассуждал следующим образом:

«… Надеюсь, что знамённые солоны, что 
издавна вели монгольский образ жизни3 (кур-
сив мой), скоро ″станут на ноги″ и вернутся 
к своим исконным занятиям. Что же касает-
ся предложения, чтобы ссыльные мусуль-
манские4преступники учили солонов  возде-
лывать землю, с одной стороны, это может 
быть полезно. Но, с другой стороны, солоны 
могут быть заражены  привычками ханьцев5 
(курсив мой). Впоследствии будет трудно из-
лечить их и вернуть к исконной безупречной 
морали. Ситуация неизбежная. По сему при-
казываю, как только наладится гарнизонная 
жизнь, доложить мне как землепашество от-
разилось на жизни [знамённых], чтобы при-
нять окончательное решение.

 Эксперимент оказался более чем удач-
ным,  в течение трёх лет солдаты хулунбуир-
ского гарнизона − солоны, барга-монголы и 
ойраты построили отводные ирригационные 
каналы от реки Халха, вспахали целину, ста-
ли собирать урожаи ячменя и проса. Хурчи 
регулярно докладывал Военному совету о 
ходе своего проекта: сколько купили быков 

1  Военный совет (Цзюньцзичу) играл роль 
высшего совещательного органа при императоре 
с неограниченными полномочиями. Число членов 
Совета было ограничено (до 8 человек), в него 
входил только близкий круг маньчжурских и мон-
гольских военачальников. Подробнее о Цзюнь-
цзичу см. исследование Beatrice S. Bartlett  [9].  

2 傅恒
3 蒙古 方式生活
4 回子
5 沾染汉习

для распашки, как распределили семьи та-
ранчинов по гарнизону; также он сетовал, что 
если бы одна треть ссыльных мусульман не 
умерла бы от болезней и сурового климата, 
то урожаи второго и третьего годов были бы 
значительно выше. Вскоре  Хурчи сообщил, 
что гарнизонная служба в Хулун-Буире на-
ладилась, что солдаты научились хорошо об-
рабатывать землю, что зерна и фуража запа-
сено впрок, что теперь он намерен привлечь 
больше солдат к пахотным работам, чтобы 
расширить ирригационные каналы и засеять 
больше площадей.

Но Военный совет вдруг подал про-
шение императору Хунли запретить Хулун-
Буирскому гарнизону заниматься хлебопаше-
ством и отправить мусульман-таранчи об-
ратно в Улясутайский край поднимать цели-
ну там. Военный совет опасался, что занятие 
земледелием подорвёт воинское искусство 
«знамённого» гарнизона.  Генерал маньчжур 
Фухэн писал:

«…Покорнейше докладываем трону, что 
солоны испокон веков жили и кормили себя 
охотой и не занимались землепашеством. С 
малых лет они учатся охотиться, а к зрелым 
годам становятся искусными [стрелками]. 
Ныне же солоны   усердно занялись землепа-
шеством. [В этом лишь] краткосрочная выго-
да, а в будущем это, [несомненно], принесёт 
лишь вред. Солдаты стали приобретать при-
вычки ханцев6 (курсив мой) и скоро  забудут 
свои  исконные ратные навыки, начнут прене-
брегать своим [воинским] мастерством. Для 
охраны границ какая будет польза?» [Ibid,  
c. 83].

Вскоре после сбора урожая все таран-
чины были направлены через Улясутай в 
Урумчи, а оттуда в Илийский край, где разво-
рачивался другой «проект» по распашке це-
линных земель.  На этом недолгое пребыва-
ние мусульман-таранчи в Хулун-Буире было 
завершено. 

В этой переписке, на мой взгляд, содержат-
ся очень интересные представления цинского 
двора о неких специфических чертах, прису-
щих разным народам, об их разных  навыках, 
которые могут быть ценными для использо-
вания. Особый интерес вызывает выражение 
«привычки ханьцев»,  использованное для 
рассуждений о туркестанских мусульманах. 

6 从习汉俗
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Судя по всему, для маньчжуров и китайцы-
ханьцы и мусульман-таранчи представля-
ли собой один культурно-хозяйственный 
тип землепашцев, в отличие от кочевников-
скотоводов и  охотников, к которым маньчжу-
ры относили  себя, монголов и родственные 
им группы тунгусо-маньчжурского проис-
хождения.  Можно также предположить, что 
термин ханьцы, который в наше время упо-
требляется как этноним и самоназвание  ки-
тайцев, в понимании маньчжуров имел не-
сколько иное значение и употребление, как 
видно из приведённых выше примеров. Ско-
рее всего, это был своеобразный  культур-
ный  идентификатор, один из  ярлыков для 
классификации народов Цинской империи по 
типу хозяйствования, независимо от  их про-
исхождения, языка и религиозных воззрений.  
Видимо, поэтому с точки зрения маньчжуров 
мусульмане-таранчи были людьми того же 
сорта, что и китайцы-ханьцы. Примечатель-
но, что маньчжуры также отождествляли с 
китайцами-ханьцами и многочисленные зем-
ледельческие народы юга и юго-запада Китая, 
всячески способствуя их ассимиляции с ки-
тайскими колонистами [28]. К тому же мно-
гие исследователи цинского Китая уже не раз 
отмечали, что понимаемые сейчас как этно-
нимы такие слова, как «маньчжуры», «монго-
лы», «хуэйцзу» и т. д., в цинских источниках 
имели несколько иную смысловую нагрузку: 
они нередко указывали нетолько на этниче-
ское происхождение, сколькона принадлеж-
ность к военно-политическому альянсу, к ко-
торому примыкала менее значимая  группа и, 
соответственно,  получала право называться 
именем своего нового союзника и могуще-
ственного соседа [22; 21; 25; 26 и др.]1. 

Второй важный момент, затронутый в 
этой переписке, это тревога цинских воена-
чальников, что знамённые войска из-за заня-
тия земледелием могут утратить свои ратные 
навыки, так как будут «заражены привычка-
ми ханьцев». Это тревога как раз отражает 

1  Так, например, исследователь Дж. Лип-
ман, характеризуя эволюцию современного эт-
нонима «хуэйцзу», пишет: «…В цинский период 
″хуэйцзу″ обычно, но не всегда, называли осед-
лых тюркоговорящих мусульман Синьцзяна, тех,  
кого сейчас называют «уйгуры». Но с течени-
ем времени этим этнонимом стали обозначать и 
группы мусульман китайского происхождения в 
китайских провинциях»   [25, c. 106].

состояние маньчжурских знамённых войск 
после завоевания собственно китайских зе-
мель.  Дело в том, что знаменные войска, рас-
квартированные в гарнизонах по китайским 
городам, очень скоро попали под «тлетвор-
ное» влияние китайской городской рафини-
рованной культуры. Второе и третье поколе-
ния знамённых, выросшие в городских гар-
низонах, были уже совсем далеки от идеала 
доблестных маньчжурских воинов старых 
дней и их «исконной безупречной морали». 
Дело дошло до того, что в 1730–40-х гг., им-
ператор Хунли начал кампанию по возрожде-
нию исконного маньчжурского образа жизни 
среди знаменных войск − то, что знаменитый 
исследователь цинского периода Марк Элли-
от назвал как «Manchu way» [22]. Настоящий 
маньчжурский воин должен был быть не толь-
ко искусным наездником, хорошо стрелять из 
лука, говорить по-маньчжурски, но и вести 
скромный аскетичный образ жизни. Иссле-
дователь Майкл Чан приводит такие факты, 
что дело доходило о того, что знамённым 
войскам было запрещено использовать поро-
ховые мушкеты, чтобы солдатам не утратить 
навыки стрельбы из лука [20, c. 186]. Им-c. 186]. Им-. 186]. Им-
ператор Хунли во время своих регулярных 
инспекционных поездок по южным примор-
ским провинциям Китая устраивал смотры 
знамённых гарнизонных войск, чтобы убе-
диться, что они ещё не утратили свою бое-
способность, а масштабные облавные охоты 
в летней императорской резиденции в Жэхэ 
стали своеобразными военными учениями 
для знамённых войск, размещённых в Мон-
голии и Маньчжурии. Поэтому сохранение 
исконного маньчжурского, или  монгольско-
го, по выражению  генерала Фухэна, образа 
жизни в знамённых войсках и поддержание 
их боеспособности было напрямую связано 
с безопасностью маньчжурского трона и спо-
собностью обеспечить господство Цинов над 
завоёванными народами и территориями.

Видимо, именно поэтому Военный со-
вет так опасался за состояние боевого духа   
Хулун-Буирского  гарнизона, так как он имел 
особую ценность для цинских военачальни-
ков − он  составлял авангард цинских войск. 
Знаменные войска хулунбуирского фудуту-
на сыграли большую роль в наступательных 
действиях цинской армии.  Восемь знамен 
дауров и солонов, как сообщает историко-
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географическая хроника «Хулунбэй’эр чжи-
люэ»,  принимали участие в  усмирении 
Синьцзяна, подавлении мятежей в провин-
циях Ганьсу, Нинся, Юньнани и Цинхае, в 
военных кампаниях в Улясутае, Тибете и на 
Тайване  [13]1.  Этот эпизод, в котором выра-
жена тревога за боеспособность и боевой дух 
знаменного гарнизона где-то далеко в Хулун-
Буире,  свидетельствует о том, что, даже всту-
пив в период своего «ратного триумфизма»2,  
наступившего после 1760-х гг., когда, каза-
лось бы, были повержены все внешние вра-
ги, а территория империи достигла небыва-
лых размеров, цинские стратеги понимали, 
что их господство удерживается только с  по-
мощью боеспособной и эффективной армии.  
Поэтому, запретив Хулун-Буирскому гарни-
зону заниматься хлебопашеством, Военный 
совет посчитал, что гарнизон должен быть 
занят только военной службой, дав поруче-
ние  «восьми торговым кланам» провинции 
Шаньси (八大家) снабжать гарнизон всем не-
обходимым  [16]. Как сказано в «Описании 
Хулун-Буирских земель»:  «…Их [дауров, 
солонов и барга-монголов] стали снабжать 

всем [необходимым], чтобы [они] были заня-
ты  [только]  охраной  границы» [13]. 

Выводы
Цинские стратеги в ущерб экономиче-

ским интересам развития Хулун-Буира реши-
ли  создать вблизи границ с Российским За-
байкальем  своеобразную милитаризованную 
зону.  Поэтому начиная с середины XVIII в., 
суть миграционной политики властей  заклю-
чалась в том, чтобы заселять эти земли не 
просто колонистами или ссыльными, как это 
было в  других приграничных землях Цинской 
империи,  а только  самыми боеспособными 
знамёнными отрядами цинских войск, кото-
рые состояли из кочевых народов монгольско-
го и маньчжуро-тунгусского происхождения. 
Поэтому, рассматривая многонациональный 
состав приграничных территорий современ-
ного Китая, особенно важно понимать, что во 
многом это результат цинской миграционной 
политики, создавшей некий искусственный 
конгломерат  народов, перемещённых не по 
своей воле. В этом смысле история Хулун-
Буира является одним из ярких подтвержде-
ний данного тезиса.    

1 Из солонских и даурских  войск вышла плеяда известных цинских военачальников, например ге-
нерал Хайланча.  Он провёл в военных походах более  40 лет, принимая участие во всех завоевательных 
кампаниях императора Хунли во всех концах империи. Вот примерная география его походов:  разгром 
Джунгарского ханства,   усмирение тибетских родов в Цзиньчуани на севере провинции Сычуань;  покоре-
ние Тайваня; военная кампании против Непальского королевства, когда Хайланча во главе тысячного отря-
да солонов и дауров дошёл до Катманду в 1793 г. [14]. Другим известным военачальником Хулун-Буирских 
войск был барга-монгол Дугар, который также много лет воевал против Джунгарского ханства. Он стал 
цинским наместником в Улясутае, под началом которого был весь контингент цинских войск, расположен-
ных в Илийском крае и Западной Монголии [9].

2 ″Martial Triumphism″ по образному выражению Майкла Чана [20, c. 206].
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О некоторых архивных документах ЦВРК ИМБТ СО РАН  
по истории бурятского буддизма в XIX в.

В статье рассмотрены уникальные архивные документы на старопись-
менном монгольском и русском языках о деятельности буддийской церкви 
Восточной Сибири, хранящиеся в Центре восточных рукописей и ксилогра-
фов (ЦВРК) Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
впервые вводимые в научный оборот. Эти документы по содержанию разделе-
ны на 2 условные группы: материалы по функционированию собственно буд-
дийской церкви и материалы, характеризующие участие буддийской церкви в 
общественно-политической жизни российского государства. Автор на мате-
риалах документов из канцелярии пандита хамбо-лам показывает механизм 
осуществления контроля царской администрацией бурятского духовенства, 
формирования штата лам, получения увольнительных билетов, разрешений. 
Проиллюстрирован бюрократический характер взаимоотношений между буд-
дийской церковью и царской администрацией. Также показана роль буддий-
ских священнослужителей в жизни бурят. 

Ключевые слова: ЦВРК, архивные документы, история бурятского буддиз-
ма, буддийское духовенство, пандита хамбо-ламы, царское правительство, По-
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About Some Archival Documents on History of the 
Buryat Buddhism in the XIX century

In the article unique archival documents in old Mongolian script and Russian 
language about activities of the Buddhist church of Eastern Siberia, stored in the 
Center of Oriental manuscripts and xylographs (COMX) of the Institute of Mongo-
lian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy 
of Science are observed for the first time thus getting available to a wide circle of 
scholars. These documents in accordance to their contents are divided into 2 con-
ditional groups: materials on functioning of the Buddhist church and the materials 
characterizing participation of Buddhist church in the political life of the Russian 
state. The author on basis of the   documents from the office of the pandita khambo-
lamas shows the mechanism of control by imperial administration over the Buryat 
clergy, formation of the staff of lamas, obtaining certificates, permissions for trips, 
etc. Bureaucratic character of relations of the Buddhist church with the imperial ad-
ministration has been vividly illustrated. Also the role of Buddhist clergy in the life 
of the Buryat population is shown.

Keywords: Centre of Oriental manuscripts and xylographs, archival documents, 
history of the Buryat Buddhism, pandita khambo-lamas, tsarist administration, De-
cree of 1853.
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С конца XVIII в. в Забайкалье фиксирует-
ся рост числа дацанов и численности буддий-
ского духовенства. Царское правительство 
обращает пристальное внимание на состоя-
ние буддизма, на усиление его роли среди бу-
рятского населения. Последнее вызывает его 
озабоченность, и для осуществления контро-
ля над этим процессом, оно направляет ко-
миссии для изучения состояния буддийской 
церкви. С целью управления делами буддий-
ской церкви были разработаны положения и 
регламентации, ограничивающие её деятель-
ность, которые завершились утвержденным в 
1853 г. «Положением о ламайском духовенстве 
в Восточной Сибири» с приложением штат-
ного расписания. Так, согласно «Положения» 
делами буддийской церкви ведал хамбо-лама, 
который подчинялся генерал-губернатору, 
а назначение настоятелей-ширетуев совер-
шалось по рекомендации хамбо-ламы воен-
ным губернатором Забайкальской области с 
утверждением генерал-губернатором Вос-
точной Сибири. Но и другие более или менее 
важные вопросы также требовали согласова-
ния с вышестоящими инстанциями царской 
администрации. Как свидетельствуют архив-
ные документы, с администрацией генерал-
губернатора согласовывался отпуск штатных 
лам на лечение на минеральных водах или по 
другим причинам, включение в число штат-
ных лам и хувараков, исключение из податно-
го состояния и т. д. 

В данной статье рассмотрены документы 
о деятельности канцелярии пандита хамбо-
лам Восточной Сибири, хранящиеся в архив-
ном фонде Центра восточных рукописей и 
ксилографов (ЦВРК) ИМБТ СО РАН, напи-
санные на русском и старописьменном мон-
гольском языках. 

В архивном фонде хранится личный фонд 
хамбо-ламы Ч.-Д. Иролтуева (1845–1918), со-
стоящий из 36 единиц хранения (фонд № 10), 
в котором представлены документы на рус-
ском, старописьменном монгольском, ан-
глийском и тибетском языках, крайние даты 
документов 1703–1935 гг. [1]. 

Материалы по деятельности хамбо-лам 
с. Ванчикова, Ш. Мархаева. Д. Гомбоева. 
Д.-Д. Итигелова [2], Г. Цыремпилова не вы-
делены в отдельные фонды, они хранятся в 
составе общего архивного фонда, в разных 
единицах хранения, сгруппированных по 

тематико-временному принципу. 
В целом, имеющийся архивный матери-

ал по данной теме можно разделить на две 
группы: материалы по функционированию 
собственно буддийской церкви и материалы 
касательно общественно-политических во-
просов. 

К первой группе мы относим, прежде 
всего, разнообразную корреспонденцию, 
между канцеляриями буддийских дацанов, 
пандита хамбо-ламы и представителями цар-
ской власти. Даная группа материалов была 
обусловлена необходимостью соблюдения 
требований, предъявляемых к буддийскому 
духовенству «Положением о Ламайском ду-
ховенстве Восточной Сибири» 1853 г. 

В частности, согласно пункту 40 данного 
Положения пандита хамбо-лама и ширетуи 
– настоятели дацанов не могли покидать пре-
делов своих приходов, а при необходимости 
должны были испрашивать дозволения воен-
ного губернатора Восточной Сибири. Однако, 
этот порядок распространялся не только на 
ширетуев и хамбо-лам, но и на всех штатных 
лам, хувараков и банди. Прежде всего, лама, 
желающий получить отпуск, должен был об-
ратиться с письменным разрешением на имя 
ширетуя своего дацана, далее его прошение 
с приложением письма ширетуя посылалось 
хамбо-ламе, который в свою очередь хода-
тайствовал перед органами власти о выдаче 
разрешения. Так, например, проследить эта-
пы и сроки прохождения всех инстанций от 
заявления ламы, желающего поправить здо-
ровье на минеральных водах, до получения 
им разрешения, билета, видеть можно по ма-
териалам «Дела 1876 г. об отпусках штатным 
ламам» [3], в котором представлены следую-
щие документы:

1. Письмо (medegülelge) на имя панди-
та ламы Мархаева от ширетуя Гэгэтуйского 
дацана Балдан-Иши Доржиева с просьбой о 
предоставлении ему отпуска для лечения на 
минеральных источниках и в окрестностях 
Гусиноозерского дацана с 1 марта сроком на 
один год. Письмо датировано 15 января 1876 г.  
В верхней части письма имеется приписка 
«Получено 4 февраля 1876 г., вх. № 120» [3, 
л.  4а-б].

2. Донесение пандита хамбо на имя воен-
ного губернатора Забайкальской области от  
4 февраля 1876 г. исх. № 8., в котором он хо-
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датайствует о разрешении отпуска ширетую 
Гэгэтуйского дацана Балдан-Иши Доржиеву 
на шесть месяцев для лечения на минераль-
ных водах, с замещением должности шире-
туя гецул-ламой данного дацана Сунравом 
Дымбеновым [3, л.  3 а-б]. 

3. Предписание военного губернатора, 
генерал-майора на имя пандита хамбо от  
2 марта 1876 г. за № 861 (г. Чита), в котором 
разрешён отпуск ширетую Гэгэтуйского да-
цана Балдан-Иши Доржиеву на минеральные 
воды сроком на 6 месяцев, но отмечено, что 
в увольнительном виде должно быть указа-
но, по каким именно минеральным водам он 
увольняется. На листе 5а имеются две записи: 
вверху листа «Получено 18 марта 1876 г.», и с 
левого края: «выдан вид 22 марта № 175» [3, 
л.  5 а-б, 6б]. Также имеются два штемпель-
ных почтовых знака «Чита 5 марта 1876 г.» 
 и «Селенгинск 11 марта 1876 г.». 

4. Краткая записка за подписью хамбо-
ламы, в которой сообщается о продлении от-
пуска ширетую Гэгэтуйского дацана Доржие-
ву для лечения на минеральных водах на три 
месяца [3, л..  87б, 98а].

5. Вид № 175, выданный ширетую  Гэгэ-
туйского дацана Балдан-Иши Доржиеву для 
лечения на минеральных водах сроком на 
шесть месяцев, за подписью пандита хамбо 
Мархаева [3, л. 92б]. На обороте документа 
запись о продлении Вида сроком на 3 месяца, 
за подписью хамбо-ламы Гонбоева от 25 сен-
тября 1876 г. № 429 [3, л.  92 а−б]. В данном 
документе согласно предписанию военного 
губернатора указано, на какие минеральные 
источники направляется Доржиев «на сво-
бодное пребывание на минеральных водах 
Селенгинского округа Болтомурского, Ека-
дутского, Юнгорбойские …».

6. Письмо ширетуя Гэгэтуйского даца-
на Доржиева на имя пандита хамбо-ламы от  
23 декабря 1876 г., в котором сообщается, что 
все ещё нуждается в восстановлении здоро-
вья на минеральных водах своего прихода, 
отмечено также, что с письмом возвращается 
выданный ему ранее хамбо-ламой Мархае-
вым билет [3, л.  91 а−б, 94а].

Данные документы ярко иллюстрируют, 
что контроль за перемещениями буддийских 
священнослужителей был строгий, а сама 
процедура достаточно бюрократической, что 
в целом потребовалось около двух месяцев 

для рассмотрения ординарного дела в канце-
ляриях военного губернатора Забайкальской 
области и пандита хамбо-ламы. 

Согласно переписке между хамбо-ламой 
и генерал-губернатором, до 1876 г. получение 
увольнительных билетов носило формаль-
ный характер, и не было отказов в их предо-
ставлении. Однако, как следует из других 
материалов дела 470 «Дело 1876 г. Об отпу-
сках штатным ламам», с апреля-мая 1876 г.  
генерал-губернатором было отказано ряду 
лам в отпуске в виду отсутствия медицин-
ских показаний, заверенных окружным вра-
чом. Сохранилось письмо хамбо-ламы от  
29 мая 1876 г. на имя генерал-губернатора, 
содержащее прошение о возможности предо-
ставления увольнительных билетов без ме-
дицинского освидетельствования, а лишь по 
заверению хамбо-ламы и ширетуев дацанов в 
необходимости лечения на минеральных во-
дах. В нём отмечалось, что не во всех при-
ходах есть доктора, и что выезд к ним должен 
сопровождаться получением разрешения от 
светского начальника, а приглашение доктора 
в дацан требовало финансовых затрат. Од-
нако, как показывают архивные материалы, 
доводы хамбо-ламы не были услышаны. В 
письме от 3 сентября 1876 г. № 4873 (г. Чита) 
военный губернатор, генерал-майор сообща-
ет пандита хамбо-ламе о том, что «без меди-
цинских свидетельств выдавать разрешения 
на отпуск ламам не имеет возможности» [3, 
лл. 68 а−б, 79 а, 73а−74б].

Не только отпуск для лечения, но и дру-
гие отлучки из дацана требовали получения 
разрешительных документов. Как известно, 
на военной службе в то время состояли бурят-
ские казачьи полки. Для приведения к прися-
ге казаков-бурят, буддистов по вероисповеда-
нию, требовалось присутствие буддийского 
священнослужителя. Сохранились письма из 
Забайкальского казачьего войска, адресован-
ные хамбо-ламе о необходимости присылки 
штатного ламы для исполнения обрядов и 
приведения к присяге [10, л. 105а-106а].

Подобные меры, безусловно, вызывали 
дополнительные затруднения, и вынуждали 
планировать многие мероприятия, в рассма-
триваемых нами случаях (лечение!), за не-
сколько месяцев вперёд. Подобный порядок 
получения разрешительных билетов стеснял 
перемещения лам, в то же время способство-
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вал контролю над ламами, тем самым огра-
ничивал влияние духовных лиц на светское 
население. 

Также согласно Положению 1853 г. буд-
дийская церковь была ограничена в вопросах 
увеличения числа дацанов и штатных лам. К 
«Положению 1853 г.» был приложен «Штат 
ламайского духовенства Восточной Сибири», 
в котором насчитывалось всего 285 штатных 
духовных лиц, распределённых по 34 даца-
нам. Эти священнослужители были освобож-
дены от уплаты налогов, им полагалось вы-
деление земли в зависимости от статуса. 

Документы в этой группе представлены, 
главным образом, прошениями на зачисление 
в число штатных лам, прошениями на пере-
вод из духовного состояния в светское, пере-
пиской об исключении из списков податного 
населения и пр. Также к данной группе до-
кументов относятся ежегодно предоставляе-
мые пандита хамбо-ламой сведения о числе 
штатных лам. 

В пунктах 22, 24, 27, 28, 29, 30 «Положе-
нии 1853 г.» был прописан порядок приема 
новых священнослужителей: для пополнения 
числа хувараков была организована школа 
при Гусиноозерском дацане. Число хувара-
ков было регламентировано – 35 человек. Из 
их числа выбирались банди, затем гецулы и 
гелонги, которые могли замещать вакантные 
места в бурятских дацанах. На самом деле 
обучение проходило во всех дацанах, но со-
гласно пункту 24 Положения 1853 г. лишь ху-
вараки, выпускники школы при Гусиноозер-
ском дацане, имели, право замещать вакант-
ные должности в бурятских дацанах. Списки 
штатных лам и хувараков ежегодно уточня-
лись и высылались пандита хамбо-ламой к 1 
маю забайкальскому военному губернатору и 
генерал-губернатору Восточной Сибири. 

В архивном фонде ЦВРК также хранится 
несколько дел, характеризующих процеду-
ру утверждения кандидата в числе штатных 
лам. В делах № 793, 655, 2433 и др. имеют-
ся письма-прошения ширетуев ряда дацанов 
о принятии в духовное звание кандидата на 
должность штатного ламы, отдельно отме-
чается наличие разрешения от его родового 
общества, которое соглашалось нести за него 
повинности. Пандита хамбо-лама писал хо-
датайство на имя генерал-губернатора Вос-
точной Сибири или военного губернатора За-

байкальской области о переводе кандидатов 
из светского состояния в духовное, с прило-
жением прошения самого кандидата, письма 
ширетуя дацана, увольнительного письма 
от общества. Затем следовала долгая пере-
писка с канцелярией генерал-губернатора 
или забайкальского военного губернатора 
с просьбой исключить из числа податных с 
приложением всех документов. Если канди-
дат в хувараки был из казачьего сословия, то 
велась переписка и с войсковым правлением 
Забайкальского Казачьего войска. При поло-
жительном решении вопроса на имя хамбо-
ламы высылалось свидетельство, выдаваемое 
кандидату. При исключении из духовного зва-
ния данное свидетельство должно было быть 
выслано через хамбо-ламу в канцелярию во-
енного губернатора. 

Отдельную группу составляют докумен-
ты, связанные, наоборот, с исключением из 
числа штатных лам и переводе в податное со-
стояние. Как правило, указываются две при-
чины: плохое состояние здоровья и тяжёлое 
материальное положение родных. Исключе-
ние из числа духовных лиц также требовало 
соблюдения всех формальностей. Например, 
дело 505, озаглавленное «Дело 1876 г.  Об 
увольнении из духовного звания штатных 
лам» (на 63 лл.) содержит различные доку-
менты, как то: прошение штатного ламы на 
имя настоятеля дацана, донесения ширетуев 
на имя пандита хамбо-ламы, письмо пандита 
хамбо-ламы с приложением всех документов 
в канцелярию генерал-губернатора. В пись-
ме указывалось, в какое родовое управление 
должен быть зачислен бывший лама. Также 
имеются ответы из родовых управлений, под-
тверждающие факт зачисления. Например, 
письмо от головы цонгольского рода на имя 
исполняющего должность хамбо-ламы, ши-
ретуя Гонбоева от 7 апреля 1876 г. за № 352, 
в котором сообщается, что в его род поступи-
ли бывшие ламы Цонгольского дацана гецул 
Цыдэн Тагтаев и гелун Гатабдоржи Гунтупов 
[4, л.  18а].

Рассмотренные документы характери-
зуют дацанское делопроизводство, и в неко-
торой степени отражают функционирование 
буддийской церкви. Тем не менее, следует 
отметить, что регламент, разработанный для 
получения официального разрешения, не 
всегда соблюдался ламами, и было большое 
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число заштатных лам. Известен ряд случаев, 
когда оформление всех разрешений и уведом-
лений, требовавшихся согласно Положению 
1853 г., происходило после свершившегося 
факта: например перестройки дацана. Учи-
тывая долгий процесс оформления увольни-
тельных билетов, ламы могли отправляться за 
пределы своего прихода и без соответствую-
щего документа. Так, например, при отстав-
ке хамбо-ламы Г. Ч. Ванчикова его самого не 
застали в Гусиноозерском дацане – резиден-
ции пандита хамбо-лам Восточной Сибири, и 
представители светской власти не знали о его 
точном местонахождении. Согласно архив-
ным материалам, хамбо-лама Ванчиков вер-
нулся в Гусиноозерский дацан лишь спустя 
полгода после отстранения от должности. 

Положение 1853 г. закрепляло роль и 
контроль государства, царской власти над 
развитием и функционированием буддизма. 
Многие инициативы, утвержденные Положе-
нием, были основаны на уже сложившихся 
буддийских монашеских уставах и правилах 
монастырского общежития. Например, пун-
кты 51–53 Положения регламентируют по-
рядок избрания и деятельность старост, на 
которых возлагалось заведывание дацанским 
движимым и недвижимым имуществом. Так, 
в «Деле 1876 г. Об утверждении дацанских 
старост» содержатся материалы о выборах 
старост, их ходатайства о прекращении пол-
номочий в виду истечения 3-летнего срока, 
переписка с военным губернатором по по-
воду утверждения или снятия с должности и 
т. д. [5].

Функции старосты были, видимо, гораз-
до шире, чем проведение учёта дацанского 
имущества, например, описи движимого и 
недвижимого имущества Цугольского дацана 
за 1916 г. заверены печатью старосты данного 
дацана,  если судить по письму наказного ата-
мана на имя пандиты хамбо-ламы, в котором 
выражается просьба о том, чтобы ширетуй 
и староста Цонгольского дацана оказали со-
действие в розыске виновных инородцев [11,  
л.  129 а]. 

Значительную часть архивных мате-
риалов представляет переписка о ремонте, 
перестройке дацанов и другие документы о 
деятельности буддийской церкви Восточной 
Сибири: например, телеграмма губернатору 
от хамбо-ламы Ч. Иролтуева с просьбой раз-

решить бесплатный провоз медикаментов и 
продуктов через таможню. 

Также согласно пункту 59 Положения 
1853 г., бурханы и прочие религиозные пред-
меты должны были заказываться на средства 
дацанов через кяхтинскую таможню по осо-
бому представлению хамбо-ламы к забай-
кальскому губернатору. В 1868 г. поднимался 
вопрос о том, чтобы ввоз китайских товаров 
религиозного культа, книг находился в вве-
дении ширетуев [6, л. 26а]. Эта инициатива 
буддийского духовенства не имела положи-
тельного решения. 

В ведении хамбо-лам находились не 
только вопросы регулирования буддийской 
общины, её связей с царской администраци-
ей, но и вопросы общественного характера. 
Так, царская администрация возложила в 
обязанности буддийской церкви ведение ре-
гистрации и учёта народонаселения. Среди 
бумаг хамбо-ламы Г.-Ч. Ванчикова сохрани-
лось его письмо и. д. губернатора от 13 марта  
1868 года за № 1030, в котором он спраши-
вает о порядке ведения метрических запи-
сей, какие обряды проводятся при рождении, 
смерти и бракосочетании прихожан: «Про-
шу Вас, милостивый государь, доставить 
мне сведения, где и как в настоящее время 
ведутся о бракосочетавшихся и родившихся 
инородцах книги. С какого времени и поче-
му распоряжению они учреждены, каким об-
разом в них производится запись и почему 
не ведётся особой книги об умерших…» [7, 
л.  12а−15б, 19а−20а]. Для подготовки ответа 
губернатору, пандита хамбо-лама Ванчиков 
запросил данные о численности населения в 
приходах, рождении, смертности, регистра-
ции браков от всех ширетуев по указанной 
форме. Ширетуями бурятских дацанов были 
собраны данные о состоянии гражданского 
населения, количестве умерших, родивших-
ся, вступивших в брак. Например, в донесе-
ниях ширетуя Гунейского дацана отмечалось, 
что собрать полные сведения невозможно, 
поскольку часть прихожан вышла из ведения 
его прихода. Среди сведений об умерших ми-
лостынедателях ширетуем Гунейского даца-
на отмечены, в частности: пол, дата смерти, 
имя, фамилия умершего, принадлежность к 
тому или иному отоку, причина смерти, ука-
зывалось, кто из лам прибыл для чтения мо-
литв, а также, в каком месте был захоронен 
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умерший. В таблице о новорожденных отме-
чено, что за отчётный год родилось 4 мальчи-
ка и одна девочка, в графе «дата» приведена 
дата рождения и отдельно дата, когда было 
дано имя, в следующей графе приведены имя 
новорожденного, данные о родителях (имя, 
фамилия, вероисповедание и кто из лам дал 
имя). В метрической книге о бракосочетани-
ях засвидетельствовано 5 свадеб, даны сведе-
ния о дате мероприятия, имена жениха и не-
весты и кто из лам при этом присутствовал [7,  
лл. 154а–160а].

Поскольку русская православная цер-
ковь вела специальные метрические книги, 
в которых регистрировалось гражданское со-
стояние, то в данном случае была предпри-
нята попытка ввести подобную практику и 
в деятельность буддийской церкви. Отвечая 
на вопросы губернатора, хамбо Ванчиков, в 
частности, разъясняет: «По обряду религии, 
родители новорожденных, хотя обязаны со-
общать ламе для освещения молитвами вновь 
рождённых, на это как со стороны ламы, так 
и полиции, побуждения никаких нет. Живу-
щие в отдаленных местах исполняют обряды 
тогда, когда бывает по близости лама». В этом 
же письме говорится, что по исповеданию 
«ламайской веры обряд крещения» состоит 
в чтении молитв, которыми освящается вода 
для омовения младенца; что при заключении 
брака для благословления новобрачных также 
читаются молитвы, «но доказательства прав, 
родившихся от этих браков по религии ничего 
нет … различия между законнорожденными 
и незаконнорожденными детей инородцев, 
по религии ламайской веры преимущества 
прав и различия нет. А принимающий на себя 
незаконнорожденную детю для воспитания 
даёт ему свое право и преимущество наравне 
со своими детьми по порядку гражданства» 
[7, л.  22а-23б]. В фонде нами обнаружен до-
кумент, озаглавленный как «Дело 1877−79 гг. 
по обвинению ширетуя Бургалтайского даца-
на Гэлэкжамцо Раднаева в неправильной ме-
трической записи» [8, л.  36–60]. Как следует 
из данного документа российская админи-
страция осуществляла тщательный контроль 
за ведением этих поручений, при недолжном 
исполнении обязанностей по регистрации и 
учёту новорожденных проводились специ-
альные расследования. Например, ширетуй 
Раднаев был отстранен от должности на вре-

мя следствия, вместо него был назначен ис-
полняющим обязанности ширетуя – гелон 
лама Банзаракцаев.  

Рассмотренные выше документы свиде-
тельствуют о том, что буддийская церковь к 
концу XIX в. исполняла помимо духовных, и 
административные функции, а её роль в жиз-
ни бурятского населения была значительной.  

Ко второй группе можно отнести доку-
менты, характеризующие разностороннюю 
деятельность буддийского духовенства. Буд-
дийская церковь в Бурятии была не  только 
духовным, но своего рода политическим, 
культурным центром. Ряд административных 
реформ, предпринятых царской администра-
цией на рубеже XIX−XX вв. вызвал волну 
недовольства среди бурятского населения, 
определённую роль в этом процессе сыгра-
ла и позиция буддийского духовенства. Кан-
целярия пандита хамбо-ламы, руководители 
бурятской буддийской церкви принимали ак-
тивное участие в проведении общебурятских 
съездов, вели переписку с представителями 
царской администрации о получении разре-
шения на проведение съездов. Подтверждени-
ем этому являются многочисленные решения 
и протоколы сугланов (собраний) прихожан 
Харганатской и других волостей, на которых 
были утверждены выборные – представители 
от обществ. 

Размежевание земельных дач между рус-
ским и бурятским населением, приравнива-
ние в правах на землю оседлого земледель-
ческого русского населения и бурят, веду-
щих кочевое хозяйство, не могло не вызвать 
волну тревог и волнений среди бурятского 
населения. Свою роль в этом вопросе сыгра-
ла и буддийская церковь. В личном архиве 
хамбо-ламы Иролтуева хранятся различные 
докладные записки, прошения, донесения к 
генерал-губернатору и другим вышестоящим 
чиновникам по поводу необходимости отме-
жевания земель, отмены административной 
реформы, возврата к управлению по Уложе-
нию 1822 г. 

В документах начала XX в. больше вни-
мания уделено вопросам реформирования 
уже самой буддийской церкви: проходят 
съезды буддийского духовенства и прихожан 
для выработки новых религиозных положе-
ний. Например, в деле 696 (931) «Докумен-
ты по истории хоринских и аларских бурят»  
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(115 лл.) хранится «Наказ представителям бу-
рятского народа, избранным в состав комис-
сии по делам Буддийского вероисповедания 
под председательством Гр. С. Котляровско-
го» [9, лл. 15а−16б]. Наказ был принят съез-
дом бурят в Гусиноозерском дацане 16 июля 
1916 г. 

Буддийская церковь не оставалась в сто-
роне от более или менее значимых событий 
в истории русского государства. Среди ар-
хивных материалов хранится значительное 
количество докладных записок и телеграмм 
о проведении молебствий за здравие царской 
семьи, о проведении хуралов во славу русско-
го оружия, например, письмо пандита хамбо-
ламы Итигелова на имя губернатора о про-
ведении панихид в честь 100-летнего юбилея 
Отечественной войны [10, л.  84а], или же 
письмо пандита хамбо Иролтуева на имя чи-
тинского губернатора о проведённых молеб-
ствиях за здравие царицы и новорожденного 
[10, л.  86а].

Ряд документов свидетельствует о поезд-
ке делегации бурятских лам во главе с хам-
бо Иролтуевым в Порт-Артур для помощи и 
поддержки воинов. Имеется удостоверение, 
выданное бывшему пандита хамбо-ламе в 
том, что он с разрешения иркутского генерал-
губернатора по собственному желанию сле-
дует с 2 помощниками в район военных дей-
ствий для оказания медицинской помощи и 
исполнения духовных потребностей рекви-
зированных инородцев [8, л.  61].

Бурятские ламы также участвовали в 
благотворительной деятельности, неодно-
кратно среди штатных лам объявлялся сбор 
пожертвований на нужды воинов, сбор экспо-
натов для пополнения музейных коллекций и 
т. п. Исполняющим должность хамбо-ламы 
Ванчиковым в 1868 г. был организован сбор 

экспонатов среди ширетуев и штатных лам 
бурятских дацанов на выставку организован-
ную Обществом любителей естествознания 
при Московском университете. Например, 
согласно письму ширетуя Бултумурского да-
цана Шагжинова от 20 мая 1868 г. на данную 
выставку им был пожертвован ритуальный 
музыкальный инструмент бишкигур, штат-
ным ламой Вагжин-Доржи Нанжодовым – 
статуэтка богини Цаган Дара Эхэ, штатным 
ламой Михактуевым – Аюши бурхан [6,  
д.  31а-б]. Более полная информация об этом 
событии содержится в письме хамбо-ламы в 
Дашковский этнографический отдел музея 
при Императорском Московском университе-
те с перечислением посылаемых «вещей при 
описи в трёх ящиках и тюках» [6, л.  34а–35а]. 
В описи даны краткие пояснения к посылае-
мым предметам, например: «8. Замбал, благо-
дает богатство; 9. Мандал и толи, 8 медных 
чашечков, которые ставятся пред Бурханами, 
пара тазов маленьких медных музыкальных 
под названием Дыншик, которые звоняют 
держа в обе руки» [Там же]. Сохранилось 
письмо от ширетуя Джидинского дацана Цэн-
гунова на имя габжу ламы Гусиноозерского 
дацана Гуру-Дарма Цыремпилова, в котором 
он сообщает о получении извещения о том, 
что за сделанное пожертвование на выставку 
он награжден бронзовой медалью [6, л.  29а].

Рассмотренные нами документы, ха-
рактеризующие политику царизма по от-
ношению к буддийской церкви, равно как и 
положение буддийской церкви в Восточной 
Сибири, содержат ценные сведения не толь-
ко по истории буддийской церкви Восточной 
Сибири, но и по истории взаимоотношений 
между буддийским духовенством и царской 
администрацией, по истории интеграции бу-
рят в российское общество.  
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Фонды тунгусских инородных управ и родовых управлений 
в Государственном архиве Республики Бурятия  как 

источники по истории тунгусов в XIX– начале ХХ вв.

В статье впервые рассматривается и вводится в научный оборот комплекс 
документов четырёх фондов тунгусских органов местного самоуправления 
XIX – начала ХХ в., хранящиеся в Государственном архиве Республики Буря-
тия. Согласно Уставу об управлении инородцев 1822 г., у тунгусов, одного из 
аборигенных народов Сибири, были учреждены органы местного самоуправ-
ления, действовавшие в рамках российского законодательства и норм обычного 
права. В основу системы самоуправления был положен принцип наименьше-
го вмешательства во внутренние дела сибирских народов, сохранения уклада 
их жизни. Всего было образовано семь самостоятельных административных 
учреждений тунгусов, из которых одна − Урульгинская Степная дума − функ-
ционировала в Восточном Забайкалье,  а шесть – на территории Западного За-
байкалья в Баргузинском крае. В настоящее время тема истории тунгусских 
органов местного самоуправления практически не исследована, поэтому ее из-
учение чрезвычайно актуально с научной точки зрения. Архивные документы 
фондов тунгусских инородных управ и родовых управлений являются ценным 
историческим источником и позволяют исследовать историю тунгусского на-
рода, их жизнь и быт  в указанный период. Для детального изучения вопро-
са архивные документы объединены в несколько групп по видовому составу: 
организационно-распорядительные документы, отчётная документация, доку-
менты протокольного характера.
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инородная управа, родовое управление, кочевые инородцы, бродячие инород-
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In the article for the first time a complex of documents of four collections of 
the Tungus local self-government bodies of the 19th and early 20th centuries, stored 
in the State archives of the Republic of Buryatia, is considered and introduced into 
scientific circulation. In accordance with the Charter about administration of non-
Russian peoples of Siberia issued in 1822 the local Tungus self-governing bodies 
have been established. They functioned within the framework of Russian legislation 
and the norms of customary law. The basis of the system of self-government was laid 
on the principle of the least interference in the internal affairs of Siberian peoples, 
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preservation of their way of life. All together there were founded seven independent 
administrative institutions of the Tungus, one of which Urulginskaya Steppe Duma 
functioned in the Eastern Trans-Baikal area, and other six on the territory of Western 
Trans-Baikal in Barguzin region. At the present time the theme of the history of the 
Tungus local self-governing bodies has not been studied yet, so its investigation is 
extremely important from the scientific point of view. Archival documents of the 
collections of the Tungus non-Russian municipality and kin administration are a 
valuable historical source; they give an opportunity to explore the history of the Tun-
gus people, their life and way of living for the mentioned historical period. Archi-
val documents are divided into several groups according to their group specificity: 
organizational-administrative documents, report documents, protocol documents.

Keywords: Charter about administration of non-Russian peoples of Siberia 1822, 
Steppe Duma, non-Russian municipality, kin administration, nomadic non-Russian 
peoples, wandering non-Russian peoples, suglan, yasak.

В современной России проводятся адми-
нистративные реформы, в которых важная 
роль отводится органам местного самоуправ-
ления.  Особое место занимает реализация 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», основной идеей которого явля-
ется привлечение «местных ресурсов» к ре-
шению административных и хозяйственных 
задач. В связи с этим есть необходимость 
обратиться к уникальному опыту организа-
ции местного самоуправления народов до-
революционной Сибири. Согласно Уставу 
об управлении инородцев 1822 г. М. М. Спе-
ранского, была учреждена система органов 
местного самоуправления сибирских наро-
дов, основанная на законах российского го-
сударства и нормах обычного права,  которая 
оказала огромное влияние на хозяйствен-
ную, социально-политическую и культурную 
жизнь части аборигенов Сибири. 

Трёхступенчатая система органов мест-
ного самоуправления в виде Степных дум, 
инородных управ, родовых управлений долж-
на была способствовать сбору податей в каз-
ну, исполнению предписаний вышестоящих 
органов, ведению учета населения и т. д. :

1. Родовое управление – низшее звено: 
для отдельных улусов и стойбищ рода, на-
считывавших не менее 15 семейств; подчиня-
лось инородной управе.

2. Инородная управа – средняя ступень, 
состоявшая из нескольких стойбищ и улусов, 
или нескольких родовых управлений; подчи-
нялась Степной думе.

3. Степная дума – высшая администра-
тивная единица, объединявшая много ро-
дов, она могла состоять из нескольких родо-
вых управлений или нескольких инородных 
управ; подчинялась окружному управлению.

Особым видом управления являлись так-
же сугланы, определяемые Уставом как «мир-
ское собрание инородцев».  В целом, они 
представляли собой общественные собрания, 
на которых рассматривали вопросы по земле-
пользованию, калыму, долговым взысканиям, 
потравам посевов и покосов, лечебному делу, 
школьному образованию, нравственному со-
стоянию населения. На общественных собра-
ниях также проходили выборы должностных 
лиц.

Всего по Уставу 1822 г., на территории 
Сибири было учреждено 18 Степных дум:  
12 у бурят, 4 у хакасов, 1 у эвенков, 1 у якутов, 
также инородные управы и родовые управ-
ления в составе Степных дум или же как от-
дельные административные учреждения.

Безусловно, важное место среди них за-
нимают органы местного самоуправления 
тунгусов (эвенков), одного из коренных этно-
сов Забайкалья. В настоящее время тема исто-
рии тунгусских органов местного самоуправ-
ления является неисследованной, поэтому её 
изучение чрезвычайно актуально с научной 
точки зрения. 

Согласно Уставу 1822 г. тунгусы были от-
несены к бродячим народам, приравненным 
в правах с кочующими инородцами, т. е. они 
составляли особенное сословие в равной сте-
пени с крестьянским, но отличное от него по 
управлению. На тунгусов распространялся 
сбор ясака, освобождение от рекрутской по-
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винности, они имели полную свободу зани-
маться земледелием, скотоводством и мест-
ными промыслами в своих землях, другим же 
сословиям запрещалось самовольно селиться 
на их землях.

Тунгусы управлялись своими собствен-
ными родоначальниками и почётными людь-
ми, из которых составлялось своё управление. 
Такие уголовные преступления, как возму-
щение, намеренное убийство, грабеж, наси-
лие, изготовление ложной монеты и хищение 
казенного и общественного имущества были 
изъяты из ведения местного самоуправления, 
в остальных же случаях тунгусы управлялись 
по своим законас и обычаям [1, с. 396–397].

Отличие от кочевых народов заключа-
лось в том, что тунгусам отводились целые 
полосы земли и на них не распространялись 
земские и губернские повинности, не преду-
сматривались расходы на содержание степ-
ного управления [1, с. 398].

В ходе административной реформы по 
Уставу об управлении инородцев 1822 г. тун-
гусы, населявшие  Восточное Забайкалье, 
вошли в состав Урульгинской Степной думы 
с центром в с.  Урульга. В административном 
отношении дума состояла из 6 инородных 
управ – Урульгинской, Оловской, Маньков-
ской, Шундунской, Кужертаевской, Онгоцон-
ской, которым подчинялись 37 родов с чис-
ленностью 8084 человек. Территория думы 
была обширной и включала в себя плодород-
ные земли в верховьях р. Онон, ниже по тече-
нию, а также земли по рекам Ингода, Шилка 
и т. д. Функцию глав Урульгинской думы осу-
ществляла династия князей Гантимуровых. 
Дума была ликвидирована после введения 
волостной реформы 1901 г. По устройству 
и функциям Урульгинская дума в целом не 
отличалась от Степных дум Забайкальской 
области, занимаясь хозяйственными вопро-
сами.

Источником для исследования истории 
тунгусов Восточного Забайкалья служит 
корпус архивных документов Государствен-
ного архива Забайкальского края, в котором 
хранятся 3 фонда тунгусских органов само-
управления: 

1) фонд Урульгинской Степной думы, 
состоящий из 520 единиц хранения за 1824–
1890 гг.;

2) фонд Урульгинской инородной управы 
(386 ед. хр. за 1822–1899 гг.);

3) фонд Начальника эвенкийских родов 
(38 ед. хр. за 1752–1822 гг.) 

Тунгусы же, населявшие  Западное За-
байкалье, были объединены в несколько ино-
родных управ и родовые управления. Так, в 
Баргузинском ведомстве были учреждены 
Баргузинская тунгусская инородная управа, 
Баунтовское, Верхнеангарско-Чильчагирское, 
Нижнеангарско- Киндигирское, Подлеморско-
Шимагирское и Кучитское родовые управ-
ления. В Селенгинском ведомстве была 
учреждена Армакская инородная управа со 
смешанным тунгусским и бурятским населе-
нием. Малочисленные роды тунгусов также 
входили как административные единицы в 
состав Степных дум, так, например, род Ма-
лобельских тунгусов входил в состав Алар-
ской Степной думы. 

Из вышеперечисленных тунгусских 
учреждений в Государственном архиве Респу-
блики Бурятия хранятся 4 фонда (225 ед. хр. 
за 1831–1923 гг.): Баргузинской тунгусской 
инородной управы, Баунтовской инородной 
управы, Нижнеангарско-Киндигирского и 
Подлеморско-Шемагирского родовых управ-
лений. Фонды были сформированы из архи-
вов инородных управ и родовых управлений, 
поступивших на государственное хранение в 
1920-х гг.  

Фонды представлены делопроизвод-
ственными документами, которые содержат 
интересные сведения об их административ-
ной, хозяйственно-экономической, судебной 
деятельности. В данной статье предприня-
та попытка охарактеризовать часть корпу-
са архивных документов Государственного 
архива Республики Бурятия, объединенных 
в три группы по видовому составу, об исто-
рии местного самоуправления тунгусов в 
XIX – начале ХХ вв.: 1) организационно-
распорядительные документы; 2) отчетная 
документация; 3) документы протокольного 
характера. Вне поля исследования остались 
документы о судебной деятельности органов 
местного самоуправления, о распростране-
нии крещения среди тунгусов, о состоянии 
народного образования, ярмарках  и т. д. Надо 
отметить, что эти фонды практически не ис-
следованы и историки не обращались к ним.
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Значительную часть фондов составляют 
организационно-распорядительные докумен-
ты – это указы, приказы, распоряжения, на-
ставления, инструкции вышестоящих учреж-
дений, регламентирующие сбор податей и 
повинностей, предоставление отчётности, 
распространение земледелия, принятие мер 
по борьбе с эпидемиями, пожарами, эпи-
зоотией, назначение выборов, утверждение 
должностных лиц и т. д. 

Важное место среди них занимают пред-
писания  вышестоящего начальства, следив-
шего за состоянием охотничьего промысла. 
Охота играла значительную роль в хозяйстве 
тунгусов и служила  источником сбора пуш-
нины в казну государства. В 1888 г. Читкан-
ский волостной судья Стельмашенков пишет 
шуленге Киндигирских тунгусов: «Если же 
вопреки сего будет за кем-либо замечено в 
скрытии соболей и продажи их мимо торгов, 
то вы, за данное им послабление, и виновные 
будут подвергнуты ответственности» [2].

В 1911 г. Главное управление землеу-
стройства и земледелия направляет предпи-
сание «О запрещении продажи и хранении 
убитых соболей, соболиных мехов и шкур без 
печати, клейма и пломбы» [3].  В 1913 г. Бар-
гузинский  уездный комиссар предписывает 
«принять самые энергичные меры, чтобы 
вся добытая тунгусами пушнина не попала в 
руки частных скупщиков, а сдавалась в родо-
вое управление для продажи с торгов и рас-
чёта затем вырученными деньгами с продо-
вольственным отделом и покупки на таковые 
нового количества продуктов» [4].

Ежегодно Забайкальское областное 
управление направляло предписания о тор-
говле мехами, устанавливало цены на пушни-
ну. В 1892 г. цена соболя была 20 р. за шкурку, 
выдры – 13 р., медведя – 9 р., лисицы, волка, 
росомахи – по 2 р., белки – 27 коп., самыми 
дешёвыми были тарбаганьи шкурки – по  
5 коп. [5].

Много распорядительных докумен-
тов связано с правом тунгусов на земли. В 
предписании крестьянского начальника 1-го 
участка Баргузинского уезда Нижнеангарско-
Киндигирскому родовому управлению от  
22 июня 1903 г. указывалось, что «на землях 
бродячих инородцев не имеет права селиться 
никто без согласия общества тунгусов, отраз-
ившемся в общественном приговоре. В виду 

сказанного предписываю родовому управле-
нию не разрешать никому из лиц, не принад-
лежащих к обществу тунгусов, строить дома, 
занимать участки земли без общественных 
приговоров, утвержденных крестьянским на-
чальником» [6].

По предписанию крестьянского на-
чальника 1-го участка Баргузинского уезда 
Нижнеангарско-Киндигирскому родовому 
управлению от 11 января 1911 г. запрещалась 
самовольная охота на землях, предоставлен-
ных в пользование тунгусам, в случаях же 
обнаружения нарушителей необходимо было 
составлять протоколы и направлять их к нему 
для привлечения виновных к законной ответ-
ственности [7].

Следующую группу источников состав-
ляет отчётная документация,  где особое 
место занимают отчёты и рапорты, содер-
жавшие основную информацию о жизнедея-
тельности тунгусских обществ. В отчётах 
можно найти статистические сведения о ко-
личестве тунгусов, занятиях и промыслах. 
Согласно отчёту  Баргузинской тунгусской 
инородной управы за 1872 г. насчитывалось 
516 ревизских душ [8], которые подразделя-
лись на 4 рода: Лимагирского, Мунгальского, 
Баликагирского и Чильчагирского [9]. Центр 
управы находился в урочище Бодон. Самым 
малочисленным среди тунгусских обществ 
было Подлеморско-Шемагирское родовое 
управление, в котором на 1 января 1909 г. 
числилось 24 мужчины и 25 женщин, всего 
49 тунгусов Шемагирского рода [10]. В Баун-
товскую управу входили тунгусы двух Чиль-
чагирских и 3-го Киндигирского родов [11], в 
Нижнеангарско-Киндигирское управление –  
тунгусы Киндигирского рода.

 Основными занятиями тунгусов были 
оленеводство, охота и рыболовство. Олене-
водство занимало значительное место в хо-
зяйстве тунгусов, служило источником их 
благосостояния. Олени использовались для 
езды верхом и как вьючное животное. Разме-
ры оленьего стада были незначительны, так, 
у баунтовских орочон насчитывалось все-
го 665 оленей, у подлеморских тунгусов на  
49 человек приходилось 65 оленей [12].

Интерес представляют отчёты органов 
местного самоуправления о состоянии рыбо-
ловства, охоты, скотоводства и ремесла. Так, 
в ведомости Баргузинской инородной управы 
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за 1873 г. отмечается, что «жители ведомства 
сей управы ловят рыбу в р. Баргузин  и её при-
токах, в основном ловят язя, окуней, леньков, 
тайменей, сигов, щук и сорог» [13].  В 1871 г.  
баргузинскими тунгусами  было добыто 
«медведей – 1, коз – 20, кабарги – 25, белок –  
800» [14].  В хозяйстве тунгусов имелись «ро-
гатый бык лучшего качества для приплода и 
работ, а корова вообще для домашнего хозяй-
ства» [15].

Охота служила источником не только 
для пропитания, но и средством для уплаты 
ясака. Баунтовские орочоны добывали мясо 
лосей, диких оленей, коз и птиц. Так, в сред-
нем в год орочоны промышляли 20 кабанов,  
600 кабарги, 50 лисиц, 20 волков, 5–10 мед-
ведей, 10–15 выдр, 50 сохатых, 100 изюбрей, 
800 коз, 20–25 соболей, 20000 белок [16]. Для 
охоты они использовали пороховое ружье –  
дробовик и берданку. Патроны к  ружьям 
орочонам выдавались через родовых старост 
согласно заявкам и договорам из Читинского 
артиллерийского склада [17].

Охотникам выдавались удостоверения, 
выдаваемые крестьянскими начальниками. 
Например, в удостоверении, подписанном 
крестьянским начальником 1-го участка 
Баргузинского уезда, указывалось, что «для 
свободного прохода в речку подлеморских 
тунгусов для охотничьего промысла  с сентя-
бря 1907 г. по 1 января 1908 г. Кроме хозяина 
тунгуса и 4 охотников, имеющих такие удо-
стоверения, входить никто не имел права». 
Удостоверения должны были предъявляться 
инородной управе или родовому управлению, 
которые делали  отметки «об отсутствии у 
охотников спиртных напитков и для провер-
ки числа охотников» [18].

Документы протокольного характера 
представлены общественными приговорами 
(решениями) собраний при инородной упра-
ве и родовых управлениях, дающих большой 
фактический материал об их хозяйственной и 
административной деятельности. Собрания 
проводились два раза в год, в марте и дека-
бре. На мартовских собраниях распределя-
ли порох и свинец, производили раскладку 
казённых сборов, обсуждали различные хо-
зяйственные вопросы. Большинство тунгу-
сов съезжались на главный суглан в декабре, 
который переходил в ярмарку с продажей 
пушнины, сбором ясака, сдачей в аренду се-

нокосных и рыболовных угодий. Все дела 
решались с общего согласия, приговоры за-
носились в книгу установленного образца. 

В отличие от бурятских органов мест-
ного самоуправления, тунгусы не собирали 
деньги на мирской капитал, т. е. на содер-
жание инородной управы и родового управ-
ления: наём писаря, жалованье родоначаль-
никам, пособия неимущим, плата за достав-
ление почты и разные мелкие расходы. Все 
мирские расходы производились из доходов, 
получаемых за отдачу в аренду  сенокосных 
угодий и рыболовных оброчных статей. Так, 
в 1908 г. общественным приговором тунгусов 
Подлеморско-Шемагирского родового управ-
ления реки Большая Черемшанка, Кудалды, 
Урбикан и Томпа были отданы в арендное 
содержание за 4117 р. на срок с 1 сентября 
1908 г. по 1 марта 1909 г. На деньги, выручен-
ные от отдачи с торгов зверопромышленных 
речек, содержали родовое управление, упла-
чивали ясак в размере 41 р. 40 коп., заготав-
ливали для тунгусов с торгов по приговорам 
общества товары и припасы в необходимом 
количестве. Товары и припасы хранились в 
магазине при родовом управлении, на них 
велась товарно-учётная книга, и в случае не-
обходимости выдавались они тунгусам на су-
гланах [19].

Отдача тунгусскими обществами рек в 
аренду находилась под строгим наблюдением 
вышестоящего начальства, с согласия которо-
го производилась процедура аренды. Напри-
мер, в 1911 г. крестьянский начальник Баргу-
зинского уезда подал объявления об отдаче с 
торгов в Нижнеангарско-Киндигирском ро-
довом управлении с 1 октября для зверопро-
мышленности нижеследующих речек, при-
надлежавших тунгусам Киндигирского рода: 
Горячая, Берно, Аея, Фромиха, Ироктакань, 
Акуликан, Аркуликан [20].

Общественными приговорами избира-
лись все должностные лица органов местного 
самоуправления в соответствии с Уставом об 
управлении инородцев 1822 г. Имеются при-
говоры об  избрании шеленгой Подлеморско-
Шемагирского родового управления  А. Ша-
дрина [21], головы Баунтовской инородной 
управы И. Найканчина [22] и т. д. 

На общих собраниях, кроме вопросов 
административной и хозяйственной деятель-
ности, решались проблемы общественного 
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призрения. Так, общественным приговором 
Нижнеангарско-Киндигирского родового 
управления от 7 июня 1910 г. был решён во-
прос о содержании одинокой престарелой 
тунгуски В. Симорчиной: «Престарелая ино-
родка Варвара Симорчина, не имея родствен-
ников и никакого имущества и необходимый 
за ней уход в виду того, что лишилась зрения, 
а потому поговорив между собой, единоглас-
но постановили: престарелую Симорчину со-
держать со счёта общества и какой будет на 
неё расход, таковой принять и расходовать 
из мирского капитала, в том и расписуемся» 
[23]. Или другой приговор родового  управ-
ления от 11 мая 1911 г. об оказании помощи 
Ф. М.  Уринчину, нуждавшемуся в лечении: 
«Уринчина с первым речным пароходом от-

править для излечения на Туркинские мине-
ральные воды и просить контору Туркинской 
больницы не отказать в принятии больного 
Уринчина в больницу для лечения, расход 
на лечение будет уплачен нашим родовым 
управлением … из наших сумм, а после из-
лечения Уринчина деньги, какие будут израс-
ходованы, взыскать с него в возврат, в чем и 
расписуемся» [24].

Таким образом, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Республики Бурятия доку-
ментальные источники фондов позволяют ис-
следовать историю тунгусских органов мест-
ного самоуправления в XIX – начале ХХ в.,  
содержат существенную информацию о жиз-
ни и быте тунгусов. 
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В традиционном монгольском обществе 
женщины находилась в подчинённом положе-
нии, обусловленном патриархально-бытовым 
укладом жизни. Они вели домашнее хозяй-
ство, занимались воспитанием детей, а также 
помогали ухаживать за животными, прини-
мали участие в стрижке шерсти и дублении 
шкур и другой «мужской» работе. Так как 
аратское хозяйство в основном держалось 

на женском труде, то в семейной жизни мон-
гольская женщина пользовалась относитель-
ной свободой. Её положение на протяжении 
многих веков было немногим лучше, чем 
положение женщин в других восточноазиат-
ских странах. Монгольская женщина была 
свободна в решении мелких хозяйственных 
вопросов. Муж мог посоветоваться с ней при 
принятии важного решения. Однако женщи-

© С. С. Цыпилова, 2012
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на имела ограниченные имущественные пра-
ва, допускалось многоженство, сохранялись 
такие пережитки группового брака, как леви-
рат1 и сорорат2. 

Переход монгольского государства к со-
циалистическому развитию страны в ХХ в.  
обусловил приобретение монгольской женщи-
ной совершенно иного социально-правового 
положения, которое было закреплено первой 
социалистической монгольской Конституци-
ей в 1924 г.

Вопросы, касающиеся правового поло-
жения женщины в монгольском обществе, 
мало изучены в отечественной науке. Работы 
были опубликованы в советский период, по-
ложение монгольской женщины рассматрива-
лось в общем контексте положения женщины 
в социалистических странах. В данной статье 
рассматриваются конституционные права и 
свободы женщины в социалистическом и со-
временном монгольском государстве.

В 1921 г. в Монголии победила Народная 
революция, которая не только освободила 
страну от иностранной экспансии, но и изме-
нила форму монгольской государственности. 
20 мая 1924 г. скончался Богдо-гэгэн, рели-
гиозный глава Монголии. Его кончина стала 
поводом для ускорения процесса перехода к 
республиканской форме правления.

На состоявшемся 7 июня 1924 г. плену-
ме Центрального комитета МНРП, президи-
ум ЦК МНРП постановил учредить в стране 

1  Левират – брачный обычай, по которому 
вдова была обязана или имела право выйти за-
муж за брата своего умершего мужа. Левират как 
пережиток группового брака был широко распро-
странён у многих народов в эпоху родового строя. 
Долгое время сохранялся у ряда народов (на Кав-
казе, в Средней Азии, у евреев и др.) в эпоху рас-
пада родового строя и в классовом обществе. На 
этом этапе сохранению левирата способствовал 
обычай калыма (женщина, за которую уплачен ка-
лым, считалась собственностью рода или семьи, 
купивших её).

2  Сорорат – обычай, по которому мужчина 
вступал в брачные отношения с несколькими жен-
щинами − родными или двоюродными сестрами. 
Впервые описан 

Л. Г. Морганом, термин введён Дж. Фрейзе-
ром, собравшим сведения о существовании соро-
рата у многих народов Америки, Азии, Океании 
и Африки. Сорорат долгое время сохраняется в 
классовых обществах в позднейшем варианте же-
нитьбе вдовца на сестре умершей жены.

республиканское правление. Так закончился 
переходный период к новой форме государ-
ственной власти.

Начались работы по подготовке первой 
Конституции. 19 мая 1922 г., была создана 
комиссия, в состав которой входили министр 
юстиции Н. Магсаржав, Ж. Цэвээн (Ц. Жам-
царано), Бат-Очир и другие. Им была дана 
директива: «… вкратце принять примеры из 
Конституции таких стран как Англия и др., и 
составить её в соответствии с нынешней фор-
мой власти» [2].

Члены комиссии серьёзно отнеслись к 
порученному заданию, помимо изучения 
конституционного опыта зарубежных стран, 
они уделили особое внимание историческим 
традициям монгольского государства, попы-
тались актуализировать принципы основных 
законов великого монгольского государства 
«Их цааз» и «Халх журам».

Первая конституция Монгольской На-
родной Республики была принята 26 ноября 
1924 г. I Великим государственным Хуралом 
(Улсын Их Хурал), подписана председателем 
Великого Хурала Жадамбой, заместителем 
председателя Бадрахом и секретарем Гэлэг-
сэнгэ Дугаржанцаном. Конституция закрепи-
ла изменение государственного строя страны. 
Так, Конституция гласила: «Монголия объяв-
ляется полноправной Народной Республикой, 
в которой высшая государственная власть 
принадлежит трудящемуся народу» [6, с. 7]. 
Основная задача Монгольской Республики за-
ключалась в уничтожении с корнем остатков 
старого деспотического порядка и мировоз-
зрений, существовавших при поработителях 
и угнетателях, и в укреплении основ нового 
республиканского строя на основе полной де-
мократизации государственного управления» 
[5, с. 74]. Вся земля, её недра, лесные и во-
дные богатства объявлялись общенародным 
достоянием. В Конституции декларирова-
лись свобода слова и печати, право граждан 
на участие в шествиях, на организацию сою-
зов, на бесплатное образование. Избиратель-
ные права получали все граждане, кроме лиц, 
живущих за счёт эксплуатации чужого труда, 
бывших светских и церковных феодалов, лам, 
постоянно проживающих в монастырях.

Особый интерес для нас представляет 
статья 10 Конституции, которая гласила, что 
«все граждане независимо от национально-
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сти, вероисповедания, мужчины и женщины 
пользуются равными правами» [6, с. 10]. К 
тому же женщины обладали равными с муж-
чинами правами избирать и быть избранны-
ми (статья 34). То есть, женщина получила 
равноправие во всех областях хозяйственной, 
культурной и общественной жизни, а также 
возможность принимать участие в государ-
ственной деятельности.

На основе Конституции в последующие 
годы были изданы дополнительные акты, за-
коны, в т. ч. Уголовный Кодекс в 1925 г., Свод 
гражданских законов  в 1927 г. Но для факти-
ческого равноправия женщин лишь издания 
законов было не достаточно.

Анализируя первую монгольскую Кон-
ституцию, можно констатировать её преиму-
щественно политический характер – закре-
пление нового строя, новых основ государ-
ственной власти. Первая Конституция МНР 
стала исторически важным документом, 
согласно которому была сменена теократи-
ческая власть, законодательно подтвержде-
на новая политическая структура и провоз-
глашена Республика. Конституция 1924 г. 
ознаменовала собой ломку общественных 
и семейных отношений, хранивших в себе 
феодально-родовые пережитки. Если прежде 
монгольская женщина находилась в подчи-
нённом положении, а сфера её деятельности 
ограничивалась семейными обязанностями и 
воспитанием детей, то в послереволюцион-
ной Монголии начинала складываться иная 
картина. 

В 1923 г. ЦК МНРП организовал подот-
дел по работе среди женщин, в задачу кото-
рого входило активное вовлечение женщин в 
культурно-просветительскую и общественно-
политическую деятельность. Необходимо от-
метить, что в  дореволюционной Монголии 
уровень грамотности среди женщин был 
очень низким, число неграмотных женщин 
составляло 99 % [4, с. 91]. С целью ликви-
дации неграмотности в стране открывались 
школы, высшие учебные заведения. Особое 
внимание уделялось повышению уровня об-
разования среди женщин. Обучение своди-
лось не только к получению базового школь-
ного образования, с женщинами также «про-
водились беседы о личной гигиене, о том, как 
они должны вести себя во время беременно-
сти и в послеродовый период, как ухаживать 

за новорождёнными детьми» [1, с. 33]. При 
женотделах организовывались краткосроч-
ные курсы по подготовке работников среди 
женщин. Если в дореволюционной Монголии 
ни одна женщина не была представлена в го-
сударственных учреждениях и предприяти-
ях, то в 1923 г. начали работать 7 женщин, в  
1924 г. – 38, в 1926 г. – 60 [1, с. 34].

С первых дней между СССР и МНР 
установились дружественные отношения и 
сотрудничество. Советский Союз оказывал 
постоянную помощь братской монгольской 
республике, в т. ч. и культурную. Ежегодно 
отправлялись на учебу в советские вузы и 
на краткосрочные курсы юноши и девушки, 
осуществляли визиты женские делегации для 
ознакомления с постановкой работы среди 
женщин в СССР.

Становление новой формы государствен-
ности в МНР сопровождалось трудностями, 
вызванными неустойчивой политической 
обстановкой в стране и в мире. Однако, к 
1940-м гг. в стране сформировались отдель-
ные элементы административно-командной 
системы: признаки централизованной систе-
мы управления народным хозяйством, госу-
дарственного планирования и т. д. За МНРП 
окончательно закрепилось монопольное по-
ложение на политической и общественной 
арене действий.

Глубокие перемены, произошедшие в 
социальной структуре общества, в экономи-
ческой, политической сферах, вызвали не-
обходимость разработки нового Основного 
закона. 30 июня 1940 г. VIII Великий госу-VIII Великий госу- Великий госу-
дарственный Хурал утвердил новую Консти-
туцию. Фактически это была вторая, после 
конституции Советского Союза, конституция 
социалистического типа. Конституция за-
крепляла статус Монголии как независимого 
государства, определяла социалистический 
путь развития страны. 

Наибольший интерес для нас представ-
ляет статья 90, специально посвящённая пра-
вам женщин: «Женщине в МНР предоставля-
ются равные права с мужчиной в экономиче-
ской, государственной, культурной, просве-
тительской, политической и других сферах 
общественной деятельности. Выполнение 
этих прав обеспечивается предоставлением 
женщине равных с мужчиной условий труда, 
отдыха, социального страхования, получения 
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образования, государственной охраной инте-
ресов материнства и детства, предоставле-
нием женщине при беременности отпусков с 
сохранением содержания» [6, с. 48]. Соглас-
но этой статье запрещается каким-либо обра-
зом чинить препятствия для осуществления 
равных прав женщин. Новым является то, что 
на конституционном уровне было запрещено 
выдавать замуж несовершеннолетнюю девуё-
ку, а также запрещалось многоженство.

Интересным является тот факт, что поло-
жения статьи 90 во многом повторяют положе-
ния статьи 122 Конституции СССР от 1936 г1.

Конституция 1940 г. стала первой в сво-
ем роде конституцией, которая не только обе-
спечивала равноправие женщин и мужчин во 
всех сферах общественной жизни, но также 
объявляла защиту материнства и детства сфе-
рой ведомства государства. Получение жен-
щиной при беременности отпусков и пособий 
гарантировало ей социальную защиту на то 
время, которое она была оторвана от трудо-
вой деятельности. Женщина получила равное 
с мужчиной право трудиться. Она стала эко-
номически самостоятельной. И это во мно-
гом определило характер отношений в семье. 
Семья начинала выстраиваться по типу эга-
литарной семьи, где муж и жена имели само-
стоятельные заработки, женщина перестала 
быть экономически зависимой от мужа.

Период с 1940 по 1960 гг. имел большое 
значение для монгольского общества. Важ-
ным было официальное  признание МНР 
в 1945 г. как независимого государства на 
международной политической арене. Вслед 
за развенчанием культа личности И. Сталина 
на ХХ съезде КПСС в 1956 г.  последовало и 
в МНР осуждение культа личности Х. Чой-

1  Статья 122 Конституции СССР 1936 г.  
Женщине в СССР предоставляются равные пра-
ва с мужчиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и общественно-
политической жизни. Возможность осуществле-
ния этих прав женщин обеспечивается предо-
ставлением женщине равного с мужчиной права 
на труд, оплату труда, отдых, социальное страхо-
вание и образование, государственной охраной 
интересов матери и ребенка, государственной по-
мощью многодетным и одиноким матерям, предо-
ставлением женщине при беременности отпусков 
с сохранением содержания, широкой сетью ро-
дильных домов, детских яслей и садов.

балсана. Так, в МНР установился недолгий 
период «оттепели».

За двадцатилетие был осуществлен пере-
ход к планово-командной системе народного 
хозяйства. Значительные успехи были до-
стигнуты в сфере народного образования, 
культуры и здравоохранения.

6 июля 1960 г. была принята новая Кон-
ституция страны, которая гласила, что в МНР 
«осуществлены коренные революционные 
социально-экономические преобразования, 
создана новая, социалистическая экономика, 
одержана победа социалистических произ-
водственных отношений во всем народном 
хозяйстве страны, достигнуты огромные 
исторические успехи в повышении матери-
ального и культурного уровня жизни трудя-
щихся» [5, с. 225].

Согласно статье 76 граждане МНР име-
ют равные права независимо от пола, расовой 
и национальной принадлежности, вероиспо-
ведания, социального происхождения и по-
ложения.

В Конституции декларируются права 
граждан на труд, на отдых, на ежегодные от-
пуска рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы и предоставлении трудя-
щимся возможности воспользоваться услу-
гами  санаториев и домов отдыха, театров, 
клубов и других учреждений.

Согласно статье 79 государство берёт на 
себя ответственность по социальному обе-
спечению и защите граждан. Так, гражда-
не имеют право на материальную помощь в 
старости, при потере трудоспособности, в 
случае болезни, потери кормильца. Это право 
обеспечивается, в частности, оказанием по-
мощи трудящимся через систему социаль-
ного страхования, государственных пенсий, 
специальных фондов кооперативных орга-
низаций, а также широким развитием сети 
лечебных учреждений, курортов, бесплатной 
медицинской помощью трудящимся, разви-
тием системы охраны труда.

Также граждане МНР имели право на 
бесплатное образование, право свободно уча-
ствовать в управлении государством и обще-
ством, а также в руководстве хозяйственной 
жизнью страны. Всем гражданам МНР, до-
стигшим 18-летнего возраста, находящимся 
в здравом уме, предоставлялось право изби-
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рать и быть избранными во все органы госу-
дарственной власти.

Согласно статье 84 женщине, также как 
и в предыдущих конституциях МНР, предо-
ставлялись равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-политической 
жизни. Но помимо этого государство предо-
ставляло помощь многодетным матерям, спо-
собствовало расширению сети родильных 
домов, детских яслей и садов. Воспрепят-
ствование в какой-либо форме равноправию 
женщин запрещалось законом.

Государство всячески поддержива-
ло вовлечение женщин в общественно-
производственную деятельность, в т. ч. с по-
мощью повышения образовательного уровня 
среди женщин. В 1970 г. девушки составляли 
49,3 % всех учащихся средних школ, 36 % 
учащихся средних специальных школ и 36 % 
всех студентов вузов [4, с. 94]. Большое число 
девушек обучалось в медицинских учебных 
заведениях, в техникумах по специальности 
воспитателя, преподавателя или работника 
легкой промышленности.

Всё большее число женщин принимало 
участие в управлении разными отраслями на-
родного хозяйства. Монгольские женщины 
составляли 46,5 % трудящихся, занятых на 
промышленных предприятиях, 51 % занятых 
в сельском хозяйстве, в сфере здравоохране-
ния было представлено 70,3 % женщин, в об-
ласти культуры и искусства – 33 %, среди учё-
ных – 28 %, среди педагогов – 46 %, среди де-
легатов в Великом народном хурале – 21,6 % 
женщин [4, с. 102, с. 110]. И хотя женщины 
были представлены во многих отраслях на-
родного хозяйства, преимущественно они 
были заняты в непроизводственной сфере, и 
лишь некоторая часть была задействована в 
управлении государственными делами.

На протяжении 1960–1990-х гг. МНР 
продолжало следовать по социалистическо-
му пути развития. Однако первые признаки 
кризиса социалистической системы в СССР 
и странах Восточной Европы, а затем начало 
перестройки в СССР не могли не отразить-
ся и на МНР. Победа демократических сил 
весной 1990 г. заложила основу для ради-
кальных демократических преобразований в 
стране, которые должны были изменить весь 
политический строй государства, характер 

жизнедеятельности монгольского общества. 
Становление новой демократической формы 
правления в Монголии привело к необходи-
мости разработки нового Основного закона 
страны. Для разработки концепции и текста 
новой Конституции Монголии в ноябре 1990 г.  
вторая сессия Великого государственного 
Хурала 12-го созыва сформировала специаль-
ную комиссию во главе с первым президен-
том страны П. Очирбатом. В состав комиссии 
вошли члены МНРП, а также других полити-
ческих партий, появившихся в стране к тому 
времени [3]. 

В разработке проекта Конституции при-
нимали активное участие видные монголь-
ские юристы и общественные деятели – за-
служенный юрист МНР Б. Чимэд (первый 
вариант проекта). Другие варианты проек-
тов Конституции были представлены груп-
пой государствоведов во главе с известным 
юристом Д. Лундээжанцаном, председате-
лем Монгольской социал-демократической 
партии известным публицистом Б. Батбая-
ром. Представленные конституционные про-
екты опирались как на собственный опыт 
конституционно-правового строительства, 
так и учитывали теорию и практику совре-
менного конституционализма в развитых де-
мократических государствах [3].

Конституция Монголии была принята 
13 февраля 1992 г. В преамбуле Конституции 
главной целью государства объявлялось по-
строение и развитие гуманного, гражданско-
го, демократического общества.

Принятие в 1992 г. новой Конституции 
стало основополагающим, системообразую-
щим мероприятием в организации жизни 
монгольского общества на новых демократи-
ческих основах.

В новой Конституции наглядно прояв-
ляется тенденция расширения прав и свобод 
человека. На конституционном уровне за-
крепляется принцип равенства всех перед за-
коном и судом, каждый человек объявляется 
субъектом права. 

В статье 16 Конституции перечисле-
ны основные права и свободы человека в 
Монголии. Так, значительно расширяются 
конституционные гарантии прав и свобод, а 
именно:

− право на жизнь, единственным исклю-
чением является применение смертной казни 
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за особо тяжкие преступления, указанные в 
Уголовном Кодексе Монголии;

− право на неприкосновенность и сво-
боду, не допускаются пытки, грубое обраще-
ние, оскорбление человеческого достоинства. 
Личные и семейные секреты, тайна перепи-
ски, неприкосновенность жилища граждан 
находятся под защитой государства;

− право на защиту адвоката; на справед-
ливый суд; на личное участие в собственном 
судебном процессе; на апелляцию решений 
суда;

− свобода вероисповедания, свобода 
убеждений, свобода слова, право на проведе-
ние мирных демонстраций и митингов, право 
на поиск и получение информации;

− право на жизнь в экологически чистой, 
безопасной внешней среде, право на защиту 
от загрязнения природы и стихийных бед-
ствий;

− право на свободный выбор профессии, 
на обеспечение хороших условий труда, на 
получение заработной платы, на отдых, на 
ведение собственной хозяйственной деятель-
ности. Никто не может быть подвергнут при-
нудительному труду. 

Интересы семьи, матери и ребенка за-
щищаются государством. Особо говорится о 
равных правах женщины с мужчиной в по-
литической, экономической, общественной, 
культурной жизни, в семейных отношениях. 
Изменилось отношение к браку. Если прежде 
брак между молодыми людьми основывался 
на договоренности между семьями и имел в 
основном экономический смысл, то согласно 
Конституции «…брак между совершеннолет-
ними мужчиной и женщиной основывается 
на равноправных, добровольных отношениях 
между ними…» [6, с. 176].

Переход к рыночной экономике, прива-
тизация государственных активов, ликвида-
ция государственных субсидий, разрушение 
системы дошкольных и внешкольных учреж-
дений негативно сказались на положении 
женщин. Юридически они пользовались рав-
ными правами с мужчинами во всех сферах 
деятельности, но фактически существовала 
дискриминация в отношении женщин. Фор-
мирующийся рынок труда не принял женщи-
ну как профессионала. Частные  компании 
неохотно принимали женщин на работу, ссы-
лаясь на то, что они часто берут больничные, 

уходят в отпуск по беременности. Уровень 
женской безработицы и бедности резко возрос 
и, несмотря на экономический рост с 2002 г.,  
процент людей, живущих в условиях крайней 
нищеты, оставался выше 30 %. [8]. Высо-
кую долю среди бедного населения состав-
ляли женщины. Небольшим было предста-
вительство женщин и в парламенте, в 1996 г.  
всего 7 женщин [7]. Экономическое, социаль-
ное неблагополучие переходного периода в 
монгольском обществе породило такие «жен-
ские» проблемы, как насилие в семье, торгов-
ля женщинами и детьми, проституция.

Вместе с тем возросло влияние женских 
неправительственных организаций, одной из 
целей которых являлось обеспечение людей 
социальной защитой. Женские НПО прини-
мают активное участие в законотворческой 
деятельности, в решении вопросов безрабо-
тицы, информатизации и иных проблем на 
местном и общегосударственном  уровне.

Таким образом, за прошедшие годы Мон-
голия превратилась в подлинно независимое 
демократическое государство, в котором роль 
женщины существенно изменилась. Начиная 
с 1924 г. права женщин в Монголии на кон-
ституционном уровне значительно расши-
рились. Теперь она полноправный участник 
во всех сферах общественной деятельности, 
а также в семейно-брачных отношениях, что 
не менее важно.

В первой Конституции МНР в 1924 г. был 
рассмотрен на государственном уровне во-
прос о правовом положении женщины. Впер-
вые за историю Монголии был закреплен 
конституционный принцип равенства двух 
полов, и это, несомненно, был шаг в осво-
бождении, эмансипации женщины.

Конституции 1940, 1960 гг. предостав-
ляли женщине по-социалистически широ-
кие права и свободы. Идея равенства полов, 
их возможностей  в советской Монголии во 
многом осуществлялась за счёт администра-
тивных мер, социальной защиты государства. 
В решении «женского» вопроса МНР во мно-
гом заимствовала опыт СССР. Так, положе-
ния Конституции МНР 1940 г., касающиеся 
прав и интересов женщин, во многом были 
схожи со статьями Конституций СССР. Пути 
преодоления безграмотности среди женщин, 
их вовлечения в общественно-политическую 
деятельность, поддержка  и защита материн-
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ства, детства – многое осуществлялось по 
примеру Советского Союза.

Значительно изменилась ситуация в пост-
советской Монголии. Несмотря на равенство 
прав, декларируемое в Конституции 1992 г.,  
в их реализации женщины столкнулись со 
многими трудностями, в т. ч. с дискриминаци-
ей, социальными, психологическими пробле-
мами.

В современных условиях равноправие 
двух полов достижимо с помощью антиди-
скриминационной политики, которую обяза-
но проводить государство. Для женщин такая 
политика означает создание условий, позво-
ляющих ей наравне с мужчинами пользовать-

ся своими правами и основными свободами. 
Акцент состоит не только в закреплении 
равноправия, а в практическом воплощении в 
жизни прав, которые содержит законодатель-
ство. Равенство возможностей достижимо 
при условии разрушения традиций неравен-
ства двух полов в обществе, а также стерео-
типов, которые стали частью обыденной жиз-
ни. Эти стереотипы проявляются в культуре, 
обычаях. Они распространены в обществен-
ном сознании. Они используются как сила, 
закрепляющая патриархальный стиль жиз-
ни общества. Задача государства – не закре-
плять, а разрушать стереотипы и нормы не-
равенства.
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Подготовка кадров для сельского хозяйства  
Бурят-Монголии в 1920–1930-е гг.

В статье рассмотрены вопросы подготовки сельскохозяйственных кадров 
в Бурят-Монгольской республике в 1920–1930 гг. Обеспеченность сельскохо-
зяйственными кадрами в эти годы была крайне низкой, и формирование квали-
фицированных кадров для сельского хозяйства стало одной из главных задач 
государства. Изучение исторического опыта формирования   специалистов для 
сельского хозяйства является актуальным в современных условиях, ибо успех 
развития сельского хозяйства во многом зависит от правильного решения ка-
дрового вопроса. В 1920–1930-е гг. складывается система профессиональной 
подготовки специалистов. Были открыты Бурят-Монгольский зооветинститут, 
высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, сельскохозяйствен-
ные техникумы, колхозные школы и различные курсы по подготовке сель-
скохозяйственных кадров. Появились новые профессии, связанные с новыми  
формами организации труда, возросла группа работников умственного труда. 
В 1939 г. насчитывалось 12–13 сельскохозяйственных специальностей. 

Ключевые слова: специалисты сельского хозяйства, колхозные школы, 
сельскохозяйственные учебные заведения, школы крестьянской молодежи, ка-
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The problems of training agricultural personnel in the Republic of Buryatia 
were considered in this article. The number of the qualified personnel was extremely 
low, so one of the main tasks of the state was to train the qualified personnel for 
agriculture. Learning the historical experience of the agrarians’ development is up to 
date as the success of the agriculture development depends on the right decision of the 
personnel issue. The system of the professional training for specialists was created 
in the 1920s-1930s. The Buryat-Mongolian zoo-technical and veterinary Institute, 
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professions connected with new forms of labor organization appeared, the number 
of intellectually working people increased. There were 12–13 agricultural specialties 
in 1939.
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В 1920–1930-е гг. социалистическое 
переустройство забайкальской деревни, 
социально-технические преобразования, ко-
торые происходили в деревне, во главу угла 
ставили задачу подготовки рабочих кадров 
для сельского хозяйства нового уровня. Фор-
мирование сельскохозяйственных  кадров 
в эти годы стала одной из главных задач го-
сударства. От правильного подбора и подго-
товки кадров во многом зависел успех сель-
скохозяйственного производства. Поэтому 
изучение исторического опыта обеспечения 
сельскохозяйственного производства кадра-
ми имеет актуальное значение и в современ-
ных условиях, когда успех развития сельско-
го хозяйства во многом зависит от правиль-
ного решения кадрового вопроса. Изучение 
проблемы подготовки сельскохозяйственных 
кадров в республике в 1920–1930-е гг. нашло 
отражение в исследованиях ряда учёных. 

Образование и развитие сельскохозяй-
ственных учебных заведений, подготовка 
специалистов аграрного сектора в рассма-
триваемый период отражены в «Очерках 
истории культуры Бурятии» [17]. В работах  
А. Г. Янданова, А. А. Дуринова проанализи-
рована подготовка кадров массовой квали-
фикации в школах колхозной молодёжи [6; 
31]. В работах Л. А. Зайцевой и А. П. Попова 
показана роль Бурят-Монгольского зоовете-
ринарного института – Бурятского сельскохо-
зяйственного института – Бурятской государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. 
В. Р. Филиппова в деле подготовки специали-
стов для сельского хозяйства. [7; 8]. Вопросу 
подготовки квалифицированных кадров для 
села в рассматриваемый период посвящёны 
ряд работ Л. А. Зайцевой, А. Е. Карначёва, 
А. Л. Яковлева [9; 10; 11; 21]. Авторы  под-
робно проанализировали проблемы подго-
товки специалистов по отраслям сельского 
хозяйства. 

Определённый вклад в разработку про-
блемы внесли диссертационные работы  
А. К. Бардамовой и А. О. Дагдановой. В иссле-
довании Бардамовой А. К. показана подготов-
ка сельскохозяйственных кадров в учебных 
заведениях профессионально-технического 
образования в Забайкалье с 1724 по  
1958 гг. А. О. Дагданова рассматривает  раз-
витие средних специальных учебных заведе-
ний Бурятии, но больший акцент сделан под-

готовке кадров культурно-просветительского 
и кооперативного направления, вопросы под-
готовки кадров сельскохозяйственного про-
филя рассмотрены частично [1; 5].

В 1921 г. в Сибири работали 152 ветери-
нарных врача, 375 ветфельдшеров, 157 агро-
номов [7, с. 7]. В Бурят-Монгольской АССР 
на момент образования (1923 г.) обеспечен-
ность сельскохозяйственными кадрами была 
крайне низкой. Насчитывалось всего 44 спе-
циалиста: 7 агрономов, зоотехник, 4 ветери-
нарных врача, 13 ветеринарных фельдшеров, 
14 землеустроителей и 5 гидротехников. Из 
них с высшим образованием только 7 чело-
век. [4, с. 65]. Число специалистов по респу-
блике на данный период составляло всего 
6,4 % от количества специалистов по Сибири 
[7, с. 7; 4, с. 65].

В 1924 г. ветеринарную службу в респу-
блике представляли типовая ветлечебница и 
27 примитивных ветеринарных амбулаторий, 
в которых насчитывалось 5 ветеринарных вра-
чей, 27 фельдшеров, а зоотехников вообще не 
было [14, л. 6.]. Техников-землеустроителей 
работало 14 человек [19, с. 32].

Неустроенность сельскохозяйственной 
территории, запутанные и обострённые зе-
мельные отношения между разными соци-
альными группами, между коренным и рус-
ским населением представляли серьезную и 
трудную проблему и требовали скорейшего 
решения  земельного вопроса,  от которого 
зависело успешное восстановление и раз-
витие сельского хозяйства республики. А 
для этого требовались землеустроительные 
кадры.  С 1926 по 1929 гг. при Наркомземе 
Бурят-Монгольской АССР в г. Верхнеудинске 
действовали двухгодичные землеустроитель-
ные курсы. За три года квалификацию техни-
ков землеустройства на этих курсах получили 
120 человек [4, с. 65].

Согласно постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров  РСФСР № 73  от  7 авгу-
ста 1928 года землеустроительные курсы в 
Верхнеудинске были преобразованы в зем-
леустроительный техникум в составе одного 
землеустроительного отделения со сроком 
обучения – 3 года, а через год открылось 
животноводческое отделение [12, л.  350]. В 
1930–1931 учебном году землеустроитель-
ное отделение было передано в  организо-
ванный в городе Кяхта землеустроительный 
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техникум. В 1930 г. в селе  Аларь был открыт 
техникум кормодобывания, а в Верхнеудин-
ске начала действовать одногодичная выс-
шая колхозная школа  по подготовке колхоз-
ных кадров с приёмом – 120 чел. [17, с. 111]. 
Согласно приказу по Наркомзему СССР от  
5 декабря 1931 года было открыто первое выс-
шее учебное заведение – агропедагогический 
институт, который в 1931–1932 учебном году 
осуществил приём 46 студентов. [7, с. 10] 
Поскольку ведущими отраслями сельского 
хозяйства республики были мясное животно-
водство и овцеводство, агропединститут был 
призван готовить высококвалифицированных 
специалистов для этих отраслей, а также для 
молочного скотоводства и кормодобывания. 
Особый дефицит ветеринаров наблюдался 
в Усть-Ононском, Агинском, Селенгинском, 
Хоринском районах, где больше было раз-
вито животноводство. Трудности в обслужи-
вании возникали из-за отдалённости друг от 
друга животноводческих точек. Отсутствие 
транспорта не позволяло ветеринарам оказы-
вать качественную и своевременную помощь.  
Республика находилась в крайне тяжёлых 
условиях по эпизоотиям, угроза которых по-
стоянно шла со стороны Монголии. Степень 
укомплектования охранно-карантинными 
пунктами, лабораториями была слабой. В 
письме заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров РСФСР Д. З. Лебедя 
В. М. Молотову от 3 января 1934 г. говори-
лось, что в Бурят-Монгольской АССР живот-
новодство пришло в упадок. Если в 1929 г.  
общее поголовье скота  составляло 3220 тыс. 
голов, то в 1933 г. сократилось до 1016 голов 
и составляло 31 % от предыдущего показате-
ля. [20, с. 43] Основными причинами столь 
значительного сокращения скота указаны по-
тери от яловости и большого отхода молодня-
ка, эпизоотические заболевания. Кроме этих 
причин были и другие: массовый забой скота 
крестьянами как для продажи, так и для по-
требления, падёж скота. Для восстановления 
поголовья скота в  республику было завезёно 
необходимое поголовье скота улучшенных 
пород, обеспечена кормовая база, началась 
активная борьба с эпизоотиями. Районную 
ветеринарную сеть в 1935 году  должны 
были представлять 52 ветеринарных врача, а 
фактически их было 33 [14, л. 1]. В охранно-
карантинных пунктах на конец 1936 г. вместо 

5 врачей, имелся всего 1 врач  [14, л. 6]. Необ-
ходимо было ликвидировать дефицит кадров 
ветеринаров и расширять ветеринарную сеть. 
В 1935 г. ветврачебных пунктов намечалось 
иметь в наличие – 45, ветфельдшерских – 79, 
а к 1937 г. соответственно 79 и 123.  На деле 
же в 1935 г. было 17 врачебных и 89 фель-
дшерских, а к 1937 г. соответственно 44 и 
95. На ветеринарное обслуживание на одно-
го врача  выходило 26667 голов скота и на 
одного фельдшера – 9524.  [14, л. 21–23, 32]. 
При такой  нагрузке ветеринарные работники 
не могли оказать необходимую помощь жи-
вотным. В 1935 г. был открыт ветеринарный 
факультет, а институт стал называться Бурят-
Монгольский зооветинститут. До начала 
Великой Отечественной войны институтом 
было подготовлено 48 ветеринарных врачей 
и 63 зоотехника [7, с. 44].

Для подготовки руководящих кадров для 
колхозов и совхозов в 1932 г. была создана 
Бурят-Монгольская высшая коммунистиче-
ская сельскохозяйственная школа, в которой 
на трёхгодичном отделении готовили руко-
водящих работников для партийных и совет-
ских органов, на двухгодичном отделении –  
руководящих работников для МТС, МСС, со-
вхозов и колхозов [2, с. 166].

В 1932 г. в селе Агинск открыт зоовете-
ринарный техникум с отделениями «Овце-
водство» и «Ветеринария» с планом приёма 
по 60 человек на отделение, в Селенгинском 
аймаке на местном бюджете в 1933 г. ор-
ганизован техникум мясного и молочного 
скотоводства с отделениями «Молочное ско-
товодство», «Мясное скотоводство» и «Ор-
ганизация животноводческого хозяйства». 
План приёма на каждое отделение составлял  
40 чел. [15, л. 1].

Организация учебных заведений сопрово-
ждалась серьёзными трудностями: не хватало 
преподавательских кадров, набор студентов в 
учебные заведения происходил тяжело из-за 
малого количества молодых людей, имеющих 
среднее образование, наблюдался большой от-
сев учащихся по разным причинам. Не было 
разработанных учебных программ, не хва-
тало учебников и учебных пособий. Но, не-
смотря на эти сложности, уже в 1932–1933 гг.  
из этих учебных заведений было выпущено 
44 землеустроителей-техников, 54 зоотех-
ника и ветеринара, 21 коваль, 11 агрономов, 
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было подготовлено 56 председателей колхо-
зов [4, с. 65].

Наряду с высшими и средними учебны-
ми заведениями действовали школы и курсы. 
В марте 1928 г. IV пленум Сибирского край-
кома ВКП(б) принял решение об организа-
ции в учебных заведениях профтехобразова-
ния отделений  по подготовке трактористов, 
электромонтёров и других специалистов, 
об открытии в деревне школ повышенного 
типа с профессиональным уклоном – школ 
крестьянской молодёжи (ШКМ) [18, с. 52]. 
Для поступающих в  ШКМ в колхозах орга-
низовывались кружки, курсы и специальные 
группы по обучению батраков и бедняков. 
При школе организовывались параллельные 
классы – укороченные школы колхозной мо-
лодёжи. Впоследствии эти школы стали при-
креплять к крупным хозяйствам, чтобы че-
рез них вести подготовку колхозных кадров. 
ШКМ стали базой для организации специаль-
ных курсов по подготовке различных специа-
листов для села. Например, летом 1930 г. при 
трёх таких школах были организованы курсы 
по подготовке счетоводов. В 1932–1933 учеб-
ном году в Бурятии насчитывалось 61 ШКМ, 
где получали образование 6448 учащихся. В 
1934 г. с введением обязательного всеобщего 
семилетнего образования, школы колхозной 
молодёжи были преобразованы в семилетние 
и средние школы [22, с. 44].

Важным событием была организация 
с 1934 г. районных колхозных школ (РКШ), 
где готовились кадры массовых квалифи-
каций [22, с. 50]. В республике действовали 
республиканская государственная школа по 
подготовке и переподготовке руководящих 
колхозных кадров, постоянные республикан-
ские школы животноводов, полеводов, пче-
ловодов, счетоводов и другие. Кроме этого 
стали проводиться 9-месячные курсы вете-
ринарных фельдшеров и  6-месячные курсы 
ковалей. 

В условиях Бурят-Монголии, где живот-
новодство было ведущей отраслью в эконо-
мике, вопрос о необходимости подготовки 
животноводческих кадров массовых профес-
сий стал одним из главных. В начале 1930-х гг.  
чаще всего практиковалось направление кол-
хозников на продолжительные курсы в луч-
шие животноводческие колхозы и совхозы 
для знакомства с их опытом  и изучения форм 

и методов хозяйствования. По возвращении с 
курсов, колхозники внедряли передовой опыт 
в организацию труда в животноводстве.

Значительную работу по подготов-
ке кадров для животноводства проводили 
машинно-тракторные станции. Они органи-
зовывали курсы, семинары, совещания, кото-
рыми охватывались доярки, конюхи,  чабаны 
и другие работники. На этих курсах работ-
ники получали элементарные знания по ве-
теринарии и зоотехнии. Это способствовало 
правильной организации содержания и корм-
ления скота. 

Организацией курсов по животноводству 
без отрыва от производства занималось Бурят-
Монгольское отделение «Агротехзнание». На 
1 декабря 1935 г. по линии «Агротехзнание» 
через двухнедельные курсы подготовлено 
2293 животновода. [16, л. 6.] 15 декабря 1935 
г. «Агротехзнание» и Селенгинский государ-
ственный племенной рассадник симменталь-
ского скота организовали 2-месячные курсы, 
где взяли обязательство обучить 90 доярок-
скотниц и 70 телятниц и на месячных курсах –  
50 контролёров-учётчиков. [13, л. 24.] По 
окончании курсов «Агротехзнание» выдава-
ло свидетельство. Появились новые специ-
альности − «доярка», «скотник», «конюх», 
«учетчик» и другие. 

8 апреля 1936 г. Селенгинский зоовете-
ринарный техникум открыл годичные курсы 
для  подготовки из системы «Агротехзнание» 
45 человек инструкторов – животноводов по 
крупному рогатому скоту,  овцеводов  и по-
леводов.  Для проведения курсов отделением 
«Агротехзнание» было отпущены средства 
в сумме 90000 р. из расчёта стоимости обу-
чения одного курсанта в год – 2000 р., или  
166,7 р. в месяц. В случае сверхпланового 
обучения «Агротехзнание» доплачивало ин-
структорам по 2000 р. за каждого курсанта, 
если же был недобор, то недоплачивали по 
2000 за каждого неукомплектованного. Из 
отпускаемых сумм обучающимся выплачива-
лась стипендия в среднем размере по 115 р. с 
дифференциацией в зависимости от успевае-
мости, но не менее 100 р. и не допускалось 
повышение больше, чем на 10–12 р. Кур-
сантам техникум предоставлял общежитие, 
организовывал питание. Большое внимание 
уделялось общему образованию. В течение 
первого месяца обучения выявляли пробелы 
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в знаниях, для отстающих вводились допол-
нительные общеобразовательные предметы. 
Производственную практику проходили в 
окрестных колхозах и своём учебном хозяй-
стве [13, л. 6.] Инструкторы должны были в 
дальнейшем организовывать курсы в своих 
колхозах. Организация курсов позволила кол-
хозникам осваивать различные профессии, 
повышать квалификацию, что способствова-
ло развитию животноводства и полеводства.

Для проведения краткосрочных курсов 
республиканское отделение «Агротехзнание»  
привлекало в качестве инструкторов препо-
давателей и студентов сельскохозяйственных 
учебных заведений. Преподаватель зооветин-
ститута Хунданов Л. Е.  организовал в июне-
июле 1936 года 2-месячные курсы  по под-
готовке 25 ветеринарных санитаров из чис-
ла колхозников Аларского аймака [13, л. 7].  
С 23 июня по 10 сентября 1936 г. во время 
каникул студентка Омского сельскохозяй-
ственного института ветеринарного факуль-
тета М. Ф. Чернавская подготовила на двух-
месячных курсах 25 ветеринарных санитаров 
из колхозников Кяхтинского аймака.  Колхоз-
ники должны были овладеть  элементарными 
теоретическими и практическими ветеринар-
ными навыками  в соответствии с программой  
и в дальнейшем самостоятельно работать 
ветсанитарами в своих колхозах. Аналогич-
ная работа была проведена в Кяхтинском и 
Боханском аймаках студентами агрономиче-
ского факультета того же учебного заведения  
Л. И. Дубровской и А. А. Рудаковым. Сту-
дентка Иркутского сельскохозяйственного 
техникума Е. А. Алексеева в Кяхтинском ай-
маке подготовила  телятниц и доярок [13, л. 9, 
12, 14, 18]. Такие  договоры об организации 
курсов были заключены со студентами других 
высших сельскохозяйственных учебных заве-
дений страны. На 1 января 1937 г. из 33655 

колхозников, занятых в животноводстве, чис-
ло обученных на курсах «Агротехзнание» со-
ставляло 34 % [22, с. 92]. На 1 января 1939 г.  
в колхозах республики (в новых границах) 
работали 225 агрономов, зоотехников, вете-
ринарных врачей и фельдшеров [17, с. 111].

В конце 1920–1930-х гг. в Бурят-Монголии 
подготовка сельскохозяйственных кадров ве-
лась через разветвлённую сеть учебных заве-
дений: Бурят-Монгольский зооветеринарный 
институт, Бурят-Монгольскую высшую ком-
мунистическую сельскохозяйственную шко-
лу, Бурят-Монгольский сельскохозяйствен-
ный техникум, Кяхтинский землеустроитель-
ный техникум, Агинский зооветеринарный 
техникум, Селенгинский техникум мясного и 
молочного скотоводства, школ крестьянской 
молодёжи, районных колхозных школ,  курсы 
системы «Агротехзнание».

Постепенно занятие сельским хозяй-
ством из образа жизни превращается в про-
фессию, складывается система профессио-
нальной подготовки. В социальной структуре 
колхозного крестьянства появилась категория 
работников, различающихся как по характеру 
труда, так и по роли в организации производ-
ства (механизаторы, руководители колхозов, 
бухгалтеры, счетоводы, работники живот-
новодства и полеводства.  Появились новые 
профессии, связанные с новыми  формами 
организации труда – бригадиры полеводче-
ских бригад, заведующие животноводчески-
ми фермами и другие. Возросла группа ра-
ботников умственного труда, как за счёт спе-
циалистов сельского хозяйства,  так и за счёт 
работников административно-управляющего 
персонала (председателей колхозов, их за-
местителей, бухгалтеров и т. д.). В 1939 г. 
насчитывалось 12–13 сельскохозяйственных 
специальностей. [3, с. 38].
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В юбилейный год 350-летия вхождения 
Бурятии в состав России хочется  вспомнить и 
отметить самые яркие и эпохальные события 
совместной истории. К таким историческим 
датам, безусловно, относится образование на-
циональной автономии бурят в составе Рос-
сийского государства. Это события стало по-
истине ключевым и судьбоносным в истории 
бурятского народа. Оно ознаменовало собою 

длительный период борьбы за национальное 
самоопределение  и стало решающим фак-
тором сохранения этнической идентичности 
в условиях российской государственности. 
Важнейшую роль в этой борьбе сыграла на-
циональная интеллигенция. 

В истории любого этноса и народа ин-
теллигенция занимает особое положение, 
определяемое той важной ролью, которую 
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она играет в развитии социума. Её основным 
качеством является озабоченность судьбою 
своего народа, способность нравственно со-
переживать ему, готовность посвятить свою 
жизнь служению идеям национального воз-
рождения. Подлинный интеллигент не про-
сто неравнодушен, он активно неравнодушен 
к судьбе своего народа. Он чувствует свою 
сопричастность и ответственность за все, что 
происходит в обществе. При этом его отли-
чает независимость мышления, способность 
критически воспринимать повседневную ре-
альность, обострённое чувство социальной 
справедливости.

Данным характеристикам в значительной 
степени отвечала общественно-политическая 
деятельность дореволюционной бурятской 
интеллигенции. Поколение бурятских интел-
лигентов начала XX в.  было крайне малочис-XX в.  было крайне малочис- в.  было крайне малочис-
ленным и составляло лишь небольшую часть 
в составе этноса. Однако тот вклад, который 
оно внесло в развитие национального образо-
вания, этнической консолидации, самосозна-
ния и культуры бурят трудно переоценить.

Это поколение, как правило, получило 
светское образование в русских учебных за-
ведениях, было хорошо знакомо с достиже-
ниями европейского, российского и в целом 
мирового культурного прогресса. Сформи-
ровавшись на стыке цивилизаций Востока и 
Запада, оно, тем не менее, сохранило свою 
глубоко национальную природу и не утрати-
ло связи с традиционной  «почвой». 

Бурятскую интеллигенцию дореволюци-
онного периода советские историки обычно 
называли «старой», «буржуазной интелли-
генцией», противопоставляя её новому по-
колению бурят-интеллигентов, сформиро-
вавшемуся уже в условиях советского строя. 
Наиболее яркими представителями  так назы-
ваемой «старой» плеяды интеллигентов были 
учёные Цыбен Жамцарано, Базар Барадин, 
Михаил Богданов, религиозные и обществен-
ные деятели Агван Доржиев, Бато-Далай 
Очиров, Эльбек-Доржи Ринчино. Каждый из 
них прошёл сложный жизненный путь, отда-
вая все силы служению  своему народу.

Бурятская интеллигенция начала XX в. 
находилась в гуще общественной жизни и 
ощущала себя влиятельной политической 
силой. Идейные взгляды большинства её 
представителей сформировались в условиях 

подъёма национального движения бурят, вы-
званного ужесточением колонизаторской и 
русификаторской политики царизма  на рубе-
же XIX–XX вв.

Будучи интеллектуальной элитой своего 
народа, эта интеллигенция сформулировала 
идеологию национального движения бурят. 
Главными его задачами в условиях самодер-
жавной России должны были стать: нацио-
нальное самоуправление бурят в виде авто-
номии, возвращение им захваченных земель  
в достаточном количестве для ведения тра-
диционного скотоводческого хозяйства, раз-
витие национального образования и школы 
на основе использования общей монгольской 
письменности, свобода религиозного верои-
споведания для бурят-буддистов. 

Следует отметить, что национальное дви-
жение бурят в начале XX в. не было идейно 
однородным, существовали разные подходы, 
взгляды на цели и задачи его развития.  Одна-
ко, несмотря на это,  данные требования ак-
тивно обсуждались на Всебурятских съездах 
1905–1906 гг. и стали основополагающими. 
Именно участие интеллигенции в националь-
ном движении бурят придало ему организо-
ванный и целенаправленный характер. 

Следует отметить, что общественно-
политические взгляды национальной интел-
лигенции формировались под сильным влия-
нием народнических идей, что было вполне 
закономерным для национальных окраин 
России. Слабое развитие капитализма и поч-
ти полное отсутствие пролетариата делали 
местное население крайне невосприимчи-
вым к идеям марксизма. Поэтому не случаен 
тот факт, что бурятская интеллигенция того 
периода в массе своей примыкала к партии 
эсеров и разделяла основные положения её 
программы. 

Особенно привлекательным для неё был 
эсеровский вариант решения национального 
вопроса, который предусматривал право каж-
дой нации на самоопределение  и широкую 
автономию для всех национальностей, насе-
лявших Россию. «При этом идейная ориен-
тация местной интеллигенции, – как пишет  
Ю. С. Ширапов, – зависела не только от той 
социальной среды, на которую традиционно 
опирались народники, но и от уровня их об-
разования и культуры. Чем выше был этот 
уровень, тем меньше симпатии они испыты-
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вали к марксизму…. И наоборот, чем ниже 
этот уровень, тем сильнее возникало у них 
желание связать свою судьбу с российской 
социал-демократией…» [6, с. 120].

Особое значение в вопросах выживания 
бурятского этноса отводилось религии. В 
условиях общей экономической и культур-
ной отсталости края религиозный фактор 
играл исключительно важную роль, оста-
ваясь единственной формой идеологии, до-
ступной для понимания народу. Буддизм как 
часть национальной культуры, безусловно, 
являлся стержнем традиционного образа 
жизни монгольских народов, выполняя боль-
шую культурно-воспитательную функцию [2, 
с. 39–47].  В условиях усиления русификатор-
ской политики правительства, в том числе 
путём насильственной христианизации, буд-
дизм становится не просто религией, но и од-
ним  из важнейших факторов политической 
борьбы за консолидацию и сохранение этно-
са. Поэтому именно буддийская религиозная 
традиция должна была стать главным факто-
ром общемонгольской  консолидации. 

Стремясь к духовной интеграции бурят 
Забайкальской области и  Иркутской губер-
нии, Ц. Жамцарано и А. Доржиев, начиная с 
1906 г., предпринимают ряд шагов, направ-
ленных на распространение буддизма среди 
западных бурят. С этой целью А. Доржиевым 
был составлен новый бурятский алфавит, так 
называемое «агвановское письмо». Единый 
алфавит, по мнению его создателя, призван 
был также служить делу национальной кон-
солидации бурят перед лицом нарастающей 
угрозы  деэтнизации и  ассимиляции. 

Следует отметить, что вокруг выдвину-
тых вопросов развернулась оживленная и 
острая полемика. Оппонентом Ц. Жамцарано 
и А. Доржиева выступил М. Н. Богданов. По 
его мнению, время «изолированных нацио-
нальных групп уже ушло», капитализм неиз-
бежно «разрушает почти все национальные 
различия, какими бы китайскими стенами 
они не отгораживались», поэтому спасение 
бурят  «в возможно скором и прочном усвое-
нии цивилизации»[1, с. 47].

В период революций 1917 г. и граждан-
ской войны в России национальное движение 
бурят получило новый импульс к развитию. 
Эти годы стали периодом наибольшей поли-
тической активности национальной интел-

лигенции, которая стремилась использовать 
новую социально-политическую ситуацию в 
стране для решения «бурят-монгольского во-
проса». В сложных, быстроменяющихся усло-
виях выдвигались и рассматривались разные 
сценарии национально-государственного 
самоопределения бурят. Одним из таких ва-
риантов становится идея объединения мон-
гольских народов в единое государство, 
оформившаяся к 1919 г. Реализация выдви-
нутой идеи предусматривала восстановление 
исторического ареала проживания монголь-
ских народов путем создания самостоятель-
ного, суверенного государства, свободного от 
влияния Китая и России.  Сторонниками этой 
идеи выступали Ц. Жамцарано, Б. Барадин, 
Э.-Д. Ринчино, полагавшие, что это отвечает 
интересам данных народов, разбросанным 
по разные стороны государственных границ. 
Однако попытка создания такого государства 
на основе идеи панмонголизма не увенчалось 
успехом. «Великое монгольского государ-
ство», не получив признания мировых дер-
жав и не успев фактически сложиться, вскоре 
прекратило свое существование [3, с. 38–39].

Трудный процесс борьбы за историческое 
самоопределение бурятского народа в итоге 
был решён в рамках новых общественно-
политических институтов. Первым шагом 
в этом направлении стало образование двух 
бурят-монгольских областей в составе Даль-
невосточной республики (ДВР)  12 февраля 
1921 г. и  РСФСР – в конце октября того же 
года [4, с. 146; 157].

Решающий вклад в образование Бурят-
Монгольской автономной области ДВР сыгра-
ла «старая» интеллигенция. Ценою огромных 
усилий, путём дипломатии и лавирования ей 
удалось убедить большевистское руководство 
в необходимости предоставления националь-
ной автономии бурят-монгольскому народу. 

В докладной записке В. И. Ленину, под-
готовленной Э.-Д. Ринчино в марте 1920 г., 
указывалось, что предоставление автономии 
для бурят-монгольского народа соответству-
ет интересами внешней политики Советской 
России, и будет способствовать развитию 
мировой революции в странах Азии. В част-
ности, отмечая внешнюю экспансию Японии, 
стремившуюся объединить под знаменем па-
назиатской идеи народы Азии в борьбе с ре-
волюционной Россией, Э.-Д. Ринчино пишет: 
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«…забытые инородческие массы Сибири не 
остаются глухими к паназиатской пропаган-
де Японии». Однако «…заботы (большеви-
ков − прим. автора) об улучшении положения 
инородцев …в силу общности языка, пись-
менности и единства культуры инородческих 
народностей Сибири с народами Азии, будут 
немедленно просачиваться за границу, и вы-
зывать соответствующие результаты…»[5, 
с. 55]. 

Написанное ярко и убедительно, это по-
слание было внимательно прочитано Лени-
ным, о чем свидетельствуют многочисленные 
пометки на полях. Для лидера большевиков 
оно стало важнейшим источником информа-
ции о положении дел в Забайкалье, и, безу-
словно, повлияло на его позицию в решении 
бурятского вопроса. Тогда же, как отмечает 
А. А. Елаев, с подачи Э.-Д. Ринчино термин 
«бурят-монголы» стал официально исполь-
зоваться во всех документах и на практике. 
Введение этого термина в политический лек-
сикон имело важное консолидирующее зна-
чение для монгольских народов, подчеркивая 
общность их происхождения, культуры, ре-
лигии, традиций и языка.

Однако с победой большевиков в граж-
данской войне и окончательным установле-
нием Советской власти роль и влияние «ста-

рой» интеллигенции постепенно уменьша-
ются. Для новой власти эта интеллигенция, 
несмотря на её политическую лояльность, 
все же была идейно чуждым элементом. 
Слишком независимая, образованная и кри-
тически мыслящая она не могла быть верным 
союзником и проводником идей большевист-
ского руководства в массы. Дореволюцион-
ная бурятская интеллигенция была социаль-
ным «продуктом» старой эпохи,  поэтому её 
судьба в новых, изменившихся политических 
условиях была предрешена. 

На смену ей приходит новое поколение 
молодых национальных лидеров, стоявших 
уже на идейных позициях марксизма и полно-
стью разделявших линию коммунистической 
партии. Яркими представителями этого поко-
ления были М. Н. Ербанов, В. И. Трубачеев, 
М. И. Амагаев, М. М. Сахъянова. Несмотря 
на идейно-классовые различия  они, тем не 
менее,  довели дело своих предшественни-
ков до  логического конца. В результате их 
совместных усилий  30 мая 1923 г. была об-
разована Бурят-Монгольская автономная со-
циалистическая республика. Так заверши-
лась многолетняя самоотверженная борьба 
бурятской интеллигенции за национальную 
автономию бурят-монгольского народа в со-
ставе Российского государства.

Список литературы

Богданов М. Н. Бурятское возрождение // Сибирские вопросы. 1907.  1. 
№ 3. С. 47–50.

Герасимова К. М. Об исторических формах национальной культуры 2. 
бурят // Труды Бурятского института общественных наук СО РАН. Серия фи-
лософия, социология, история. Национальная интеллигенция, духовенство и 
проблемы социального, национального возрождения народов Республики Бу-
рятии. Улан-Удэ: Бурятский научный центр СО РАН, 1995. 120 с. 

Курас Л. В., Бабаков В. В. Панмонголизм как социокультурный фактор 3. 
(первая четверть XX века) // Вестник Бурятского университета. Серия: исто-XX века) // Вестник Бурятского университета. Серия: исто- века) // Вестник Бурятского университета. Серия: исто-
рия. Вып. 1. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 1997.  C. 38–39.

История Бурятской АССР. Т. II. Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1959. 4. 
638 с. 

Елаев А. А. Бурятия: путь к автономии и государственности. М.: Ан-5. 
тал, 1994. 175 с. 

Ширапов Ю. С. Марксизм и бурятская интеллигенция: материалы реги-6. 
он. науч. конф., посвящённой 65-летию образования кафедры истории БГСХА 
и 80-летию со дня рождения Б-М. М. Митупова. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. 
сельскохоз. академии, 2004. 161 с. 

Статья поступила в редакцию 28.11.2011 г.



197196

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

197196

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

УДК 930 (571.54)
ББК П. 14

Елизавета Николаевна Палхаева, 
кандидат исторических наук, доцент, 

Бурятский государственный университет 
(Улан-Удэ, Россия) e-mail: palelizaveta@yandex.ru

Наталья Евгеньевна Жукова, 
аспирант, Бурятский государственный университет 

(Улан-Удэ, Россия) e-mail: nataliiiuk@mail.ru 

 Бурятская автономия: эволюция идеи  
и её оценка в исторической литературе

Статья раскрывает процесс становления идеи  национальной автоно-
мии бурятского народа, пути и средства достижения цели национально-
государственного самоопределения. Большое внимание в работе уделено взаи-
модействию различных уровней государственной власти в процессе реализации 
национально-государственной автономии бурятского народа. Основная мысль 
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Появление идеи автономии бурят мно-
гие исследователи относят к началу XX в., 
ко времени зарождения национального дви-
жения. Однако её  оформление в требования 
административной автономии происходило  
в ходе революционных  кризисов 1917 г. и 
гражданской войны. Своего рода катализа-
тором процесса самоопределения послужило 
образование ДВР, когда подобная абстракт-
ная конструкция приобрела характер консти-
туционной нормы. 

Впервые идея об организации собственно-
го управления в Забайкалье прозвучала в пери-
од подъема общественного движения, вызван-
ного революцией 1905–1907 гг. Так,  в 1905 г. 
на первом съезде бурятского народа в  г. Чита 
было принято решение о необходимости орга-
низации местного самоуправления [1,c. 190], 
что в немалой степени способствовало станов-
лению автономистской концепции. 

К моменту революции 1917 г.  велись 
дискуссии о необходимости самоопределе-
ния, принимались проекты, отражающие тре-
бование политико-территориальной самоор-
ганизации в том или ином виде. К таким но-
вовведениям относился документ о местном 
самоуправлении, принятый на первом обше-
бурятском съезде 23–25 апреля 1917 г., кото-
рый определил схему местного управления 
по форме сомон-хошун-аймак, где её низовая 
административная единица строилась по тер-
риториальному принципу [5, c. 32].  Однако, 
данное положение считалось временным, ра-
ботающим до выделения Учредительным со-
бранием особой бурятской территории и не 
получившим впоследствии поддержки Вре-
менного правительства.

Одновременно отмечалась неготовность 
бурятского населения к подобным нововве-
дениям. Так, например, 25–29 июля 1917 г. 
Восточно-Сибирский краевой съезд пред-
ставителей исполнительных комитетов об-
щественных организаций, проходивший в 
Иркутске, принял решение, что буряты не 
могут иметь самостоятельных уездных еди-
ниц, потому что аймаки слабы экономически 
и культурно, у них недостаёт возможностей 
содержать земства и обеспечить их интелли-
гентными кадрами. Краевой съезд не признал 
права бурят на политическое самоопределе-
ние, но предоставил им широкую свободу 
культурной автономии [4, c. 5].

Особая роль в актуализации идеи 
национально-государственной автономиза-
ции принадлежит известной Декларации прав 
народов России, принятой в 1918 г., где и про-
возглашалось право  народов  на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения и об-
разования самостоятельных государств.  

Однако в Забайкалье принятие данного 
документа не означало быстрого проведения 
в жизнь планов государственного самоопре-
деления. В  1918 г. идея автономизации  не 
получила одобрения  со стороны новых со-
ветских органов власти, которые предлагали 
ограничить самоопределение бурят вопроса-
ми культуры. По этой причине  проходивший 
7–20 июня в Верхнеудинске съезд Советов 
Прибайкалья, в котором наряду с представи-
телями всех русских районов участвовали де-
легаты части бурятских аймаков и хошунов, 
постановил, что «самоопределение бурят, 
ввиду вкраплённости их в русское население, 
следует распространить только на духовное 
развитие этой народности. Административ-
ная автономия в форме аймаков для разре-
шения земельных вопросов является только 
тормозом, поэтому аймаки... в разрешении 
земельных вопросах никакого участия при-
нимать не должны» [13, c. 310]. 

Следует отметить и то обстоятельство, 
что первоначально советская власть не была 
готова предоставить автономию бурятскому 
народу. Негативное отношение Советов к бу-
рятскому самоуправлению не было недоразу-
мением и обуславливалось, по крайней мере, 
двумя обстоятельствами. Во-первых, сторон-
ники советской власти, исходя из классовых 
позиций, расценивали аймачные учреждения 
бурят как «национальные органы буржуазии», 
и во- вторых, подобная позиция переклика-
лась с мнением бурятских большевиков, что 
следует из выступлений М. М. Сахьяновой и 
В. М. Трубачеева, где они говорили об отсут-
ствии реальной необходимости в автономии.  
В одном из выступлений М. М. Сахьянова 
говорила: «...Бурятский народ... не может от-
городиться своими национальными органи-
зациями от общего хода революции и зажить 
своеобразной монголо-бурятской жизнью, а 
должен встать в ряды рабочих и крестьян и 
вместе с ними строить жизнь на началах ре-
волюционного социализма» [2, c. 49].



199198

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

199198

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

Проблема строительства бурятской авто-
номии не была решена и  при белом прави-
тельстве адмирала А. В. Колчака [1, c. 129], в 
том числе и по причине «великодержавных» 
представлений о будущим государстве. Од-
нако, в ситуации противостояния Омского 
и Забайкальского правительства, во главе с 
атаманом Г. Семеновым, была предпринята 
попытка реализовать идеи автономизации в 
рамках создания единого монгольского госу-
дарства.  Первым шагом к намеченной цели 
стал съезд, проходивший в 1919 г. в г. Чита, 
который поставил своей задачей образовать 
Велико-Монгольское государство, в состав 
которого на правах федерации должны были 
войти Внутренняя и Внешняя Монголия, Бар-
га и земли забайкальских бурят [6, c. 130].

Л. В. Курас отмечает, что стремление 
бурят к созданию общемонгольского госу-
дарства не в последнюю очередь обуславли-
валось, с одной стороны, негативным отно-
шением сибирского правительства Колчака 
к органам бурятской автономии, с другой, 
«реальными успехами национального дви-
жения, когда в течение двух лет Бурнацком 
автономно руководил органами местного са-
моуправления...» [8, c. 71]. С окончанием се-c. 71]. С окончанием се-. 71]. С окончанием се-
меновского правления подобные идеи пере-
стали быть реалистичной перспективой и не 
влияли на ход национально-государственного 
самоопределения. 

Подобная позиция кардинально изме-
нилась в связи с  принятием Политбюро ЦК 
РКП(б) постановления от 14 октября 1920 г. В 
нём признавалось «необходимым проведение 
в жизнь автономии в соответствующих кон-
кретным условиям формах для тех восточных 
национальностей, которые не имеют ещё ав-
тономных учреждений, в первую голову для 
калмыков и бурят-монголов...» [2, c. 49].

Первое законодательное оформление 
идея автономии получила в рамках основно-
го закона ДВР, который был принят 27 апреля 
1921 г., где отдельная глава называлась «Ав-
тономия бурят-монгольской народности». 
В Конституции, в частности, указывалось: 
«Всем туземным народностям и националь-
ным меньшинствам на территории респу-
блики предоставляется право на широкое 
самоопределение», под которым понималось 
культурно-национальная автономия нацио-
нальных меньшинств и административная 

автономия бурятского народа. «Вся террито-
рия, населенная бурят-монгольским народом, 
выделяется в особую область», население 
которой объявлялось самостоятельным «в 
сфере организации суда, административно-
хозяйственной и культурно-национальной 
жизни» [2, c. 99–100]. 

Реализацией проектов территориального 
размежевания стало принятие 9 января 1920 г.  
Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом постановления об образова-
нии Бурят-Монгольской Автономной Обла-
сти в составе РСФСР, что несомненно уско-
рило процесс национально-государственного 
обособления бурят. Созданный ранее в конце 
1920 г.  Бурмонавтупр, приступил к более ак-
тивным действиям по  образованию отдель-
ного от ДВР национально-государственного 
образования. Также он проводил работу, на-
правленную на культурное строительство и 
готовил проект по организации националь-
ной автономии к предстоящему Учредитель-
ному собранию ДВР.

Постепенно происходит дальнейшее за-
крепление ведущей роли большевиков в деле 
создания бурятской автономии. В период  с  
28 октября по 5 ноября 1920 г.  был созван 
Учредительный съезд бурят-монголов Вос-
точной Сибири, на котором коммунисты за-
няли ведущие позиции среди иркутских бу-
рят. Под их полным контролем съезд утвер-
дил проект положения об автономии, а также 
принял документ под названием «Обращение 
съезда к бурят-монгольскому народу». В «Об-
ращении» подчеркивалась исключительная 
роль советов в деле освобождения народов и 
содержалось напоминание о необходимости 
мировой революции: «помните, что только 
победа Советской власти, окончательная по-
беда рабочих и крестьян над буржуазией все-
го мира обеспечит и гарантирует трудящим-
ся и угнетенным свободу в дальнейшем» [2,  
c. 54]. 

Идея бурятской национальной автоно-
мии институцианализировалась в Постанов-
лении от 30 мая 1923 г. об образовании Бурят-
Монгольской АССР, что стало одновременно 
заключительным этапом формирования бу-
рятской автономии и началом кардинально 
новых взаимоотношений БМАССР с феде-
ральным центром. 
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Советские исследователи положительно 
оценивали идею и реализацию бурятского са-
моопределения. Так, А. А. Бартанова пишет, 
что «самостоятельное государственное су-
ществование в единой семье народов Совет-
ского Союза открыло бурятскому и эвенкий-
скому народам безграничный простор для их 
национального возрождения, ликвидации на 
путях социализма фактического неравенства, 
расцвета их экономики и культуры» [2, c. 84]. 
А, например, Г. Л. Санжиев подчёркивает, что 
«автономная республика имела все признаки 
социалистической национальной государ-
ственности», и её государственное устрой-
ство «являлось выражением национального 
суверенитета» [9, c. 41]. При этом в контексте 
советской концепции истории принятые фор-
мы национальной автономии предполагались 
наиболее приемлемыми. Н. Д. Шулунов счи-
тал, что «...национальная советская государ-
ственность явилась наилучшим средством 
ликвидации политической, экономической 
и культурной отсталости бурятского народа, 
ускорения темпов социально-экономического 
развития; они сыграли огромную роль в 
утверждении идеологии интернационализ-
ма... и в формировании интернационалисти-
ческого сознания и образа жизни народов Бу-
рятии» [11, c. 486]. 

Современные подходы к оценке процесса 
самоопределения выглядят  более взвешен-
ными и рациональными. Например А. Елаев 
говорит, что идеи автономизации, овладев-
шие бурятским массами к 20-м годам, были 
осуществлены на практике, но вместе с тем 
необходимых условий для образования соб-
ственной государственности, каковой явля-
лась проектируемая республика, было ещё 
недостаточно, что порождало трудности на 
пути её создания и развития [6, c. 166].

Тем не менее, он считает, что образо-
вание БМАССР было подготовлено всем 
ходом исторического развития бурятского 
общества в составе Российского государства. 
Национально-территориальный принцип, на 
основе которого происходило создание ре-
спублики, был во многом противоречив и его 
реализация вызывала споры территориаль-
ного, хозяйственного и административного 
характера. Однако других приемлемых путей  
создания бурятской автономии выработано 
не было. Принципы и идеи, положенные  в 

основу образования республики, оказывали 
влияние на её развитие и в дальнейшим [6, 
c. 173]. 

В. В. Демидов полагает, что с образова-
нием Бурят-Монгольской АССР её нацио-
нальная обособленность ликвидировалась. 
Территория республики формировалась под 
влиянием не только национального, но и дру-
гих факторов: хозяйственно-бытовых, исто-
рических, географических и т. д. Принцип 
объединения национально  обособленных 
единиц в единый национальный автономный 
союз потерпел в Бурятии сокрушительное 
поражение, как, впрочем,  и в других нацио-
нальных районах страны [5, c. 6].

Историк А. В. Сушко обращает внимание 
на то, что создание автономии было инстру-
ментом советизации  бурятского населения. 
Признание коммунистами аймачных и хо-
шунных органов национального самоуправ-
ления, допуск националистов к управлению 
ими, амнистирование бурят — участников 
антисоветской борьбы, начавшаяся  рабо-
та по созданию бурят-монгольской автоно-
мии позволили власти добиться признания 
основной массой бурят Советской власти [10,  
c. 101]. 

Е. Н. Палхаева и К.Б-М.Митупов в статье 
«Становление национальной  государствен-
ности бурятского народа в 20–30-е гг.» обра-
щают внимание на то, что объединение авто-
номных областей в единую автономную ре-
спублику произошло по инициативе местных 
руководителей, отмечают, что отличительной 
чертой национально-государственного стро-
ительства Бурят-Монгольской автономной 
области РСФСР стало отсутствие админи-
стративных связей с центром, так как область 
находилась в административном подчинении 
Иркутской губернии [8, с. 28].  

Таким образом, идея бурятской нацио-
нальной автономизации прошла длительный 
путь своего формирования, где точкой отсчё-
та принято считать начало XX в. Особую ак-XX в. Особую ак- в. Особую ак-
туальность данная идея приобретает в связи 
с революционными преобразованиями в на-
шей стране, которые заметно демократизиро-
вали национальные отношения и привели к 
процессам конструирования бурятской авто-
номии. Так,  наибольшую актуализацию пла-
ны по созданию бурятской автономии приоб-
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ретали в период первой русской революции 
1905–1907 гг., когда были приняты первые 
решения об организации местного самоу-
правления, и во время Российской революции 
1917 г., которая стала мощнейшим толчком к 
конструированию форм бурятской автоно-
мии.  Исходной посылкой национальной ин-
теллигенции было требование установления 
национально-культурной автономии, однако 
в ходе решения задач установления советской 
власти на территории Забайкалья ЦК РКП(б) 
было принято решение о поддержке идеи 
национально-государственной автономии. По 
причине советизации Забайкалья не получает 
развития идея самоопределения бурятского 
народа в форме единого монгольского госу-
дарства, ввиду отсутствия реальных предпо-

сылок создания государства на основе мон-
гольского этноса.

Необходимо отметить, что в целом про-
цесс автономизации бурят положительно оце-
нивался учёными-историками. Однако сказы-
вается различие методологических установок 
советского и современного периодов. Так? 
если для советской историографии было ха-
рактерно полное приятие форм, методов со-
ветской автономизации, то оценивая значение 
образования республики, современные авто-
ры также формулируют ряд негативных по-
следствий и показывают её инструментарный 
характер. Все же нельзя не согласиться с тем, 
что появление собственных форм государ-
ственности привело к ускорению этнической 
консолидации бурят, к развитию собственной 
материальной и духовной культуры.
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Изменение положения коренных народов 
Северо-Востока1 – тема, получившая доста-
точное освещение в научной литературе.  О 
различных аспектах модернизации традици-
онного уклада, деятельности государствен-

1  Территория Северо-Востока России 
включает в себя тундровые и лесотундровые 
пространства Чукотского полуострова, северное 
побережье Охотского моря, лесную зону Прико-
лымья и восточные районы Якутии. К коренным 
народам Северо-Востока относят чукчей, эскимо-
сов, эвенов и эвенков, юкагиров, чуванцев, коря-
ков, якутов. 

ных органов в этой сфере есть сведения в тру-
дах, посвящённых советскому периоду исто-
рии Северо-Востока России [3]. Отметим, 
что содержание работ, посвящённых истории 
и культуре коренных народов советского Се-
вера, в советской историографии во многом 
определялось господствующими идеологиче-
скими установками. Исследователи, в полном 
соответствии с доктринальными установка-
ми, отмечали неуклонный рост экономики и 
культуры коренных народов, представляя это 
как закономерный результат реализации госу-

© В. В. Доржеева, 2012
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дарственной политики.  Негативные послед-
ствия проводимой государственной политики 
(рост заболеваемости у коренных народов, 
прежде всего, туберкулёзом, распростране-
ние в среде аборигенов алкоголизма, венери-
ческих заболеваний) не находили адекватно-
го отражения в исследованиях. Тем не менее, 
советская историография внесла заметный 
вклад в изучение истории северных этносов, 
была сформирована обширная информацион-
ная база, не потерявшая актуальности и се-
годня.

Система органов власти на Северо-
Востоке складывалась постепенно и отражала 
региональные особенности. В период 1920–
1930-х гг. на территории Северо-Востока 
складывалась система органов управления, 
проводивших государственную политику по 
становлению и укреплению советской власти 
в регионе [2]. В 1924 г. была сформирована 
государственно-общественная организация, 
обладавшая директивными полномочиями 
по отношению к органам государственного 
управления, – Комитет содействия малым 
народностям северных окраин (Комитет 
Севера). Основная задача Комитета Севе-
ра – «содействие планомерному устроению 
малых народностей Севера в хозяйственно-
экономическом, административно-судебном 
и культурно-санитарном отношении» [Цит. 
по: 4, с. 224].  В последующий год были соз-
даны региональные отделения Комитета Се-
вера на Дальнем Востоке и в Сибири, обеспе-
чивающие его деятельность непосредственно 
на местах. 

Как отмечают исследователи, на рубеже 
1920–1930-х гг. произошло изменение сущно-
сти государственной политики по отношению 
к северным и северо-восточным окраинам 
страны [7]. Значительную роль в этих про-
цессах сыграла индустриализация, носившая 
форсированный характер. Для формирования 
топливно-сырьевой базы, обслуживающей 
создаваемую индустрию, в годы первой пяти-
летки создаются специфические организации –  
интегральные комбинаты – Норильскстрой, 
Воркутакомбинат, Ухтакомбинат и др. [5]. На 
рубеже 1920–1930 гг. в верховьях Колымы 
были разведаны значительные запасы золо-
та. В ноябре 1931 г. Совет Труда и Обороны 
принял постановление № 516 «Об организа-
ции государственного треста по дорожному 

и промышленному строительству в районе 
Верхней Колымы «Дальстрой»». Постанов-
лением СНК СССР от 4 марта 1938 г. трест 
был передан в ведение  НКВД СССР и пре-
образован в Главное Управление строитель-
ства Дальнего Севера НКВД СССР (ГУ СДС 
НКВД СССР) [9, с. 60–61, 76]. Для обеспе-
чения деятельности территория  Дальстроя 
была выделена в самостоятельную админи-
стративную единицу. В первые годы суще-
ствования (1932–1935) территория Дальстроя 
охватывала 400–450 тыс.кв. км., но по мере 
разворачивания его деятельности увеличива-
лась и в 1953 г. она достигла 3 млн. кв. км  [7, 
с. 108]. 

Для руководства действовавшими на этой 
территории национальными районами (Оль-
ским, Среднеканским, Северо-Эвенским), 
промышленными районами (Ягоднинским, 
Сусуманским, Тенькинским) и городским 
советом г. Магадана, в июне 1938 г. прика-
зом НКВД СССР № 00363 был образован 
административно-гражданский отдел (АГО) 
Дальстроя. На АГО Дальстроя возлагались 
административно-советские функции: по 
руководству деятельностью Магаданского 
горисполкома, поселковых советов, прове-
дение финансовых мероприятий, руковод-
ство культурно-просветительными учреж-
дениями, органами народного образования, 
здравоохранения, социального обеспечения; 
планирование народного хозяйства районов 
Колымы, обеспечение работы коммуналь-
ных и бытовых предприятий и учреждений; 
учёт и регистрация гражданского населения, 
регистрация актов гражданского состояния; 
утверждение местных бюджетов [1, Ф. р-38. 
Оп. 1. Д. 57. Л. 18–19]. Начальник АГО нахо-
дился в непосредственном подчинении у на-
чальника Главного управления Дальстроя. 

В настоящее время документы 
административно-гражданского отдела Даль-
строя сосредоточены в отдельном фонде Го-
сударственного архива Магаданской области 
(ГАМО) Р-38. Несмотря на значительную 
востребованность документов этого фонда 
исследователями, в научный оборот в основ-
ном введена информация, относящаяся к не-
посредственной деятельности Дальстроя. 
Использование документов Дальстроя, хра-
нящихся в названном фонде, существенно 
расширяет исследовательскую базу учёно-
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го, изучающего историю коренных народов 
Северо-Востока России в 1930–1950-х гг.

В фонде р-38 ГАМО сосредоточены до-
кументы внутреннего делопроизводства АГО 
за весь период его существования с 1938 по 
1953 гг. В декабре 1953 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была образована 
Магаданская область. Дальстрой был пере-
дан в ведение министерства цветной метал-
лургии и лишён функций политического ру-
ководства. 

По избранной теме изменения положе-
ния коренных народов Северо-Востока в 
1930–1950-е гг., фонд ГАМО р-38 содержит 
значительный массив документов. 

Документы этого фонда разнообразны по 
характеру и содержанию. По избранной тема-
тике документы условно можно разделить на 
три группы. Первая, самая многочисленная 
группа включает приказы начальника Главно-
го управления и начальника Политического 
управления Дальстроя1 по различным аспек-
там деятельности АГО. См., например: При-
каз № 166 по АГО Дальстроя от 16.06.1951 «О 
проведении курсов переподготовки курсов и 
повышения квалификации учителей»; Приказ 
№ 196/а  по АГО Дальстроя от 13. 08. 1961 
«О работе Северо-Эвенского райисполкома»; 
Приказ № 114 по АГО Дальстроя от 10. 05. 
1952  «Об итогах хозяйственной деятельно-
сти колхозов Среднеканского района за 1951 
год»; Приказ № 179 по АГО Дальстроя от 24. 
06. 1952 «О перераспределении ассигнова-
ний на капитальный ремонт больниц между 
районами Колымы» и др.  [1, Ф. Р-38. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 68, 86. Там же Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 63. 
Л. 38–44, 73]. 

В промышленно-хозяйственной сфере 
направления деятельности АГО были раз-
нообразны. Так, например, в приказе № 46  
по Главному и Политическому управлению 
Дальстроя от 17 октября 1940 г. отмечалось 
плохое снабжение коренного населения «в 
глубинных пунктах» необходимыми това-
рами, а учёт труда в некоторых колхозах на-

1  Главное управление Дальстроя осущест-
вляло общее руководство трестом. В 1939 г. По-
литотдел Дальстроя был реорганизован в Поли-
тическое управление, осуществлявшее партийное 
руководство (Широков А. И. Государственная по-
литика… С. 108, 121). 

ходится в «состоянии полного развала» [1,   
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 22, 23].

В годы Великой Отечественной войны 
пушнина стала ценным экспортным товаром и 
на её заготовку обращалось особое внимание. 
Охотников, в основном представителей ко-
ренных народов, руководство стремилось по-
ощрять. Особое внимание было к охотникам-
женщинам, которых за перевыполнение плана 
заготовок пушнины награждали грамотами и 
ценными подарками, объявляли им благодар-
ности и пропагандировали их опыт. В доку-
ментах есть сведения о женщинах-охотниках, 
перевыполнявших планы заготовки пушнины 
в годы войны. Так, в 1942 г. Мангруни Мария 
выполнила план  на 318 %, Болдухина Вера –  
на 260 %, Хуркан Елизавета – на 196 % [1,  
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 94,96. Приказ № 340 
по Главному и политическому управлению 
СДС от 17. 06. 1943 «Об итогах выполнения 
государственного плана заготовок пушнины 
в сезон 1942/43 гг.»].

В приказах отражена и деятельность 
Административно-гражданского отдела 
Дальстроя в социальной сфере. В годы войны 
привлечение женщин-северянок к производ-
ственному труду становится важной задачей 
для  административных органов. В макси-
мально короткие сроки необходимо было 
обеспечить страну оборонным металлом, в 
первую очередь – оловом.  Развитие горнодо-
бывающей промышленности дало новый им-
пульс развитию местной промышленности. 
Продукция всех видов традиционных про-
мыслов была очень востребована возросшим 
населением рабочих поселков. Значительным 
спросом у местного и приезжего населения 
пользовалась меховая одежда и обувь. Жен-
щины колхоза «Ударник» Марковского райо-
на Чукотки в 1941 г. проявили себя при вы-
полнении военного заказа, осуществляя по-
шив тёплой одежды для Красной Армии [6, 
Ф. 22. Оп. 1. Д. 78. Л. 43]. Однако серьёзной 
проблемой оставалась неразвитость систе-
мы детских дошкольных учреждений. Жен-
щинам не с кем было оставить детей. Для 
организации оздоровительной работы среди 
детей коренного населения было решено в 
1941–42 гг. в Тауйске, Ямске, Таватуме и Гар-
манде (национальные поселки на Охотском 
побережье) организовать постоянно действу-
ющие круглосуточные детские комбинаты 
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для детей в возрасте старше 1 года. Прика-
зом Главного и Политического управления  
№  126 Административно-гражданский отдел 
был обязан организовать тщательный уход за 
детьми и постоянное медицинское обслужи-
вание детей, посещающих детские комбина-
ты. Кроме этого, предписывалось проводить 
активную разъяснительную работу среди 
местного населения «о значении данного 
мероприятия». Интересно отметить, что в 
данном приказе особо было оговорено по-
мещать детей «…в указанные комбинаты… 
исключительно по просьбе родителей» [1,  
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. Приказ № 126 от 
20. 03. 1941 «О выборах хозяйственных цен-
тров для коренного населения и о мероприя-
тиях по оздоровдению коренного населения 
Колымы»]. Вероятно, это указание явилось 
следствием чрезмерной активности на ме-
стах, и случаев насильственного помещения 
детей в ясли и комбинаты. 

Для обучения детей кочевников, на 
Северо-Востоке была избрана форма шко-
лы – интерната с бесплатным обучением, 
проживанием и питанием детей. В задачи 
Административно-гражданского отдела вхо-
дила организация их деятельности. Проблем 
в этом деле было очень много. В приказе 
«Об интернатах школ»  от 02.1941 г. отмече-
ны недостатки в работе интернатов: тесно-
та, разбросанность и неприспособленность 
помещений, недостаточная обеспеченность 
мебелью и хозяйственным инвентарём, по-
стельными принадлежностями, нательным 
бельём, одеждой и обувью детей кочевого 
населения. В ряде интернатов отсутствова-
ли бани-прачечные, была неудовлетвори-
тельная санитарная обстановка, учащимся 
предоставлялось однообразное питание [1,  
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 28]. Административно-
гражданскому отделу было указано на недо-
пустимое отношение «к вопросу создания 
нормальных условий в работе интернатов 
школ Колымы» и  определена обязанность 
увеличить бюджет на приобретение необ-
ходимого инвентаря. Отметим, однако, что 
позднее, с началом войны, другим приказом 
по Главному и Политическому управлениям 
Дальстроя было предписано сократить ассиг-
нования местных бюджетов в 1941 году [1,  
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 76]. 

Вторую группу документов составля-
ют докладные записки руководства  Главно-
го  и Политического управления Дальстроя 
и руководства АГО  в адрес вышестоящих 
органов. См., например: Докладная записка 
Жучаева Д. А. о работе АГО Дальстроя  заме-
стителю министра внутренних дел СССР  от  
12.10.1950 г., Докладная записка исполняю-
щего обязанности начальника АГО Дальстроя 
Кочерова А. А. начальнику Политического 
управления Дальстроя МВД СССР Булано- 
ву П. С. от 5. 8. 1952 г. и др.

Серьёзной социальной проблемой в 
изучаемый период оставался высокий уро-
вень заболеваемости населения туберкулё-
зом. В докладной записке исполняющего 
обязанности начальника Административно-
гражданского отдела Агапита Кочерова на-
чальнику политического управления Даль-
строя полковнику Буланову сообщалось о 
проведенном медицинской экспедицией 
Хабаровского краевого здравотдела обсле-
довании населения. Обследование выявило 
повышение уровня заболеваемости туберку-
лезом  в 1949 г. среди населения Ольского и 
Северо-Эвенского районов [1, Ф. Р-38. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 115]. В докладной записке о работе 
Административно-гражданского отдела за-
местителю министра внутренних дел СССР 
в 1950 г. детализируются данные, получен-
ные медицинской экспедицией Хабаровского 
краевого здравотдела. В документе приведе-
ны цифры заболеваемости туберкулёзом у 
местных жителей: у 533 человек был обнару-
жен туберкулёз (в том числе у 243 детей), а 
из общего количества обследованных у 22 % 
зафиксирована активная форма туберкулё-
за. При этом отмечалось, что большая часть 
больных с открытой формой туберкулёза «не 
изолирована и инфицирует окружающих» 
[1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 52. Л. 64]. В этом же 
документе обозначены причины высокого 
уровня заболеваемости туберкулёзом в среде 
коренного населения. Среди причин были на-
званы: жилищная неустроенность населения, 
когда колхозники размещались в жилых по-
мещениях «за счёт уплотнения односельчан», 
многие проживали в плохо приспособленных 
помещениях, что приводило к «скученности, 
… антисанитарии и тормозило привитие сре-
ди населения культурно-гигиенических на-
выков» [1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 52. Л. 59]. 
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Для решения этой проблемы строилась 
сеть медицинских учреждений. В одной из 
докладных записок начальника АГО 1952 г. 
отмечен рост сети медицинских учреждений 
на территории Дальстроя [1, Ф. Р-38. Оп. 1.  
Д. 10. Л. 120]. 

В документах этой группы отраже-
ны и иные направления деятельности 
Административно-гражданского отдела по 
изменению положения коренного населения 
региона. В докладной записке начальника 
АГО в январе 1941 г. приводились сведения о  
выполнении плана ликвидации неграмотно-
сти и о сети изб читален. Судя по документу, 
большинство изб-читален были плохо обору-
дованы, а у АГО не было точных данных об 
охвате населения учёбой, работа по комплек-
тованию школ ликбеза только начиналась [1, 
Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 5. Л. 19]. 

Интерес представляет предложенная на-
чальником Политического управления Даль-
строя идея заменить на рыбных промыслах 
труд женщин-колхозниц  на неквалифици-
рованных работах (мойке и укладке рыбы в 
чаны) «трудом оргсилы», то есть трудом за-
ключенных [1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. До-
кладная записка Начальнику Главного управ-
ления Дальстроя от начальника Политическо-
го управления Дальстроя. 11.03.1941]. 

Третья группа документов – внутрен-
няя отчётно-статистическая документация 

Административно-гражданского отдела Даль-
строя. См., например: Справка о количестве 
населения в районах Колымы по состоянию 
на 01.01.1952., Статистические сведения по 
народному просвещению на Колыме 1932 г.,  
справка о количестве коренного населе-
ния от 01.01.1944 г. [1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 24.  
Л. 6. Д.  10. Л. 12, 109]. В рамках нашей темы 
интерес представляют, прежде всего, данные 
о количестве населения. Динамику числен-
ности  коренного населения в трёх районах 
Колымы демонстрирует таблица. В поясне-
нии к приводимым количественным данным, 
автор этой сводки указывает, что основной 
причиной уменьшения количества коренного 
населения в указанный период следует счи-
тать эпидемию кори 1947 г., а так же высо-
кий уровень заболеваемости туберкулёзом 
[1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 10. Л. 29. Сводка о ко-
личественном изменении состава коренного 
населения за 5 лет (1944–1948 гг.)]. Отметим, 
что всего, по статистическим данным АГО, в 
1944 г. в национальных районах Колымы про-
живали: орочей (эвенов)- 2139 чел., якутов − 
592 чел., камчадалов − 784 чел., юкагиров − 
175 чел., всего коренного  населения – 3690 
человек [1, Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 10. Л. 12]. Таким 
образом, убыль коренного населения в пери-
од 1944–1948 гг. была значительной и соста-
вила более 10 %. 

Таблица 1
Динамика количества коренного населения национальных районов Колымы (1944–1948 гг.)  

Сост. по: ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 10. Л. 29.

Орочи (эвены) Якуты Камчадалы Юкагиры Всего

Националь-
ные районы

прибы-
ло

умер-
ли

при-
было

умер-
ли

при-
было

умер-
ли

при-
было

умер-
ли

при-
было

умер-
ли

Среднекан-
ский р-н

– 13 – 49 – – – 34 – 96

Ольский р-н – 77 – 2 9
7

– – – 97 79

Северо-
Эвенский 
р-н

– 161 – – – 40 – – – 201

Итого – 251 – 51 97 40 – 34 97 376
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Таким образом, документы фонда 
Административно-гражданского отдела 
Дальстроя, хранящиеся в  ГАМО, позволя-
ют глубже исследовать комплекс проблем, 

связанных с изучением государственной по-
литики советского периода по отношению к 
коренным малочисленным народам Северо-
Востока СССР в период 1930–1950 гг. 
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Развитие земледелия и  кормовой базы в  колхозах  
Бурят-Монгольской АССР  в послевоенные годы (1945–1953)

В данной статье рассматривается важный  для  нашей страны и  респу-
блики Бурятия период послевоенного восстановления экономики 1945–1953 гг. 
Актуальные вопросы развития аграрного производства в земледелии изучены  
на примере колхозов Бурят-Монгольской АССР. В работе проанализированы 
данные документальных источников из фондов Национального архива респу-
блики Бурятия, на основании которых выявлены процессы  восстановления  и 
развития посевных площадей, их структуры, урожайности и валовых сборов 
всех видов сельскохозяйственных культур, в т. ч. и кормовых. Многие из этих 
материалов введены в научный оборот впервые. Особую ценность и научную 
новизну работе придаёт проведённый сравнительный анализ восстановления 
и развития земледелия в колхозах Бурят-Монгольской АССР с другими регио-
нами страны (Сибирью, Восточной Сибирью), а также в целом с РСФСР,  на 
основании которого были сделаны выводы об особенностях и трудностях вос-
становительного периода в республике.
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The article deals with the important for our country and the republic of Buryatia 
period of postwar economy recovery (1945–1953). Current issues of agriculture 
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Autonomous Soviet Socialist Republic, other regions of the country (Siberia, Eastern 
Siberia), as well as RSFSR as a whole, on the basis of which conclusions about 
the peculiarities and difficulties of the recovery period in the country were drawn, 
attaches especial value and scientific novelty to this scientific work.

Keywords: postwar years, Buryat-Mongolian Autonomous Soviet Socialist 
Republic, collective farms, restoration, agriculture development, forage base, area 
under crop.

После окончания Великой Отечественной 
войны одной из главных целей деятельности 
Советского государства было восстановление 
экономики страны: промышленности, сель-
ского хозяйства, транспортной и энергетиче-
ской систем. Восстановление  сельского хо-
зяйства означало, прежде всего,  восстанов-
ление колхозов, где производилась основная 
часть сельхозпродукции. «Важнейшей зада-
чей, с которой начиналось возрождение кол-
хозного производства, было восстановление 
земледелия. Ближайшей целью на два-три 
года было восстановление посевных площа-
дей колхозов,  повышение урожайности и ва-
ловых сборов сельскохозяйственных культур, 
особенно яровой пшеницы» [1, с. 99].

В 1946 г. по сравнению с довоенным вре-
менем посевные площади составляли 72,5 %. 
В 1946 г. по сравнению с 1945 г. размеры по-
севных площадей  сократились  с 331,5 тыс.
га до  303,4 тыс.га [3, лл. 2–4, 37 об. 39]. «Из-
за недостатка техники, лошадей сев  в первую 
послевоенную весну был проведён с большим  
опозданием. К тому же погодные условия 
зимы 1945–1946 гг. оказались исключительно 
неблагоприятными. А весной  и летом 1946 г. 
сельское хозяйство поразила страшная засуха. 
По размерам территории, по длительности за-
суха 1946 г. была тяжелее, чем в 1891 и 1921 гг. 
 На сотнях тысяч гектаров урожай  даже не 
возместил семян, затраченных на посевы.

Средняя  урожайность зерновых с гекта-
ра в колхозах  в целом  по стране составила 
4,1 ц. Следует отметить,  что на площадях, 
засеянных по зяби и в нормальные сроки, не-
смотря на засуху, посевы не погибли. Однако 
влияние засухи усугублялось низким уровнем 
культуры земледелия в большинстве районов 
страны. Сказались и последствия войны» [1, 
с. 100]. По данным сводных годовых отчётов 
колхозов, приведенных в табл. 1 [3, лл. 8–9об., 
37об. − 38об.], в Бурят-Монгольской АССР 
производство зерновых культур в 1945–1946 
гг.  значительно снизилось  и в 1946 г. вало-

вый сбор зерновых составлял  12,7 % от уров-
ня 1940 г.  или уменьшился в  4,7 раза. 

Таблица 1 
Производство зерновых культур в колхозах  

Б-М АССР в 1945–1946 гг.

Год Площадь  
посева

(тыс. га)

 Валовый  
сбор

( тыс. т)

Урожай-
ность

( ц  с га)

1940 365,5 3029,9 8,29

1946 222,5 387,1 1,74

«Из-за недостатка рабочей силы и убо-
рочной техники во многих районах не уда-
лось своевременно и полностью убрать и та-
кой скудный урожай. Общий сбор зерновых  
в стране в 1946 г. по сравнению с предыду-
щим 1945 г., сократился до 83,6 %» [1, c. 100]. 
По Бурят-Монгольской АССР, из табл. 1, 
этот показатель составляет 67,2 %.  «Если в 
1940 г. колхозы страны собрали 76,1 млн т 
зерна, в 1945 – 33,6  млн, а в 1946 г. – 28,1  
млн т (36,9 % от довоенного уровня), колхо-
зы РСФСР – 36,1 % от довоенного уровня, в 
т. ч. в районах Сибири и Дальнего Востока – 
54,1 %» [1, с. 100], а по Бурят-Монгольской 
АССР – 12,7 % ( табл. 1).  «За всю историю 
(не считая 1942 и 1943 гг., когда значитель-
ная часть страны была оккупирована врагом) 
колхозы не собирали такого  скудного уро-
жая. Засуха 1946 г. нанесла большой ущерб 
сельскому хозяйству и во многом усложнила 
его восстановление, выполнение  пятилетне-
го плана. Тяжёлое  положение с продоволь-
ствием, сложившееся в первый послевоен-
ный год, требовало принятия срочных мер по 
увеличению общественного производства. В 
декабре 1946 г. Совет министров СССР при-
нял постановление «О расширении посевных 
площадей и повышении урожайности зерно-
вых культур и особенно яровой пшеницы в 
восточных районах СССР.

В постановлении предлагалось обеспе-
чить в 1947–1949 гг. расширение посевов 



209208

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

209208

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

зерновых в колхозах и совхозах на 8 млн га, 
в т. ч. зерновых на 6,5 млн га. Предусматри-
валось укрепление материально-технической  
базы колхозов и совхозов  этих областей, а 
также меры по  повышению культуры зем-
леделия, с тем, чтобы за три года повысить 
урожайность на 1–1,5 ц с га. Постановление 

ориентировало на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот плодородных и залежных земель 
Казахстана и Сибири» [1, с. 101].

В Бурят-Монгольской АССР рост посев-
ных площадей с 1946 – 1953 гг. можно про-
следить по табл. 2  [4]. 

Таблица 2 
Динамика посевных площадей в колхозах Бурят – Монгольской АССР

Годы 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Вся посевная пло-
щадь (тыс. га) 418,4 245,5 311,3  331,5 341,6 375,0 396,7 399,1 420,5

Из данных таблицы  следует, что посев-
ные площади в колхозах республики состав-
ляли в 1946 г. – 58,6 %; 1947 г. – 74,4 %; в  
1948 г. – 79,2 %; в 1949 г. –  81,6 %; в 1950 г. –  
89,6%; в 1951 г. – 94,8 %; в 1952 г. – 95,3 % 
от довоенного уровня. И только в 1953 г.  был 
достигнут довоенный уровень посевных пло-
щадей, который составил 100,5 % от уровня 
1940 г.  

Если «по сопоставимой территории стра-
ны посевные площади всех озимых и яровых 
культур в колхозах достигли в 1950 г. 95 % к 

уровню   1940 г. и вместе с западными райо-
нами превысили его» [1, с. 104], то в Бурят-
Монгольской АССР этот показатель в 1950 
г. составлял 89,6 %, что говорит о низких 
темпах  увеличения посевных площадей  в 
колхозах республики относительно западных 
регионов страны.

Последствия войны преодолевались в 
составе сельскохозяйственных культур. Из-
менения в структуре посевов колхозов можно 
проследить по данным табл. 3 [4].

Таблица 3 
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в колхозах Бурят-Монгольской 

АССР в 1945–1953 годы (в тыс. га)

Годы 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Вся посевная
площадь 245,5 311,3 331,5 341,6 375,0 396,7 399,1 420,5
В т. ч. зерновые 222,5 288,9 305,5 308,3 321,7 341,3 333,7 335,9

В т. ч. технические 0,4 3,2 2,7 З,1 4,0 2,8 1,9 1,9

 Картофеля 5,3 4,5 6,6 7,8 8,1 7,9 7,4 8,5
Овощей 2,2 2,7 2,7 2.6 2,5 2,3 2,4 2,1
В т. ч. кормовые 13,9 10,9 13,7 18,0 34,9 36,8 47,8 64,3

В Бурят-Монгольской АССР, как и в це-
лом по стране, повысилась за годы четвер-
той пятилетки доля технических культур  и 
площади под этими культурами. По данным 
таблицы 3 доля технических культур с 1946– 
1950 гг. увеличилась в 10 раз, но к 1953 г. 
вновь снизилась до довоенного уровня.

«Медленно восстанавливались посев-
ные площади под зерновыми и бобовыми, 
по стране к 1950 г. они составили лишь 99 % 
от довоенного уровня и 74,4 % по удельному 
весу в общих посевах колхозов вместо 77,3 % 

в 1940 г.» [1, с. 104]. По республике этот по-
казатель составил к 1950 г. только 88 %  и к 
1953 г. − 91,9 % от довоенного уровня. От-
сюда следует, что восстановление посев-
ных площадей  под зерновыми в колхозах 
Бурят-Монгольской АССР за 1946–1953 гг. не 
произошло и продолжилось  в последующие  
годы. Удельный  вес зерновых  в общих посе-
вах колхозов республики составил к 1950 г. −  
85,7 %, вместо 87,2 % в 1940 г., что гораздо 
выше  приведённых данных по стране. Но 
если сравнить динамику показателей удель-
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ного веса зерновых в колхозах республики, 
то мы увидим, что удельный вес зерновых 
в структуре посевных площадей колхозов 
республики составлял в 1940 г.. – 87,2 %; в  
1945 г. – 90 % в 1950 г. – 85,7 %; в 1953 г. – 
79,8 %,  что говорит о значительном сниже-
нии доли зерновых в структуре посевов за 
рассматриваемый период.

«В целом по стране посевные площа-
ди по картофелю и овощным культурам 
были восстановлены: в 1950 г. они состави-
ли к уровню 1940 г. по картофелю  115,3 % 
и по овощам 103,9 %» [1, с. 104]. По Бурят-
Монгольской АССР посевные площади по 
картофелю составили в 1945 г.  – 50 %; в  
1950 г. – 61,3 %; в 1953 г. – 64,3 % от до-
военного уровня. Посевные площади под 
овощами достигли в 1945 г. – 70,2 %; в  
1950 г. – 67,5 %; в1953 г. – 56 % от довоен-
ного уровня. Из сравнительного анализа 
данных табл. 3 можно сделать вывод о том, 
что  восстановление посевных площадей под 
картофелем в колхозах республики за 1945– 
1953 гг. происходило очень медленно и не до-
стигло довоенного уровня,  а восстановление 
посевных площадей под овощными культура-
ми  не только не произошло, но и неуклонно 
снижалась. 

Анализ данных посевных площадей по 
кормовым культурам в колхозах республики 
показал, что в 1945 г. они составляли 63 %; в 
1946 г. – 40,4 %; в в 1950 г.- 101 %; 1951 г. – 
106,9 %; 1952 г.  – 138,9 %; в 1953 г. – 186,9 % 
от довоенного уровня. Отсюда следует,  раз-
меры посевных площадей кормовых культур 
резко снизились в годы Великой Отечествен-
ной войны, их восстановление  произошло в 
ходе четвёртой пятилетки и в годы пятой пя-
тилетки произошёл значительный рост. 

В целом, анализируя данные табл. 3, мож-
но сделать  вывод о том, что структура посев-
ных площадей в колхозах Бурят-Монгольской 
АССР и динамика её развития за 1945–1953 гг. 
 отражала специфику  главного направления 
развития сельского хозяйства республики и 
была нацелена на решение задач  восстанов-
ления животноводческой отрасли.  

Представление о производстве зерновых 
культур в колхозах Бурят-Монгольской АССР 
дает табл. 4 [4].

Таблица 4 
Производство зерновых культур в колхозах 

Б-М АССР

Год Площадь 
посева

( тыс. га)

Валовый 
сбор

(тыс. т)

Урожай-
ность

(ц с 1 га)

1940 345,2   2 862, 8 8,29

1946 278,8    386, 0 1,74

1947 296,0   1 662, 8 5,75

1948 315,2   1 510, 1 4,95

1949 322,1   2 012, 3 6,5

1950 339,9   1 070, 7 3,1

1951 341,3   1 667, 8 4,6

1952 333,7   2 736, 4 8,2

1953 335,9   2 298, 2 6,8
В Бурят-Монгольской АССР в 1950 г. 

при уровне посевных площадей 88 % от до-
военного, валовый сбор зерновых в 1950 г. 
составлял 37,4 %, тогда как  в том же году 
«в РСФСР при уровне посевных площадей 
91,2 % валовый сбор достигал 79,5 %, в том 
числе в районах Сибири и Дальнего Востока 
– 91,6 %  и 113,8 %» [1, c. 105]. А в 1953 г. 
уровень посевных площадей в республике 
составлял 91,2 %,  валовый сбор – 80,2 % от 
довоенного уровня. Урожайность  зерновых в 
республике за годы Великой Отечественной 
войны снизилась в 4,2 раза и  составляла в 
1945 г. – 1,93 ц с га, в 1950 г. – 3,1 ц с га, 
средняя урожайность за пять лет четвёртой 
пятилетки равнялась 4,1 ц с га за счёт более 
урожайных 1947 – 1949 гг.  В 1953 г. урожай-
ность по сравнению с  1950 г. увеличились в  
2 раза.  Но сравнивая соответствующие дан-
ные развития зернового хозяйства страны, 
РСФСР, Сибири, Дальнего Востока и Бурят-
Монгольской АССР можно сказать, что про-
блемы восстановления и развития зернового 
хозяйства республики решались медленнее и 
труднее по сравнению с другими регионами 
страны.

Проводилась работа по укреплению кор-
мовой базы. В 1945 г. в колхозах республи-
ки был введён план посева на прифермских 
участках. Однако в связи  с тем, что семян 
кормовых корнеплодов было недостаточно, 
во многих колхозах были посеяны зерно-
вые культуры и зелёнка. Всего было посеяно  
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1684 га. В связи с плохой обработкой и ухо-
дом часть посевов погибла, было учтено сле-
дующее количество кормов, которые израсхо-
дованы для кормления скота: картофеля 4322 
ц, турнепса и свеклы 5617 ц. Овёс, посеян-
ный на зеленку, в большинстве был исполь-
зован для продовольственного хлеба и т. д. 
Силосование проводилось за счёт сорняков, 
так как силосных культур, специально высе-
ваемых в колхозах республики, не имелось. 
В 1945 г. заложено силоса 98815 тонн при 
плане 150000 т. Невыполнение плана силосо-
вания  объяснялось  в основном недостатком 
сорняков. Народным комиссариатом земледе-
лия республики для выполнения плана сило-
сования применялись следующие меры: для 
колхозов был разработан дополнительный 
план силосования огородных отходов (бот-
вы, капустного листа и т. п.). Но эти допол-
нительные планы зачастую не выполнялись. 
Поэтому «в ряде колхозов были обнаружены 
факты очковтирательства с закладкой силоса. 
Так, например, в колхозе им. Энгельса Верх-
неторейского сельсовета Джидинского айма-
ка было обнаружено, что по распоряжению 
председателя колхоза Буянтуева две силос-
ные ямы были закрыты пустые. Этот вопрос 
специально обсуждён на бюро Джидинского 
АК ВКП(б) и председатель  колхоза был снят 
с работы и отдан под суд.» [2, лл. 8об.–9об].

В 1945 г. в колхозах республики было 
введено  123 севооборота  с посевом много-
летних трав. Более широкое освоение севоо-
боротов началось с 1946 г.. Основным недо-
статком, с которым пришлось столкнуться 
при введении и освоении севооборотов, – это  
отсутствие  в республике собственной базы 
по воспроизводству семян многолетних трав. 
Естественными травами, которые могли быть 
успешно введены в севообороты, являлись 

из злаковых: пырей Американский, Водонец 
Сибирский, Костец безостный. Из бобовых 
трав наиболее перспективной была люцерна, 
особенно сорт «Онохойская 6», выведенная 
и переданная в государственное испытание 
Онохойской Госселекстанцией. Лугопаст-
бищные севообороты ввиду отдалённости и 
разбросанности угодий, ферм  и хозяйствен-
ных центров в республике не были приняты.

Также осложняло создание кормовой 
базы в республике то, что решением этих 
вопросов занимались зоотехники и отчасти 
мелиораторы. Агрономический персонал не 
участвовал в решении этих задач. Кроме того, 
«в Наркомземе республики не было даже 
агронома-кормовика,  не говоря уже о кормо-
вом отделе, который до войны существовал, 
но затем был упразднён» [2, л. 10]. Такое по-
ложение сказывалось на росте урожайности 
и валовых сборах кормовых культур, ибо 
зоотехники  не могли квалифицированно ста-
вить и разрешать многие вопросы, связанные 
с кормодобыванием. В результате, в годы чет-
вёртой и первые годы  пятой пятилеток рост  
урожайности  и валовых сборов по многим 
видам кормовых культур происходил очень 
медленно.

Таким образом,  восстановление и раз-
витие земледелия и производство кормов в 
Бурят-Монгольской АССР в 1945–1953  гг. 
проходило в тяжёлых условиях. Хотя на тер-
ритории республики непосредственных во-
енных действий не было, тем не менее, разру-
шительные последствия  войны сказались на 
состоянии экономики региона. Поэтому одна 
из главных задач  сельского хозяйства респу-
блики – восстановление  довоенного уровня 
развития земледелия  и кормовой базы не 
была решена  и стала одной из ключевых в 
последующие годы.
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Социальные изменения  положения населения 
Бурятии в условиях  трансформации 

Статья рассматривает социальные  преобразования в Республике Бурятии 
и  возникшие социальные проблемы в период экономического реформирова-
ния страны. Большое внимание в работе автор уделяет изменению социальной 
структуры населения, уровня его жизни в республике Бурятия. Социально-
экономические и политические преобразования в стране, проводимые в девя-
ностые годы, способствовали коренному изменению в структуре общества, по-
родили многие  социальные проблемы и привели к маргинализации населения. 
Прежде всего, произошло ухудшение социально-экономических параметров 
жизнедеятельности жителей республики. Рыночные реформы способствовали  
серьёзному ухудшению социально-экономического развития Бурятии, переме-
стив её за годы реформ в группу наиболее кризисных регионов нашей страны.  
Трансформация, переживаемая республикой в девяностые года, предопредели-
ла современные социально-экономические тенденции в развитии  региона.
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social problems arisen during the economic reforms of the country. The author pays 
great attention to the changes in the population’s social structure, their standards of 
living in Buryatia. Social, economic and political transformations of the country in 
the nineties caused a basic change in the society structure, generated a lot of social 
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tendencies in the region development.

Keywords: social transformation, a living wage, a standard of living, high rates 
of the disease spread, population employment, the Republic of Buryatia.

© В. А. Гельман, 2012



213212

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

213212

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

Радикальные политические, социально-
экономические преобразования в Республи-
ке Бурятия затронули все сферы жизни на-
селения и изменили социальную структуру 
общества. Новые тенденции в развитии эко-
номики, в структуре населения и основных 
демографических и социальных показателях 
в Бурятии, особенно остро проявившиеся в 
результате российских реформ, во многом 
предопределили дальнейшее развитие респу-
блики.  В результаты реформ в Бурятии из-
менения серьёзно сказались на уровне жизни 
населения, позволили говорить о депрессив-
ности региона. Именно поэтому обращение 
к этой важнейшей стороне проблемы позво-
лит создать реальную картину социальных 
изменений. Однако выявить качественную 
сторону жизни населения весьма сложно. К 
сожалению, официальная статистика не даёт 
полной информации по этому вопросу.

Анализ и оценка изменений в уровне жиз-
ни, важнейшими показателями которых явля-
ются ожидаемая продолжительность жизни, 
показатели заболеваемости и коэффициент 
смертности жителей республики в трудоспо-
собном возрасте, позволяют выявить основ-
ные тенденции в социальной сфере общества. 
При этом состояние здоровья человека имеет 
основное значение для определения измене-
ния уровня жизни, поскольку рассматривает-
ся как главное условие его жизнедеятельно-
сти и показатель экономического и социаль-
ного состояния общества.

В ходе реформ 1990-х гг. не уделялось 
должного внимания социальным проблемам 
и, в первую очередь, здоровью населения. В 
результате показатель смертности в 1999 г.  
составил 14,8 человек на 1000 населения про-
тив 9,8 человек в 1992 г. В трудоспособном воз-
расте она достигла 46 %. При этом, как свиде-
тельствует статистика, в России в конце XX в.  
произошло в 14 раз больше самоубийств, 
чем 100 лет назад. Ещё в 1990 г. на 100 
тыс. населения было 2,7 суицидов, в конце  
1990-х гг. – уже 37 [2]. Причинами этих пока-
зателей,  в основном, является неудовлетво-
ренность  жизненных потребностей челове-
ка. Показатель смертности трудоспособного 
населения в Бурятии выше  сибирского и об-
щероссийского уровня. Высокая смертность 
населения трудоспособного возраста явля-
ется актуальной проблемой для республики. 

Причины  кроются в социальных сложностях 
и жизненных ситуациях, обусловленных от-
сутствием работы, перспектив, безденежьем. 

В январе – марте 2011 г. умерло  
3245 чел. и коэффициент смертности в ре-
спублике составил 13,5 умерших в расчёте 
на 1000 населения. Основными причинами 
высокой смерти населения республики яв-
ляются болезни системы кровообращения 
(48,9 %), несчастные случаи, отравления и 
травмы (18,9 %), новообразования (13,7 %), 
болезни органов дыхания (5,8 %) и органов 
пищеварения (5,5 %). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года наблю-
дался рост смертности от болезней нервной 
системы в 2,5 раза, болезней органов пище-
варения на 34,8, новообразований на 24,1 и 
болезней органов дыхания на 19,5 процента. 
При этом отмечено снижение смертности 
населения от убийств на 36,2 процента, от 
инфекционных и паразитарных болезней на 
23,7, в том числе от ВИЧ инфекций на 28,4, 
от сахарного диабета на 24, болезней систе-
мы кровообращения на 5,1 и от несчастных 
случаев, отравлений и травм на 4,8 процента. 
С начала года умерло 33 ребенка в возрасте 
до одного года,  коэффициент младенческой 
смертности на 1000 родившихся составил  
8,0 новорождённых [1]. В результате тенден-
ций последних лет, вызванных в том числе и 
активными мерами государственного стиму-
лирования рождаемости, в Бурятии с 2006 г.  
отмечается небольшой естественный при-
рост, но насколько устойчиво это улучшение 
пока остаётся неясным. Здесь важным по-
казателем является средняя продолжитель-
ность жизни в Республике Бурятия, у мужчин 
она составляет 59,3 года, у женщин — 71,6. 
С 2005–2009 гг. продолжительность жизни 
всего населения увеличилась на 3,4 года и 
составляет 65,3 года (РФ 2008 г. – 67,8 лет), 
в том числе у мужчин – на 4,2 года, у жен-
щин – на 1,7 года. При этом разница в про-
должительности жизни мужчин и женщин 
стабильно равняется 12–13 годам, мужчины 
не достигают границы пенсионного возраста 
и доживают лишь до 58,5 лет. [1] Одной из 
основных причин этого является алкоголизм. 
В структуре причин смертности населения  
21,6 % занимают внешние причины, где доля 
«алкогольных» составляет 61,6 % [3].
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При этом к 2009 г. удалось добиться 
снижения смертности за счёт борьбы с за-
болеваниями нервной системы, дыхательных 
органов, органов кровообращения и злокаче-
ственными образованиями. Теперь медики 
собираются работать и с другими причина-
ми. Например, со скрытыми депрессиями, 
что является причиной самоубийств. Все ме-
дицинские работники, начиная от работников 
фельдшерских пунктов, персоналов больниц 
и участковой службы, будут повсеместно обу-
чаться раннему выявлению скрытых депрес-
сий и методам профилактики.  Министерство 
здравоохранения Бурятии  сделало первый 
шаг по созданию такой психологической 
службы помощи. Началось сотрудничество 
с ведущими суицидологами страны, а также 
взаимодействие с представителями духовен-
ства [3].

Возможно, мероприятия, предприни-
маемые для борьбы с основными причинами 
смерти населения Бурятии, не достаточно эф-
фективно  решают эту проблему. Необходимо 
бороться с причинами, подвигнувшими чело-
века на суицид. Основные причины кроются 
в нищенском существовании большинства 
людей, неспособных прокормить свою се-
мью. Низкий уровень жизни характеризуется 
подверженностью большинства населения 
разным приобретённым и хроническим за-
болеваниям. Общая заболеваемость населе-
ния Республики Бурятия по итогам 2009 г. 
увеличилась на 9 % в сравнении с 2005 и 
составила138 случаев на 100 тыс. населе-
ния [3].

Особую тревогу в Бурятии вызывает 
высокий уровень заболевания туберкулёзом. 
Рост числа заболевших этой болезнью − инди-
катор, показывающий ухудшение социально-
экономической ситуации, а также финансо-
вого состояния здравоохранения. Бурятия 
вышла на 4-е место в России по этому показа-
телю. Проблема борьбы с туберкулёзом оста-
ется очень серьезной. Ситуация в России и 
Бурятии стала ухудшаться с начала 1990-х гг. 
Причины – ухудшение условий жизни, сни-
жение общего уровня здоровья населения, 
а также низкий уровень организационно-
методической работы профильных НИИ, ко-
торый приводит к отставанию нормативной 
базы и дефектам в проведении противотубер-
кулёзных мероприятий. Не уделяют доста-

точного внимания вопросу заболеваемости 
туберкулёзом и местные власти всех уровней. 
В 2009 г. в Бурятии было 159 заболевших на 
100 тыс. жителей. В 2007 г. впервые заболев-
ших жителей было зарегистрировано 1590. 
Умерло от туберкулёза в 2008 г. 228 жителей 
республики. 76 %  из заболевших в 2008 г. 
нигде не работают, более 4 % (65 человек) –  
лица без определённого места житель-
ства. Всего на учёте в противотуберкулезном 
диспансере стоит 328 больных туберкулёзом 
бомжей [3].

Эпидемиологическая ситуация в РБ на-
блюдается не только по заболеваемости  ту-
беркулёзом, серьёзную опасность представ-
ляет неблагополучная ситуация по заболе-
ваемости сифилисом. В 2009 г. уровень забо-
леваемости сифилисом по республике (113,5 
на 100 тыс. населения) превысил показатель 
в целом по РФ (53,3 на 100 тыс. населения) и 
по СФО (95,3 на 100 тыс. населения) [5].

Весьма серьёзная обстановка сложилась 
в сфере наркологического оборота, хотя уро-
вень  наркологических расстройств в Респу-
блике Бурятия в 2 раза ниже, чем в РФ и со-
ставляет 1131,3 на 100 тыс. населения. Уро-
вень первичной заболеваемости ниже, чем в 
РФ на 40,2 % (170,8 на 100 тыс. населения). В 
структуре заболеваемости наркологическими 
расстройствами наибольший удельный вес за-
нимает хронический алкоголизм – 62 % (РФ – 
 63,6 %), на 2-м месте – употребление нарко-
тических веществ с вредными последствиями 
16,7 % (РФ на 2-м месте употребление алко-
голя с вредными последствиями – 15,2 %), на 
3-м месте – алкогольный психоз – 7,5 % (РФ 
на 3-м месте наркомания – 10,8 %) [6].

Весьма серьёзная обстановка сложилась 
среди подростков. Каждый десятый из со-
стоящих на учёте в наркодиспансере, моложе 
14 лет. По официальным данным на 1999 г., в 
республике зарегистрировано 870 наркоманов, 
включая токсикоманов  и алкоголиков. В 2010 г.  
всего на учёте состоит более 2 тыс. человек. 
Из них 681 – с диагнозом наркомания. По не-
зависимой экспресс-оценке, проведённой Цен-
тром СПИД, в Бурятии более 3 тыс. молодых 
людей (14–29 лет) употребляли наркотики. В 
настоящее время на учёте в наркодиспансе-
ре состоят 512 несовершеннолетних, из них 
6 с диагнозом наркомания. С начала 2009 г. 
число преступлений, совершённых детьми, 
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выросло с 1219 до 1425, растёт число под-
ростковой преступности с не мотивируемой 
жестокостью. Более 44 % из них составляют 
школьники [5].

Наркомания приводит и к росту ВИЧ-
инфицированных жителей Бурятии. Забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией в республике в 
2009 г. возросла на 65,7 % по сравнению с 
2005 г. Выявлено 380 ВИЧ-инфицированных –  
39,6 на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 23,9 
на 100 тыс. населения). Распространённость 
ВИЧ-инфекции в РБ (вместе с прибывшими) 
составляет 399,7 на 100 тыс. населения (в 
2005 г. – 244,6 на 100 тыс. населения) [4].

Особую тревогу вызывают факты са-
моубийств детей и подростков. В 2002 г. до-
бровольно ушли из жизни 17 детей в возрас-
те 10–14 лет и 70 подростков в возрасте 15– 
19 лет. Сейчас Бурятия находится на 6-м ме-
сте по суицидам по России. Министерство 
здравоохранения Бурятии обеспокоено тре-
вожным сокращением численности подрост-
ков. За период с 1999 по 2008 год количество 
подростков сократилось более чем на 50 %. И 
во многом это связанно с ростом числа пси-
хических заболеваний, в Республике Буря-
тия растёт число детей, страдающих детским 
слабоумием [5].

Последствия реформ повлияли на сокра-
щении рабочей силы, её качественных харак-
теристик, что привело к замедлению эконо-
мического роста. Ведь одной из самых болез-
ненных проблем является уровень занятости 
населения в республике. Основой трудового 
потенциала Бурятии является экономически 
активное население, численность которого в 
апреле 2011 г. составила, по итогам обследо-
ваний населения по проблемам занятости, 441 
тыс. человек, или 45,4 % общей численности 
населения республики. В их числе 394,4 тыс. 
человек, или более 89 % экономически ак-
тивного населения были заняты в экономике 
и 46,5 тыс. чел. (10,6 %) не имели занятия, но 
активно его искали, и они классифицируются 
как безработные. В государственных учреж-
дениях службы занятости населения на конец 
апреля 2011 г. зарегистрировано в качестве 
безработных 9,8 тыс. чел. [1].

В экономике происходил процесс пере-
распределения рабочей силы между отрас-
лями. Наблюдалось снижение численности 
работающих во всех отраслях, кроме креди-

тования, финансов и страхования, аппарата 
органов управления. Наибольшее сокраще-
ние работников было отмечено в промышлен-
ности и строительстве. Очень высок уровень 
скрытой безработицы, который не позволяет 
увидеть глубину проявления экономического 
кризиса. В результате этих изменений в респу-
блике сложилась крайне серьёзная ситуация 
с экономически активным населением, кото-
рое зачастую не имеет возможности работать. 
В сравнении с соседними регионами Бурятия 
одна из лидеров по безработице,  где  найти 
работу проблематично, особенно лицам, имею-
щим высшее образование. 

Важными показателями изменений в уров-
не жизни являются денежные доходы и расходы 
населения. Если рассматривать  денежные доходы 
населения, то среднемесячная начисленная за-
работная плата в Бурятии составляет 15976 р. 
 В целом сумма приличная, но здесь не в пол-
ной мере учитываются инфляционные про-
цессы, рост цен на продукты, товары и услу-
ги. В Бурятии  38,4 % заработной платы тра-
тится на продукты, 37 % на услуги, 18,4 % −  
на непродовольственные товары, 6,4 % − на 
обязательные платежи и взносы [1].

Переход Бурятии к рыночным отношениям 
хозяйствования активизировал социально-
экономические процессы. Радикальные эконо-
мические реформы начала 1990-х гг., прежде 
всего, изменили социальное положение лич-
ности в обществе, устранили уравнительное 
распределение благ и услуг, ввели социальное 
неравенство  и породили новые  экономиче-
ские, финансовые и социальные проблемы.  
Одной из них является уровень бедности как 
показатель уровня жизни населения, опреде-
ляющий величину прожиточного минимума. В 
России уровень прожиточного минимума на  
IV квартал 2009 г. составил 5144 р. на душу на- квартал 2009 г. составил 5144 р. на душу на-
селения. Самый низкий показатель в Восточ-
ной Сибири был в Бурятии (4968 р.), самый 
высокий в Читинской области (5280 р.) [1]. 
Такая большая разница свидетельствовала о 
значительном разбросе цен на потребительские 
товары и услуги.

В республике значительная часть насе-
ления имела денежные доходы ниже прожи-
точного минимума. В 1990-е гг. Бурятия по 
уровню бедности уверенно была в числе ли-
деров – более 60 % населения имели средне-
душевой денежный доход ниже прожиточно-
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го минимума. В эти годы произошло сниже-
ние реальной заработной платы в несколько 
раз, при этом уровень номинальной зарпла-
ты хотя и медленно, но рос. В связи с этими 
процессами уменьшались реальные доходы 
и пенсии. В условиях перехода к рыночной 
экономике государство перестало уделять 
должное внимание уровню жизни населения. 
В эпоху радикальной экономической транс-
формации уровень жизни – это индикатор на-

правленности политических преобразований 
в обществе. Уровень жизни позволяет более 
всего характеризовать состояние экономики 
и социальных отношений на данном этапе.

В настоящее время изменения количе-
ства населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 1 по Сибирскому Фе-
деральному округу мы можем рассмотреть в 
табл. [1].

Таблица 1
Изменения количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума  

(в % соотношении)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Сибирский  

федеральный округ

Республика Алтай 36,8 36,4 36,82) 33,8 26,5 32,2
Республика Бурятия 38,3 32,6 29,72) 25,0 20,5 18,9

Республика Тыва 47,3 45,3 41,3 37,2 31,6 28,0
Республика Хакасия 26,9 27,2 24,32) 20,5 17,4 18,7

Алтайский край 31,3 25,4 19,82) 20,7 19,6 25,3
Забайкальский край 28,8 26,2 23,82) 23,9 20,1 20,0

Красноярский край 23,0 21,7 19,6 16,2 16,62) 18,4
Иркутская область 29,2 21,6 19,32) 18,9 17,3 19,3

Кемеровская область 16,3 13,0 11,7 10,92) 9,9 12,1
Новосибирская область 25,7 21,9 20,72) 18,7 17,2 16,4

Омская область 17,8 16,3 15,82) 14,2 13,9 15,5
Томская область 18,8 16,6 14,62) 13,4 14,6 17,8

Как мы видим, происходит постепенное 
снижение количества населения с  денеж-
ным доходом ниже прожиточного минимума, 
но это прежде всего связано с улучшением 
экономических параметров в стране, ростом 
производства и адаптацией большинства на-
селения к прошедшим преобразованиям.  За 
годы реформ государство проводило недоста-
точную социальную политику, направленную 
на защиту семей с детьми. В условиях глубо-
кого социально-экономического кризиса эти 
меры представляли собой не что иное, как 
социальную защиту от нищеты. Размер дет-
ского ежемесячного  пособия был мизерным 
и политика государства, направленная «на 
улучшение уровня жизни населения», была 
политикой малых дел, малых сумм и малой 
пользы. И сегодня программы, принятые для 

преодоления нищеты населения, пока не дают 
глубоких качественных результатов.

Социальные проблемы республики свя-
заны с периферийным расположением ре-
гиона; затянувшимся выходом из сильного 
экономического кризиса; продолжительным 
миграционным оттоком населения; плохим 
состоянием здоровья населения, сопряжён-
ным с проблемой качества и доступности со-
циальных услуг, особенно в малых городах 
и селах; повышенным уровнем бедности как 
следствия безработицы и низкой заработной 
платы; натурализацией экономики сельских 
домохозяйств. 

Ко всему прочему можно добавить про-
блему доступности и качества услуг здра-
воохранения: из-за низкой обеспеченности 
врачами (41 на 10 тыс. населения, в среднем 
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по РФ – 50) и сокращения сети медицинских 
учреждений квалифицированная медицин-
ская помощь становится менее доступной, 
особенно в сельской местности. Проблема 
обеспеченности врачами и медицинскими 
учреждениями решается только в столице –  
г. Улан-Удэ.

В годы рыночных реформ возникли и 
обострились экономические и социальные 
противоречия, усилилась борьба за сохране-
ние достигнутого в советское время жизнен-
ного уровня населения. Кризисное состояние 
экономики республики и крайне ограничен-
ные в связи с этим финансовые возможности 
не позволили республике обеспечить возмож-
ность достойно жить, а не просто существо-
вать. Острейшей проблемой стала «проблема 
людей без определённого места жительства».  
По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. в республике было 1236 людей 
без определённого места жительства, из них 
77 % составляли лица мужского пола. Боль-
шая часть (88 %) находилась в трудоспособ-
ном возрасте, средний возраст составлял 44 
года [5]. 

Социально-экономические и политиче-
ские преобразования в стране, проводимые 
в девяностые годы, способствовали корен-
ному изменению в структуре общества, по-
родили многие  социальные проблемы и 
привели к маргинализации населения. Пре-
жде всего, произошло ухудшение социально-
экономических параметров жизнедеятельно-
сти жителей республики. Рыночные рефор-
мы способствовали  серьёзному ухудшению 
социально-экономического развития Буря-

тии, переместив её за годы реформ в группу 
наиболее кризисных регионов страны. Имея 
низкий социальный уровень развития, не 
подкреплённый развитой экономической ба-
зой, республика ещё сильнее отстала от боль-
шинства регионов России. Господствующий 
в стране правовой хаос, отсутствие достой-
ной работы, социальных гарантий, резкое 
социальное расслоение привело, в том числе 
и Бурятию, к социальной и экономической 
нестабильности. Решение данных проблем 
возможно только благодаря экономическим, 
политическим, социальным реформам, в том 
числе и развитию малого и среднего пред-
принимательства.

Таким образом, можно констатировать, 
что изменения уровня жизни населения ха-
рактеризовались серьёзными негативными 
последствиями реформ. Снижение уровня 
жизни одних, рост благосостояния других  и 
кризисные явления в экономике привели к 
усиливающейся социальной дифференциа-
ции, увеличению числа населения, живущего 
за чертой бедности, ухудшению демографи-
ческих показателей с распространением со-
циальных заболеваний.

Продолжающаяся социально-
экономическая модернизация российского 
общества диктует необходимость  усиления 
внимания к её социальным и демографиче-
ским аспектам со стороны государственной 
власти как федерального, так и республикан-
ского уровня. Именно это обстоятельство во 
многом будет определять развитие Бурятии в 
XXI в.
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Изменение демографической ситуации в Бурятии 
 в условиях трансформации общества (конец XX–начало XXI вв.)

Статья посвещена демографическим процессам в Бурятии в конце XX– 
начале XXI вв. Рассмотрены основные тенденции развития в половозрастной 
структуре, анализируются количественные и качественные аспекты изменения 
в составе населения республики. Анализируются закономерности воспроизвод-
ства населения республики, его социально-экономическая обусловленность, а 
также специфика проявления демографических процессов в данном регионе. 
Даётся характеристика современной демографической ситуации в Бурятии.

Ключевые слова: демографическая ситуация, половозрастной состав, есте-
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Article is devoted to demographic processes in Buryatiya at the end of the XX –  
the beginning of the XXI centuries. The basic tendencies of the development in sex 
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В последнее время проблемы демогра-
фии, демографические процессы и демогра-
фическая ситуация в целом получили значи-

тельный общественный резонанс. Для азиат-
ской России эта тема ещё более острая, так 
как на собственно демографическую ситуа-
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цию накладывается фактор миграции населе-
ния. При условии сохранения существующих 
тенденций возрастает доля россиян, прожи-
вающих в европейской части страны, при 
сокращении населения северных и восточ-
ных территорий. Географический сдвиг рас-
селения населения в западном и южном на-
правлении обусловил уменьшение плотности 
в Сибири и на Дальнем Востоке, что весьма 
нежелательно с точки зрения национальной 
безопасности и территориальной целостно-
сти Российской Федерации.

Чтобы объективно оценить сегодняш-
нее состояние и перспективы демографиче-
ской ситуации, нужно проанализировать все 
факторы, влияющие на динамику численно-
сти населения (рождаемость, смертность и 
внешнюю миграцию), за длительный период 
в тесной увязке с социально-экономическим 
«фоном».

Демографическая ситуация с её количе-
ственной характеристикой и качественной 
оценкой даёт возможность всесторонне пред-
ставить население как важнейший фактор 
социально-экономического развития. Буря-
тия по своим демографическим показателям 
занимает промежуточное положение между 
соседними «русскими» областями, давно ис-
пытывающими естественную убыль населе-
ния, и национальными образованиями Сиби-
ри, сохранившими небольшой естественный 
прирост. «Промежуточность», обусловлен-
ная высокой долей русского населения, ска-
зывается на всех демографических характе-
ристиках. Так, естественная убыль населения 
началась в Бурятии на год позже (1993 г.), чем 
в России в целом, и была выражена слабее. 
Как и в других республиках и автономных 
округах юга Сибири, рождаемость в Бурятии 
устойчиво выше средней по стране (в 2007 г. –  
16,1 и 11,3 промилле, соответственно), при 
этом разрыв с каждым годом нарастает [1, 
с. 6]. Как и в целом по РФ, одновременно с 
ростом рождаемости в республике до середи-
ны 2000-х гг. рос и уровень смертности, хотя 
из-за омоложенной структуры населения он 
оставался пониженным. В результате тенден-
ций последних лет, вызванных, в том числе и 
активными мерами государственного стиму-
лирования рождаемости, в Бурятии с 2006 г.  
отмечается небольшой естественный при-
рост.  

Средние показатели по республике не от-
ражают существующих этнических различий: 
сильной естественной убыли русского насе-
ления и более благополучных демографиче-
ских характеристик бурятского населения. 
Однако традиции многодетности в сельских 
бурятских семьях уходят в прошлое. Среди 
сельского населения доля бурят уже в 1989 г. 
была в два раза больше, чем в городах, (35 % 
и 17 % соответственно). Теперь село стало 
ещё более «бурятским» из-за миграционно-
го оттока и депопуляции русского населения 
[2, с. 10]. Следствием более высокой рождае-
мости прошлых десятилетий стал выход на 
рынок труда значительного по численности 
поколения бурятской молодёжи, особенно 
сельской.

Республика Бурятия относилась к числу 
российских регионов с многолетней есте-
ственной убылью населения, начавшейся в 
1987 г. и продолжающейся до сегодняшнего 
дня. По численности населения к началу 2007 г.  
республика занимала 56 место среди регио-
нов Российской Федерации, 9 место среди 
регионов Сибирского федерального округа. 
Средняя плотность населения уменьшилась с 
3 чел. на 1 кв. км в 1990 г. до 2,7 в 2006 г [4, 
с. 8–12].

Численность постоянного населения 
республики на 1 января 2009 г. составила  
960,7 тыс. чел., из них городское – 526,8 и 
сельское – 433,9 тыс. чел. В январе – августе 
2009 года в республике наблюдался естествен-
ный прирост населения, который составил 
2997 чел., и миграционный отток населения, 
составивший 673 чел. В целом по республике 
коэффициент естественного прироста в расчё-
те на 1000 населения составил 4,7 промилле. 
В январе – августе 2009 года родилось 11165 
детей, коэффициент рождаемости составил 
17,4 новорождённых на 1000 жителей [3, 
с. 21–21]. С учётом предварительных итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 г.,  
численность населения Бурятии составила 
972,7 тыс. чел.; из них 566,5 тыс. составляет 
городское население и 405,2 тыс. чел. сель-
ское население республики [5, с. 3–6].

На миграционный отток, наблюдающий-
ся с начала 1990-х гг., характерный только 
для регионов Дальневосточного и Сибирско-
го Федеральных округов, приходится 80 % 
потерь населения. За 1993–1996 гг. республи-
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ка в среднем ежегодно теряла 0,4–0,6 % на-
селения; 1997–2002 гг. 0,7–1 %; 2003–2006 гг. 
0,3–0,6 %, тогда как в предшествующие две-
надцать лет наблюдался ежегодный прирост 
в 1,1–2 % [7, с. 19].

В результате за последние 16 лет (1992–
2007 гг.) в республике численность насе-
ления сократилась на 89,8 тыс. чел., или на 
8,5 %; ухудшилась и его качественная струк-
тура. Если на 1 января 1991 г. доля детей в 
возрасте до 15 лет составляла почти 31 %, то 
к 1 января 2007 г. она снизилась до 20,3 %. 
Одновременно увеличилась доля лиц стар-
шего трудоспособного возраста – с 13,1 % 
до 15,1 %. На сокращение численности на-
селения основное влияние оказывает отток 
за пределы республики. До 1989 г. основным 
источником пополнения численности населе-
ния был естественный прирост. 

На половозрастной структуре населения 
сказывается кризисное развитие процессов 
воспроизводства. Диспропорции, характер-
ные для структуры населения по полу и воз-
расту, объясняются различиями в уровнях 
рождаемости и смертности мужчин и жен-
щин. Возрастная структура населения респу-
блики за последние годы претерпела значи-
тельные изменения. Численность лиц, не до-
стигших трудоспособного возраста в 2002 г.  
по сравнению с 1989 г., уменьшилась на 
31,3 %. Из них численность детей в возрас-
те 1–4 лет сократилась наполовину, на 46 % 
снизилась численность 5–9-летних. В 2006 г.  
отмечено значительное сокращение детей в 
возрасте 10–15 лет [6, с. 43–51]. По состоя-
нию на 1 января 2006 г. зарегистрирована са-
мая высокая численность населения в трудо-
способном возрасте. Однако со следующего 
года прогнозировалось начало её снижения, 
так как начинает вступать в трудоспособный 
возраст поколение 1990-х гг. рождения, когда 
началось резкое снижение рождаемости. 

Перепись 2002 г. отметила значительное 
увеличение (на 13,4 %) численности насе-
ления в возрасте старше трудоспособного и 
доли этой группы населения в общей числен-
ности до 15 %. Причём увеличение числен-
ности населения данной группы происходило 
при сокращении общей численности населе-
ния республики – на 5,5 %.

Каждой переписью, начиная с 1959 г., от-
мечено увеличение среднего возраста населе-

ния с 25,6–30,0 лет в 1989 г. За период с 1989 
по 2002 гг. средний возраст увеличился сра-
зу почти на 4 года. За 13 лет (1989–2002 гг.)  
население республики постарело почти на 
столько же и продолжает стареть. По со-
стоянию на 1 января 2006 г. средний возраст 
населения республики составил уже 34,5 г. 
Средний возраст мужчин ниже, чем средний 
возраст женщин. По итогам переписи 2002 г. 
по сравнению с 1959 г., средний возраст муж-
чин увеличился на 8,3 года, а женщин на  
8,4 года, т. е. почти одинаково [8, с. 30]. Не-
смотря на то, что население республики с 
каждым годом стареет, оно несколько моложе, 
чем в среднем по России. На 1 января 2006 г.  
средний возраст по России составлял  
38,3 года, в том числе у мужчин 35,7, а у жен-
щин 40,6 года [9, с. 67].

Другой обобщённой характеристикой 
изменений возрастной структуры населения 
является показатель демографической на-
грузки, т. е. отношение лиц моложе и старше 
трудоспособного возраста к численности на-
селения в трудоспособном возрасте. Соглас-
но расчётам по состоянию на 1 января 2006 г., 
показатель демографической нагрузки на 
трудоспособное население детьми и лицами 
старше трудоспособного возраста был самым 
низким за весь послевоенный период и соста-
вил 555 чел. в расчете на 1000 населения тру-
доспособного возраста. При переписи 1970 г. 
был зафиксирован самый высокий коэффици-
ент нагрузки на трудоспособное население –  
868 чел. При этом показатель демографиче-
ской нагрузки детьми был в 2 раза выше, чем 
в 2006 г. Нагрузка лицами пенсионного воз-
раста растёт, по итогам переписи 2002 г. была 
самой высокой и составила 243 чел. в расчёте 
на 1000 трудоспособного населения.

В 2002 г. по сравнению с 1989 г. коэф-
фициент общей нагрузки снизился на 22 %, 
нагрузка детьми уменьшилась на 35 %, а 
лицами пожилого возраста возросла на 8 %. 
Ситуация со снижением общей нагрузки но-
сит кратковременный характер и с 2006 г.  
в связи со снижением численности населения 
трудоспособного возраста начинает расти, 
причём в большей мере за счёт лиц пенсион-
ного возраста. Этот факт свидетельствует о 
необратимости процесса старения населения 
республики.
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  В сельской местности коэффициент на-
грузки лицами пенсионного возраста значи-
тельно выше, чем в городской. По итогам пере-
писи 2002 г., в республике на каждую 1000 чел.  
трудоспособного возраста в городской мест-
ности приходилось 225 чел. пенсионного воз-
раста, в сельской 271 [10, с. 24–37].

Численность лиц моложе трудоспо-
собного возраста составляет 204571 чел. – 
21,2 % от общей численности населения (из 
них мужчин 99868 чел. или 48,8 %, женщин 
104703 чел. или 51,2 %). При этом лица тру-
доспособного возраста составляют 65,7 % в 
общей численности населения. В абсолютом 
выражении это 632848 чел., причём количе-
ство женщин больше мужчин на 8564 чел., 
или на 2,7 %. В этих двух возрастах соотно-
шение мужчин и женщин различается не на-
много, в отличие от возраста старше трудо-
способного, где численность женщин превы-
шает численность мужчин на 48847 чел., или 
на 44,1 %  [11, с. 71]. Женщин моложе трудо-
способного возраста меньше, чем мужчин на 
2 %. При этом мужчин старше трудоспособ-
ного возраста меньше на 8 %, чем женщин. 
В трудоспособном возрасте мужчин больше 
на 6 %.

Динамика численности населения по 
месту жительства очень важна для опреде-
ления соответствия городского и сельского 
населения республики. За 1990−2007 гг. чис-
ленность городского населения сократилась 
на 121,9 тыс. чел. (на 18,7 %), при этом её 
доля уменьшилась с 62,2 до 55,2 %. В 2006 г. 
основная часть горожан проживала в 6 горо-
дах – 447,2 тыс. чел. (84,4 %), остальная часть 
(15,6 %) в 16 поселках городского типа. Чис-
ленность сельского населения республики 
увеличилась на 33,8 тыс. чел. (на 8,5 %), при 
этом её доля повысилась на 7 % [12, с. 58]. 
Увеличение произошло из-за преобразований 
в административно-территориальном устрой-
стве республики. С 1989–2006 гг. по решени-
ям органов власти республики 18 поселков 

городского типа были отнесены к категории 
сельских населённых пунктов. 

С 2000 г. по 2003 г. численность сельско-
го населения уменьшилась на 9,3 тыс. чел. 
По предварительным данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., численность 
сельского населения меньше, городского на 
161,3 тыс. человек. Данная тенденция явля-
ется характерной особенностью республики. 
Большая часть городского населения сосре-
доточенна в основном в столице Бурятии –  
г. Улан-Удэ. Крупнейшие после столицы го-
рода — Северобайкальск и Гусиноозерск — 
по числу жителей уступают ей более чем в 10 
раз. Практически все города республики те-
ряют население, в основном из-за миграции. 
Особенность Бурятии в том, что даже в тех 
её районах, где имеется город или посёлок 
городского типа, функции местных центров в 
большинстве случаев выполняют села. 

Таким образом, основные факторы из-
менения численности населения в Бурятии 
имеют специфические особенности и явно 
связаны с территориальным расположением 
республики, этническим и половозрастным 
составом жителей. Особенности естествен-
ного движения населения Бурятии, а также 
показатели миграции определяли основные 
демографические тенденции.

Результаты анализа демографических 
процессов демонстрируют основные отличи-
тельные черты: инерционность изменений, 
комплексность демографических проблем, 
поведенческое своеобразие репродуктив-
ных возрастных групп в различных регионах 
страны. Главное при этом, что в своей основе 
современные демографические параметры – 
это, прежде всего результат предшествующе-
го этапа и одновременно предпосылка буду-
щего. Надо иметь в виду, что это объективная 
реальность практически не поддаётся воздей-
ствию политических мероприятий. С этим не-
обходимо считаться, всесторонне учитывать 
и использовать как фактор, способствующий 
активному развитию экономики. 
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 Besides the support by France  decreased each year, and Yugoslavia needed 
the defense from the aggressive neighbors. In conclusion the results of the bilateral 
collaboration achieved by the moment of the murder of the king Alexander are 
shown. 

Keywords: Yugoslavian-German relations, King Alexander’s dictatorship, the 
world economical crisis, German expansion, Yugoslavian export.

Период 1929–1934 гг. в истории межво-
енной Югославии традиционно носит на-
звание диктатуры короля Александра. Этот 
период  начался 6 января 1929 года в момент 
подписания королём указа о запрете всех по-
литических партий, кроме тех, которые будут 
созданы самим троном, и роспуске парламен-
та и завершился  9 октября 1934 г. убийством 
короля в Марселе во время визита к министру 
иностранных дел Франции Л. Барту. Стоит 
напомнить, что к моменту государственного 
переворота король Александр находился у 
власти уже десять лет, а поводом к ужесто-
чению политического режима послужили 
многочисленные столкновения сербов, под-
держивавших идею жесткой центральной 
власти, и хорватов-сторонников переустрой-
ства Королевства СХС (как тогда называ-
лась Югославия) на федеративных принци-
пах и децентрализации управления. Апоге-
ем противостояния стал инцидент 20 июня  
1928 года в югославском парламенте – Скуп-
щине, во время которого сербским радикалом 
был убит глава Хорватской крестьянской пар-
тии с. Радич. Таким образом, монарх счёл не-
обходимым провозгласить свою фактически 
неограниченную власть в государстве и за-
ставить всё несербское население забыть об 
автономии, что, в частности, подчёркивалось 
актом переименования Королевства сербов, 
хорватов и словенцев в Югославию.

Внутренние противоречия усугублялись 
внешними обстоятельствами. Прежде всего, 
это был мировой экономический кризис, по-
разивший в тот момент практически весь за-
падный мир и хронологически почти совпа-
давший с королевской диктатурой в Югосла-
вии. Основным негативным последствием для 
государства стало положение дел не в самом 
Королевстве, так как уровень промышленно-
го производства и индустриального развития 
был крайне низок и лишь в Хорватии и Сло-
вении ситуация была немного лучше, а пре-
кращение помощи со стороны западных дер-
жав, вызванное тяжёлым экономическим по-

ложением этих стран. Данное обстоятельство 
было фатальным для будущего французских 
военных союзов на Востоке Европы. Наме-
тившийся уже во второй половине 1920-х гг. 
постепенный отход Югославии от безогово-
рочного следования в фарватере французской 
политики был значительно ускорен в период 
единоличного правления Александра. К по-
литическим противоречиям в отношениях 
двух государств, существовавшим и ранее, 
добавились  разногласия экономического ха-
рактера. Всё это способствовало поиску Ко-
ролевством иных точек опоры, кроме запад-
ных союзников. 

Выбор короля пал на уже давно искав-
шую более тесных связей с Юго-Восточной 
Европой Германию, переживавшую, однако, 
в то время также жесточайший кризис. По-
степенная переориентация во внешнеполити-
ческом курсе Югославии была обусловлена 
ещё и таким важным обстоятельством, как 
категорическое неприятие Берлином любой 
попытки реставрации Габсбургов в Австрии 
и восприятие последней как временно неза-
висимой части Рейха. Это обстоятельство яв-
лялось ключевым для Королевства в то вре-
мя. К тому же Германия, весьма нуждавшаяся 
в поставках сырья из Югославии, не имела к 
стране никаких претензий и не ставила под 
сомнение её территориальную целостность 
и сложившуюся государственность. Это вы-
годно отличало Веймарскую республику 
практически от всех соседей Королевства, 
самыми опасными из которых были Италия, 
не примирившаяся после окончания Первой 
мировой войны с переходом далматинского 
побережья к Белграду, и Болгария, претендо-
вавшая на Македонию. Отношения с другими 
приграничными государствами также были 
напряженными. Югославия считала укрепле-
ние позиций Муссолини в Вене и Будапеште 
продолжением итальянской политики окру-
жения по отношению к Королевству. Белград 
был убежден, что только давление Германии 
на Центральную Европу может освободить 
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его от этой опасности [1, с. 35]. Западные 
союзники не проявляли желания обеспечить 
защиту югославского государства от его не-
дружелюбных соседей. 

Именно эти два фактора: категорическая 
позиция в отношении повторного воцарения 
Габсбургов в Вене и незаинтересованность 
Германии в расшатывании Югославии –  
стали для короля Александра ключевыми 
моментами в формировании ближайшего 
внешнеполитического курса государства, на-
правленного на сближении с Берлином. Один 
из крупных чиновников, ведавших в мини-
стерстве иностранных дел отношениями с 
Югославией, Кёпке в своем донесении от  
5 апреля 1934 г. описывал разговор с послан-
ником Белграда в Германии Ж. Балугджичем, 
во время которого последний сказал, что «из…
ощущения беспомощной ненависти к Италии 
и недоверия к Франции само собой возникло 
желание по возможности сделать теснее уже 
и так дружественные отношения с Германией. 
Есть ощущение покинутости,  и осуществля-
ется поиск некой великой силы, с которой не 
было бы разногласий, а такой была и остаётся 
Германия» [2, Ser. C,  II (2), 381].

Стоит заметить, что уже в 1920-е гг. Гер-
мания играла не последнюю роль в югослав-
ском экспорте, занимая после Италии (26,8 %) 
и  Австрии (24,0 %) третье место (8,8 %) в 
этом показателе. В свою очередь югославский 
импорт составлял в Германии лишь 0,6 % от 
ввоза в целом. Начиная с конца 1920-х гг., 
наблюдается повышение объёмов торговли 
Германии с Югославией. Так, в 1932 г. он со-
ставил 30 миллионов рейхсмарок, в 1933 г. –  
34, в 1934 г. – 36, а после гибели короля в 
1935 г. – уже 61 [6, с. 103]. Таким образом, за 
три года объём двусторонней торговли вырос 
более чем в два раза, что свидетельствует о 
глубокой заинтересованности обеих сторон в 
тесном контакте. Расширение торгового со-
трудничества с Германией начиная с 1929 г. 
успешно прогрессировало, несмотря на уси-
ливавшееся давление французской конкурен-
ции. Париж требовал от Белграда, чтобы пре-
доставленные кредиты были возвращены в 
золотом эквиваленте. В определённом смыс-
ле югославское руководство вынуждено было 
в государственных заказах отдавать предпо-
чтение французской стороне. Германский по-
сол в Югославии Кёстер писал по этому по-

воду, что 7 % доход на Балканах важнее для 
германской стороны, чем 10 % доход в каком-
либо  другом уголке мира. В 1931 г. издатели 
ежегодного отчёта «Немецкого сельскохозяй-
ственного совета» признавались в том, что 
экономические отношения со Средней Евро-
пой – единственная возможность  выхода из 
торгово-политической стагнации [5, с. 101].

Камнем преткновения между Германией 
и Югославией был вопрос немецкого мень-
шинства в Королевстве. Немцы проживали в 
основном в северной и северо-западной частях 
Королевства, в бывших австро-венгерских 
владениях Воеводина, Хорватия и Словения  
и составляли около 700 тысяч. Условия суще-
ствования соотечественников постоянно бес-
покоили Берлин, начиная с момента распада 
Дунайской монархии. Основное беспокой-
ство у Германии вызывало положение нем-
цев прежде всего в Югославии и Румынии. В 
этих странах оказалось более половины не-
мецкого населения бывшей Транслейтании, 
то есть венгерской части Австро-Венгрии. 
Внимание Берлина к названному региону в 
первые послевоенные годы было в первую 
очередь направлено на поддержку немцев, 
проживавших в государствах этого региона. 
Вопрос о положении немцев в Королевстве, в 
частности, обсуждался во время беседы Кёп-
ке с королем Александром, где дипломат при-
знал большие усилия властей по улучшению 
ситуации и заявил что «доверие в Германии 
к политике в отношение меньшинств Югос-
лавии, которое практически исчезло, стало 
опять возрастать» [2, Ser. C. II (1). 15].

Немаловажным моментом в отношениях 
Германии и Югославии являлось пребывание 
на территории первой значительного количе-
ства хорватских эмигрантов, которые были 
настроены весьма враждебно по отношению 
к существующей югославской государствен-
ности. Они издавали небольшого формата 
газеты, проникнутые идеями  создания неза-
висимого хорватского государства. Подобные 
действия могли осложнить отношения двух 
стран. По этому поводу, в частности, состо-
ялся разговор между советником посольства 
в Белграде Буссе и неким майором Воссом, 
в котором были высказаны противоположные 
точки зрения на эту проблему, о чём Буссе и 
написал докладную записку в Берлин 3 ноября 
1933 г. Майор Восс выступал за поощрение и 
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поддержку двух берлинских  газет хорватских 
эмигрантов, которые издавались Бранимиром 
Еличем. Восс объяснял это стратегическими 
соображениями, связанными с тем, что в бу-
дущей войне Югославия будет находиться 
на стороне противников Германии, и поэто-
му негативно настроенные по отношению к 
Белграду эмигранты будут приветствоваться 
Берлином как союзники. На это Буссе заявил, 
что министерство иностранных дел старается 
держаться в стороне от хорватских дел и под-
держивать твёрдые отношения с Югославией. 
Также Буссе сказал, что издание в Германии 
газеты под  названием «Независимое хорват-
ское государство» недопустимо, так как от-
вергает подвергает сомнению целостность 
существовавшего югославского государства. 
Дипломат выразил мысль о том, что было бы 
целесообразно предложить Еличу продол-
жить издание газеты в другом государстве, 
например, в Данциге [2, Ser. C. II.(1) 8].

Мировой экономический кризис стал в 
Германии (так же, как во Франции и в Ита-
лии) исходным пунктом для достижения эко-
номических и политических целей. Начатое 
ещё в 1920-е гг. продвижение немецкой экс-
пансии в Юго-Восточную Европу значитель-
но ускорилось в исследуемый нами период. 
Тяжело переживавшие аграрный кризис 
страны Дунайского бассейна, и прежде все-
го Югославия, были крайне заинтересованы 
в увеличении объёмов торговых отношений 
с Германией и в преодолении однозначной 
ориентации на Францию. Со стороны Гер-
мании заинтересованность в Балканах была 
не только продолжением традиционной по-
литики компенсации обделённой колониями 
страны, но и частью новой программы вы-
хода из изоляции, разработанной во многом 
министром внутренних дел Г. Штреземаном 
во второй половине 1920-х гг.

Необходимо констатировать, что зависи-
мость Германии от зарубежных поставок сы-
рьевых материалов была намного выше, чем 
у других индустриальных держав. Герман-
ская промышленность на 50 % была ориенти-
рована на привозное сырье и полуфабрикаты 
[5, с. 23]. 21 февраля 1931 г., как сообщает-
ся в донесениях министерства иностранных 
дел Югославии, в Белграде было основано 
югославо-германское общество для укрепле-

ния культурных связей. Намечалось также 
открытие подобного учреждения в Рейнской 
области Германии, в апреле открылась вы-
ставка немецкого искусства в югославской 
столице, а в мае – в Загребе [4, с. 350].

Кульминацией в сближении двух госу-
дарств стал торговый договор 1934 г., за-
ключения которого Германия добивалась на 
протяжении нескольких лет. В качестве до-
казательства необходимости подписания это-
го документа германские официальные лица 
приводили пример договоров с Нидерланда-
ми, Данией и Венгрией, заключённых в 1933 
г., «которые вызвали в этих трёх странах из-
вестное одобрение, в то время как в предыду-
щие годы в этих трёх странах как раз суще-
ствовало торгово-политическое предубежде-
ние по отношению к Германии» [2. Ser. C, II 
(1), с. 15] . 

Посол Франции в Белграде Э. Нагьяр со-
общает в своём донесении в Париж 26 дека-
бря 1934 г., насколько умело и ловко обраща-
ла Германия послевоенные реалии и полити-
ческие принципы в свою пользу. В частности, 
дипломат утверждает, что для привлечения 
симпатии балканских народов, Германия от-
крыто подвергает сомнению право Австрии 
на самостоятельное существование, что на-
шло свое выражение в неудавшейся попытке 
аншлюса летом того же года, и «старается 
подчеркнуть, что эти требования находят своё 
оправдание в праве наций на самоопределе-
ние, которому Югославия обязана своим су-
ществованием» [3, VIII, с. 321].  Посол также 
пишет, что усилия Германии находят живой 
отклик в самой Югославии. Местное населе-
ние, как зафиксировал он, пытается убедить 
французов в том, что симпатии к Франции не 
исключают доверия сербов к Германии. 

Исследуемый нами период завершает-
ся убийством короля Александра в Марселе 
во время встречи с французским министром 
иностранных дел Л. Барту. Вместе с королём-
основателем уходит целая эпоха, в истории 
югославянских народов наступает период 
упадка и ослабления Королевства. Однако 
прогерманский курс, проводимый королём в 
последние годы своей жизни, был сохранён 
и даже значительно усилен в последующие 
семь лет существования государства.
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Политические партии: история и документы 

Данная статья посвящена исследованию истории формирования материа-
лов, возникающих в процессе деятельности того или иного политического дви-
жения: программ, уставов, периодических изданий, агитационных материалов 
и т. п. Документы политических партий Бурятии постсоветского периода пред-
ставлены новой уникальной информационно-агитационной документацией. 
Это связано с процессом формирования политических партий в России. Фор-
мирование политических партий  имеет свои специфические особенности и 
значительно отличается от формирования политических партий в странах За-
падной Европы и Северной Америки.
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Political Parties: History and Documents

The given article is devoted to the research of the formation of the materials 
arising during this or that political movement activity: programs, charters, 
periodicals, propaganda materials, etc. The documents of political parties of the post-
Soviet Buryatia are new and unique information and propaganda documents. This is 
associated with the formation of the political parties in Russia. The formation of 
political parties has its own specific features and differs significantly from the 
formation of political parties in Western Europe and North America.

Keywords: a complex of sources, documents of political parties, history of 
political parties, periodicals.

Процесс формирования политических 
партий в России имеет свои специфические 
особенности и значительно отличается от фор-
мирования политических партий в странах За-
падной Европы и Северной Америки. Дело в 
том, что в России длительное время сохраня-
лись сословные институты феодального обще-
ства, политическое устройство характеризова-
лось своеобразной моделью российского абсо-
лютизма – самодержавием, а изменения эко-
номических отношений шло под контролем и 
по инициативе государства. Вследствие этого, 
становление рыночных институтов и капита-

лизация экономики в России осуществлялись 
медленно и трудно, а сами эти институты име-
ли неустойчивый характер. Крайне медленно 
развивался процесс становления гражданского 
общества, общественного мнения. Формиро-
вание политических партий в России  связано 
со своеобразием всего исторического развития 
нашей страны. 

Возникновение и развитие самодеятель-
ных общественных движений, их стремление 
к полноправному участию в политической 
жизни страны – характерная черта нашего 
времени. В современной России многопар-

© Л. П. Александрова, 2012
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тийность стала реальностью. В постсовет-
ский  период активно создаются новые пар-
тии, многие из которых имеют свои отделения 
в различных регионах России, в том числе и в 
Республике Бурятия. 

С 1990 г. начинается новый этап в дея-
тельности самодеятельных политических 
движений. Из региональных организаций с 
расплывчатыми лозунгами и непостоянным 
членством создавались общереспубликан-
ские политические партии, имевшие развет-
лённую сеть первичных организаций, чётко 
определенный состав членов и сторонников, 
свою финансовую базу, программу и устав, 
парламентские фракции.

Первоначально политические партии 
были немногочисленны, в их составе, как пра-
вило, находилось не более нескольких десят-
ков активистов. 

Разобраться в целях, формах и методах, 
социальном и национальном составе не пред-
ставляется возможным без знания всего ком-
плекса документов и материалов, возникаю-
щих в процессе деятельности того или иного 
политического движения: программ, уставов, 
периодических изданий, агитационных мате-
риалов и т. п. 

Прежде всего, необходимо  обратиться 
к пакету документов, представляемых каж-
дой партией или объединением для их реги-
страции в государственных органах. Поми-
мо документов для регистрации существует 
большой массив документов,  формирующий-
ся в процессе деятельности каждой партии. 
Документы этого источникового комплекса 
наиболее точно можно классифицировать по 
функциональному назначению, т. к. от цели 
создания документа в значительной мере зави-
сели тщательность его проработки, содержание, 
достоверность и. т. д. Следует выделить не-
сколько групп в изучаемом нами источнико-
вом комплексе: 1) официальные документы 
организаций (программы, уставы); 2) дело-
производственная документация; 3) партий-
ные периодические издания; 4) агитацион-
ные материалы; 5) документы и материалы 
различных партий в государственных офици-
альных изданиях.

Документы первой группы – официаль-
ные документы организаций и сходные с 
ними документы «мозговых центров» и де-
путатских групп (программы и уставы орга-

низаций, альтернативные законодательные 
проекты) определяли долгосрочные цели 
движений, методы их достижения. Особен-
ностью являются тщательность подготовки и, 
как следствие, наличие нескольких редакций, 
многократные изменения и уточнения, прове-
ренные факты.  Такие документы выносились 
на одобрение всей организации и отражали 
её коллективную точку зрения. Уставы содер-
жат общие положения, цели и задачи партии, 
права и обязанности членов партии, отражают 
её структуру (высший совет партии, руково-
дящие и центральные органы партии, регио-
нальное отделение партии, местное отделение 
партии, первичное отделение партии) и т. п. 
Очевидно, что отделения  всех политических 
партий имеют опубликованные программы и 
уставы.

Делопроизводственные документы от-
ражают всю текущую работу политических 
объединений. Из всего массива этой группы 
наибольшее значение имеют протоколы, пла-
ны, отчёты и разнообразная делопроизвод-
ственная статистика. 

При изучении постсоветской истории 
России исключительную роль приобретает 
такой источник, как газеты и журналы. Пар-
тийная печать изначально подразумевает 
наличие единых идеологических установок 
авторов, редакции и владельцев органа пе-
риодической печати, сильно влияющих на ха-
рактер и содержание публикуемых материа-
лов. Исследователю необходимо принимать 
во внимание и такой фактор, как контроль 
над прессой. В данном случае подразумева-
ется внутрипартийная цензура. Она может 
существовать в виде: 1) установок, даваемых 
авторам  главным редактором, 2) указаний и 
наставлений, получаемых главным редакто-
ром от владельцев издания, 3) установок, по-
лучаемых владельцами от государственных 
чиновников, и, наконец, 4) самоцензурой ав-
торов. Исследователям эти формы контроля 
и цензуры прессы очень трудно идентифици-
ровать, а в большинстве случаев – это вообще 
невозможно сделать на достоверной основе 
[1].

Вопрос цензуры периодической печати в 
случае с партийными изданиями актуализиру-
ется с известными оговорками. Официальное 
отсутствие института цензуры в государстве 
не исключает наличия цензуры как таковой. 
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При работе с партийной печатью возникает 
проблема высокой степени политизированно-
сти материалов и реальной возможности для 
исследователя оказаться под их влиянием.

При работе с материалами партийной 
печати большое значение приобретает такой 
фактор, как большой объём  изучаемой  ин-
формации. Большинство исследований свя-
зано именно с изучением источников перио-
дической печати по определённой тематике 
(либо как  самостоятельного источникового 
комплекса, либо как одного из комплексов 
исторических источников по теме) [2].

 Партийная периодическая печать в Бу-
рятии представлена такими изданиями, как 
«МК в Бурятии», «Пятница», «Бурятия», 
«Правда Бурятии», «Центральная», «Номер 
один», «Информ–Полис», «Деловая Буря-
тия», «Прайм ТВ», «Политическое просве-
щение», «Буряад Унэн». 

Газеты состоят из нескольких разделов: 
события и комментарии, культура, политоло-
гия, партия, экономика, политика, образование 
и т. д. Выпускается и один информационно-
аналитический  журнал Бурятского регио-
нального отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия».

К агитационным материалам самодея-
тельных организаций (листовки, обращения, 
резолюции митингов, записи речей ораторов, 
плакаты, атрибутика). Помимо этого, созда-
ются и «агитки» во время предвыборных ком-
паний. Как правило, эти документы неболь-
шого объёма, не несущие особой интеллекту-
альной нагрузки. Их цель непосредственная 
агитация (подписать письмо, прийти на ми-
тинг, проголосовать за кандидата). К фактам, 
изложенным в таких документах, следует 
относиться с большой осторожностью. Если 
программа или устав является коллективным 
мнением организации, то агитационные доку-
менты нередко выпускают отдельные члены 
или сторонники организации, зачастую край-
них взглядов.  В то же время в листовках или 
плакатах ярко проявлялась позиция организа-
ции по тому или иному вопросу, не раскрыто-
му в программных документах.

К агитационным документам также от-
носятся календари. Календари  имеют разные 
форматы – настольные, карманные и настен-
ные. В календарях обозначен день выборов, с 
лицевой стороны могут быть фотографии ли-
деров политических партий, логотип партии 
или номер в избирательном списке. 

В последнее время у агитационных до-
кументов политических партий появилась та-
кая  тенденция, как различия документов по 
цветовой гамме. У агитационных документов 
есть цветовая отличительность, если в совет-
ский период агитационные документы несли 
в себе только текст, то на сегодняшний день 
документы различаются по цвету. Цвет агита-
ционного документа несёт в себе информаци-
онный характер. Немногие партии кроме цве-
товой отличительности используют символ 
(«Единая Россия» – бурый медведь). Также 
агитдокументы могут быть разнообразными 
по геометрической форме. 

Разрабатывая идеологию и программы, 
партии стремятся определить направление 
стратегии и убедить граждан в возможности 
альтернативных действий. Изложенные в про-
граммных документах политической партии 
стратегия и тактика через её практическую 
деятельность становятся предпосылкой рас-
пространения её влияния. 

В огромном потоке разнообразнейшей 
информации, очевидно, не всё равноценно по 
степени своей важности. Задача политиче-
ской информации в том состоит, чтобы сосре-
доточить внимание слушателя, зрителя, чи-
тателя на наиболее существенном и главном. 
Эти знания должны составить у него ясное и 
глубокое понимание сущности того или иного 
явления, увидеть их в диалектической связи с 
другими событиями.

Изучение комплекса документов полити-
ческих партий в Бурятии позволяет выявить  
тематическую направленность информации, 
а также умелое, планомерное использование 
различных средств и форм идейного воздей-
ствия. 
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 Функциональные особенности современной пресс-службы

В данной статье делается попытка определить и структурировать функции 
пресс-службы органов власти как субъекта политических отношений. Осмыс-
ливая задачи, стоящие перед современной пресс-службой, автор анализирует, 
каким образом она может распространять сведения, которые могли бы стать 
катализатором конструктивного обсуждения важнейших вопросов дня с уча-
стием различных слоев общества. Для решения этого вопроса автор исполь-
зует  системный метод, давший возможность представить роль пресс-службы 
в механизме государственного устройства. Кроме того, применялся метод 
включённого наблюдения, позволивший сделать ряд практических выводов. 
Использование обоих методов позволило автору обосновать тезис о том, что в 
настоящее время пресс-службы использует далеко не весь творческий потен-
циал, заложенный в природу информационной деятельности, что ограничивает 
доверие к этой структуре в российском обществе. В ходе изложения материала 
автор предлагает свои решения для качественного изменения сложившейся си-
туации. 
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Functional Characteristics of a Modern Press Service

This article investigates functional characteristics of a modern Press Service as 
an institution which should make up a dialogue between government and society. The 
author suggests that Press Service should be instrumental in promoting a two-way 
communication and stimulating open discussions creating more balanced decisions. 
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Трансформация информационного про-
странства ставит перед теоретиками и прак-
тиками в области СМИ новые задачи. Сегод-
ня эффективное информирование становится 
многоаспектной деятельностью, осуществляя 
которую необходимо учитывать несколько 
тенденций: рост числа каналов распростра-
нения информации, бурное развитие соци-

альных медиа, конвергенция информацион-
ных потоков, повышение уровня притязаний 
аудитории и т. д. 

Все это отражается на функциональных 
особенностях субъектов информационного 
пространства, к которым мы относим ката-
лизаторов создания информации (власть, 
бизнес, элиты), потребителей информации 
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(аудитория) и трансляторов информации. 
К трансляторам информации традиционно 
относятся СМИ, однако в последнее время 
бурную активность в этой сфере проявляют 
и пресс-службы, что позволяет нам рассма-
тривать их в качестве отдельного субъекта 
информационного пространства.

В условиях структурных изменений ин-
формационного пространства значительно 
усложняются функциональные задачи, стоя-
щие перед пресс-службой, от которой тре-
буется не просто организация информаци-
онных потоков, но и формирование условий 
для диалога участников информационного 
пространства. Исследованию этих аспектов 
посвящена данная статья.

Современная пресс-служба: к специ-
фике понятия  

В современных российских условиях 
пресс-службы органов власти зачастую вы-
ступают инструментами манипулятивного 
воздействия на прессу, и, следовательно, на 
общество: в их сообщениях представлена 
одна точка зрения, что нарушает принцип 
объективного информирования. 

Это не способствует конструктивному 
диалогу между властью и обществом, в про-
цессе которого могли бы открыто обсуждать-
ся проблемы и вырабатываться взвешенные 
решения, способствующие формированию 
гражданского общества, поступательному 
развитию страны. Разумеется, пресс-служба, 
представляя интересы власти, обязана транс-
лировать позицию базисного субъекта, од-
нако сделать это нужно так, чтобы инфор-
мационное сообщение  стало катализатором 
конструктивного обсуждения и дискуссии. 
Это важная профессиональная и обществен-
ная задача, стоящая перед сотрудниками этой 
службы.  

Задача эта может быть реализована путём 
оперативного донесения до общества досто-
верной и актуальной информации, поскольку 
объективное информирование – основа граж-
данского диалога. Таким образом, мы, вслед 
за В. Д. Поповым, полагаем, что  конечной 
целью деятельности пресс-службы органов 
власти является оперативное предоставле-
ние конечному пользователю необходимого 
объёма достоверной информации. В системе 
органов власти таким пользователем являет-
ся, как правило, государственный чиновник, 

а к внешним пользователям могут относиться 
практически любые субъекты общественных 
отношений, заинтересованные в информации 
данного органа власти или так или иначе вза-
имодействующие с ним (например, субъекты 
гражданского общества, пресса, отдельные 
граждане и т. д.) [5, c. 202].

Рассматривая специфику и характер 
деятельности пресс-служб органов власти, 
уместно утверждать, что данная структура 
не выступает пока в полной мере социаль-
ным институтом, объединяющим власть и 
общество, однако отдельные шаги в сторону 
развития гражданских отношений предпри-
нимаются. Таким примером может служить 
создание и поддержание блогов представите-
лей власти, где происходит обсуждение про-
блем и острых вопросов в режиме Интернет-
общения.

Вместе с тем, пресс-служба не использует 
в полной мере всех творческих возможностей 
и организационных ресурсов для выстраива-
ния открытых отношений власти и общества 
в качестве равноценных участников граждан-
ского диалога в реальном пространстве. Это 
выражается в аккредитации на официальные 
мероприятия лишь лояльных власти жур-
налистов, сокрытие от прессы острых тем, 
цензуре ежедневной подборки новостей для 
государственного чиновника и т. д. Разница 
между реальным положением дел и идеаль-
ной картиной, которую пресс-служба порой 
рисует чиновнику, лишь усиливает противо-
речия между властью и обществом.

Данная проблема ставит перед нами зада-
чу предметного исследования пресс-службы, 
как канала, позволяющего субъекту инфор-
мирования осуществлять взаимодействие с 
внешним миром, функциональных особенно-
стей этой структуры с точки зрения профес-
сиональной и общественной значимости.

Обращаясь к определению «пресс-
служба», мы не обнаружили в отечественной 
исследовательской литературе чёткого пони-
мания сущности её деятельности. Ряд авто-
ров, выбравших объектом своего исследова-
ния современную российскую пресс-службу, 
приводят достаточно узкие определения, не 
отражающие, на наш взгляд, всей полноты 
профессиональной реализации этого субъек-
та информационной деятельности. 
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Так, В. Ворошилов определяет пресс-
службу как структуру, призванную инфор-
мировать общественность через средства 
массовой информации [2, c. 23]. Данное 
определение кажется нам недостаточно пол-
ным, поскольку единственной функцией 
пресс-службы исследователь определяет ин-
формационную, причём реализовываться, по 
его мнению, она может лишь посредством 
СМИ. Возникает логический вопрос: органи-
зация пресс-конференций, ведение блогов и 
сетевых дневников, спичрайтинг и ньюсмей-
кинг не являются функцией пресс-службы? 
Чьи же в таком случае это полномочия? Та-
ким образом, можно утверждать не только о 
недостаточности данного определения, но и 
о его крайнем несоответствии современным 
реалиям.  

Не вносит достаточной ясности и опре-
деление, данное А. Гнетневым и М. Филь. 
По их мнению, пресс-служба – это институт, 
оказывающий услуги по информационному 
освещению [3, c. 9]. В данном случае пресс-
служба вновь находится в рамках достаточно 
узких «информационных услуг», которые, на 
наш взгляд, совершенно не отражают истин-
ного предназначения этой структуры. 

По мнению А. Кочеткова и А. Тарасова, 
пресс-служба – это совокупность взаимоза-
висимых элементов, образующих единое це-
лое, выполняющее анализ информационных 
потребностей и коммуникационных сетей, 
отбор необходимой и приоритетной инфор-
мации, а также коммуникационных каналов 
её распространения [7, c. 23]. Несмотря на 
то, что данная дефиниция предполагает не 
только информирование общества, но и осу-
ществление обратной связи с ним, мы также 
считаем её слишком условной и не отражаю-
щей сути.  

Более близким к теме нашего исследо-
вания является определение пресс-службы 
органов власти, данное В. Д. Поповым. Он 
утверждает, что это структура, осуществляю-
щая организацию и реализацию взаимодей-
ствия государственных органов со средства-
ми массовой коммуникации и с институтами 
гражданского общества. При этом Попов, 
вслед за названными выше исследователями 
полагает, что одна из базовых задач подобной 
службы – осуществление долговременного и 

конструктивного взаимодействия со СМИ и 
журналистами [5, c. 260].

Мы разделяем мнение В. Д. Попова отно-
сительно роли пресс-службы и полагаем, что 
пресс-служба органов власти – это субъект 
коммуникационной и социальной деятель-
ности, призванный создавать оптимальные 
условия для диалога власти  и общества.

Приведённое нами выше определение вы-
глядит в большей мере теоретическим в усло-
виях современных российских реалий. Как 
мы уже отмечали, пресс-службы сегодня не 
выступают инструментом создания граждан-
ского диалога между властью и обществом, 
что вызвано, прежде всего, нежеланием вла-
сти становиться партнером гражданского 
общества, и крайней несамостоятельностью 
гражданского общества в России. Бурный 
рост протестных настроений, наблюдающий-
ся в стране в последние месяцы, обусловлен, 
на наш взгляд, именно нежеланием власти 
строить с обществом диалог «на равных» и 
многолетней привычкой применять методы 
манипуляции и пропаганды в продвижении 
своих идей.  

Современная пресс-служба, будучи ча-
стью административного аппарата, действу-
ет в рамках общей поведенческой стратегии 
власти. Поэтому, представляя обществу её 
публичный образ, она пытается интерпрети-
ровать деятельность власти в наиболее вы-
годном свете, а также скрывает некоторые 
факты, дабы не допустить возникновения 
возможных имиджевых угроз. Всё это не спо-
собствует созданию доверительных отноше-
ний и решению главной профессиональной 
и общественной задачи пресс-службы как 
субъекта социальной и пиар-деятельности – 
создания двусторонней коммуникации между 
базисным субъектом (властью) и аудиторией 
(обществом). Обеспечение двустороннего 
потока информации, взаимное желание этих 
сторон получать такую информацию, между 
тем, является главной функциональной (и со-
держательной) задачей пресс-службы. И хотя 
повседневная практика работы пресс-служб 
в России нередко подтверждает обратное, со-
держательные требования к её деятельности 
остаются все-таки без изменений. К их обо-
снованию мы и перейдем ниже.
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Функциональные особенности пресс-
службы 

Будучи субъектом информационной и 
пиар-деятельности, пресс-служба, прежде 
всего, осуществляет взаимодействие базис-
ного субъекта информирования с внешним 
миром. 

Пресс-служба использует в своей дея-
тельности приёмы паблик рилейшнз (управ-
ление информацией, спин-докторинг и т. д.) 
и журналистики (работа с информацией, 
использование журналистских жанров). В 
связи с этим уместно говорить об амбива-
лентности природы пресс-службы, которая 
существует, по нашему мнению, на стыке 
взаимодействия двух ключевых субъектов 
массово-коммуникационной деятельности – 
пиара и журналистики. 

Поэтому для определения собственных 
функций пресс-службы, мы рассмотрим 
функции пиара и журналистики.

Перед сравнительным анализом выделим 
основные группы функций пиара и журнали-
стики. Теоретики журналистики и пиара по-
разному их структурируют.  

Так, С. Корконосенко систематизировал 
функции журналистики с точки зрения субъ-
екта деятельности, обозначив четыре базовых 
субъекта: государство, общество, аудитория и 
корпорация. 

К группе государственных функций он 
относит функцию агитации и пропаганды, к 
группе общественных функций – функции 
самоорганизации, коммуникативную функ-
цию, функцию выражения общественных ин-
тересов. 

К группе функций, объединённых под 
эгидой интересов аудитории, Корконосен-
ко относит утилитарную, информацион-
ную и рекреативную, к корпоративной – 
производственно-экономическую и творче-
скую функции [6, c. 21–29]. 

Систематизирование функций по отно-
шению к четырём базовым субъектам публич-
ной коммуникации, выделенное исследова-
телем, видится нам наиболее правильным и 
логичным. Именно государство, общество, 
аудитория и корпорация являются субъекта-
ми информационного пространства. 

Е. Ахмадулин классифицирует функ-
ции журналистики, исходя из социально-
политической организации общества, фак-

тора общественных интересов, культурно-
образовательного фактора, технико-
технологических и экономических факторов, 
отдельно при этом выделяя информационно-
коммуникативную функцию [1, c. 232–260]. 
По сути, в основе данной классификации уже 
выделенные Корконосенко базовые субъекты 
информационного пространства, которые мы 
упоминали. 

Рассмотрев функции журналистики, об-
ратимся к функциональным особенностям 
паблик рилейшнз. Так, А. Кривоносов обо-
значает две основные группы функций па-
блик рилейшнз: гносеологические и социо-
логические.

Гносеологические функции характери-
зуют пиар как явление, способное отражать 
природную и социальную реальность, а так-
же объекты идеальной природы. Социологи-
ческие функции связаны со способами вклю-
чения изучаемого объекта в социальную си-
стему [8, c. 272]. 

К первой группе автор относит позна-
вательную и функцию конструирования пу-
бличного дискурса. Вторую группу он делит 
на адаптирующие функции (воспитательные 
и функции социализации), функции куль-
турной трансформации, функции социорегу-
ляции (информационная, целеполагающая, 
управленческая). 

Принимая во внимание, что пресс-служба 
активно использует инструменты пиара и 
приёмы журналистики, выделим следующие, 
характерные для неё группы функций: функ-
ции социализации, реализующиеся путём 
распространения сведений и влияния на их 
восприятие, и ценностно-ориентационные 
функции, направленные на формирование 
взглядов и убеждений. К первой мы будем от-
носить информационную, коммуникативную, 
просветительскую. Ко второй – идеологиче-
скую, функцию формирования общественно-
го мнения и организаторскую.   

Безусловно, главная функция любого 
субъекта массово-коммуникационной дея-
тельности – информационная. Журналисти-
ка реализовывает её путем распространения 
достоверной и объективной информации. 
Информационная функция в пиаре ничего 
общего с объективным информированием не 
имеет. Речь, конечно, не идёт о прямой лжи и 
искажении фактов, скорее это распростране-
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ние релевантной информации, т. е. сведений, 
которые пресс-служба признаёт уместными в 
данный момент и соответствующими опреде-
лённым целям и задачам.

По мнению А. Кривоносова, информиро-
вание в сфере паблик рилейшнз представляет 
собой целенаправленный отбор оптимизиро-
ванных фактов для определённых сегментов 
общественности [8, c. 280]. Мы полагаем, что 
это утверждение наиболее точно отражает 
деятельность пресс-службы как инструмен-
та пиар-деятельности в современных рос-
сийских реалиях. Пресс-служба транслирует 
выгодную базисному субъекту информацию, 
отбирая факты по принципу соответствия его 
имиджу. В данном случае нарушение прин-
ципа объективного информирования заложе-
но уже в само определение функций паблик 
рилейшнз, что на наш взгляд, наносит серьёз-
ный репутационный вред данной сфере.  

Таким образом, пресс-служба на прак-
тике функцию информирования выполняет 
именно с позиций паблик рилейшнз. Попыт-
ка совместить интересы базисного субъекта, 
заинтересованного, как правило, в распро-
странении исключительно положительных 
сведений о себе и необходимостью выстраи-
вания доверительных отношений с аудитори-
ей – сложная профессиональная задача.

Помимо «целенаправленного отбора 
оптимизированных фактов» информацион-
ная функция пресс-службы реализуется пу-
тём создания  новостных поводов и цитат 
ньюсмейкера, нивелирования возможных 
имиджевых угроз, разъяснения журналистам 
особенностей той или иной инициативы, обо-
значения основных информационных прио-
ритетов.

Ежедневно сотрудники пресс-службы го-
товят новостные и аналитические материалы 
о ньюсмейкере и рассылают их во все изда-
ния. Предоставляют по запросу журналистов 
необходимые данные, готовят материалы к 
интервью.

Информационная функция реализует-
ся и через наполнение веб-сайта первого 
лица, подготовку материалов к его пресс-
конференциям, брифингам и телевизионным 
эфирам. Принятие того или иного социально 
значимого решения ньюсмейкера сопрово-
ждается созданием соответствующего ин-
формационного фона.

Некоторые исследователи, к примеру,  
Е. Ахмадулин, объединяют информационную 
и коммуникативную функцию в одну, утверж-
дая, что они не могут быть реализованы от-
дельно. По его мнению, эта функция двуеди-
на, поскольку именно информация является 
средством для коммуникации [1, c. 237].

Мы не разделяем мнение исследователя 
и полагаем, что коммуникативную функцию 
в сфере паблик рилейшнз необходимо рас-
сматривать отдельно – это не только средство 
передачи информации, но и организация об-
щения в широком смысле этого слова. Через 
реализацию коммуникативной функции про-
исходит налаживание контактов аудитории 
и ньюсмейкера. Именно путём реализации 
коммуникативной функции должна решаться 
главная задача пресс-службы органов власти –  
создание условий для диалога власти и обще-
ства. Проведение интернет-конференций, 
«горячих телефонных линий», ведение блогов 
и сетевых дневников, подготовка публичных 
выступлений первого лица или спичрайтинг  –  
всё это формы реализации коммуникативной 
функции. 

Коммуникативная функция предполагает 
и налаживание обратной связи с целевыми 
аудиториями. Это позволяет пресс-службе 
выявить эффективность информационных 
мероприятий с участием ньюсмейкера. Оце-
нивая резонанс, вызванный размещением 
материала, можно отследить возникающие 
проблемы или кризисные ситуации. В случае 
выхода негативных материалов необходимо 
обеспечить возможность базисному субъекту 
информирования прокомментировать ситуа-
цию и вступить в диалог с аудиторией, хотя 
бы посредством Интернета. 

Таким образом, коммуникативную функ-
цию пресс-службы следует считать самостоя-
тельной и рассматривать отдельно от инфор-
мационной. 

Обратим внимание на управляющую 
группу функций, которая способна преоб-
разовать реальную действительность. Сюда 
в первую очередь относится просветитель-
ская функция, которую пресс-служба спо-
собна выполнять наравне с журналистикой. 
Сообщения пресс-службы содержат порой 
эксклюзивную информацию о тенденциях 
развития той или иной отрасли промышлен-
ности, прогнозах социально-экономического 
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развития, изменениях федерального или ре-
гионального законодательства.

Идеологическая функция журналистики, 
реализующаяся в формировании у аудитории 
представлений, взглядов и оценок в отноше-
нии различных явлений и сторон социальной 
жизни может быть выделена как ценностно-
ориентационная или управляющая функция 
пресс-службы. Пресс-служба, по сути, фор-
мирует у аудитории нужное ей мировоззре-
ние. Здесь же может быть отдельно выделена 
функция формирования общественного мне-
ния.

В данном случае налицо вновь наруше-
ние принципа объективного информирова-
ния и манипулирования общественным со-
знанием.  

Исследователи В. Пугачёв и А. Соловьёв 
считают, что идеологическая функция непо-
средственным образом связана с функцией 
социализации и образования [10, c. 312]. В 
журналистике, по их мнению, это именно 
так и происходит – информационная деятель-
ность СМИ позволяет людям адекватно су-
дить о политических событиях и процессах, 
поскольку массмедиа снабжает их знаниями 
и сведениями и помогает правильно сори-
ентироваться в потоке информации. Пресс-
служба, как инструмент паблик рилейшнз, 
активно выражает позицию своего заказчика 
в качестве единственно правильной, не при-
водя разнообразного спектра мнений и суж-
дений.

Организаторская функция в журнали-
стике, по мнению Е.Ахмадулина, нацелена 
на достижение определённых перемен в со-
циальной практике, в поведении социальных 
институтов, социальных групп и отдельных 
индивидов путём анализа фактов и явлений 
текущей действительности, критики недо-
статков и рекомендаций по их устранению [1, 
c. 240]. 

В паблик рилейшнз эта функция сводит-
ся к выстраиванию эффективных отношений 
со СМИ, созданию условий для взаимопони-
мания между субъектом и объектом инфор-
мационной деятельности. И пресс-служба 

реализует функцию с пиар-позиций: органи-
зует пресс-конференции, брифинги, интер-
вью ньюсмейкеров, занимается аккредита-
цией, разработкой и проведением информа-
ционных кампаний, создаёт журналистские 
пулы, зачастую пресс-служба занимается и 
event-менеджментом, создавая из обычной, 
повседневной, рутинной деятельности ли-
дера новостные сообщения, интересные для 
журналистов. 

Анализируя функции, преобразующие 
действительность, следует отдельно вы-
делить управленческую функцию пресс-
службы. При этом следует принять во внима-
ние, что пресс-служба, будучи частью управ-
ленческого аппарата, выполняет эту функ-
цию в рамках своих полномочий, управляя 
информационными потоками, журналистами 
и редакциями. 

Проанализировав функциональные осо-
бенности пресс-службы, мы вынуждены кон-
статировать, что в современных российских 
условиях она, к сожалению, до сих пор за-
частую выступает в качестве субъекта мани-
пулятивного воздействия на аудиторию, и не 
является эффективным социальным инстру-
ментом для создания равноценного диалога 
между властью и гражданским обществом. 
Это приводит к необъективному восприя-
тию аудиторией развития политических и 
социально-экономических отношений в об-
ществе. Сознательное стремление многих со-
временных пресс-служб в нашей стране пред-
ставить картину дня в более благожелатель-
ном виде, чем она есть на самом деле, приво-
дит в конечном итоге к аберрации массового 
сознания, что отражается на политических 
предпочтениях людей, степени их граждан-
ской ответственности, создаёт нежелатель-
ные последствия для национального разви-
тия во всех сферах жизни. Таким образом, 
определение критериев эффективного разви-
тия пресс-службы в органах государственной 
власти является не только сугубо теоретиче-
ской проблемой, но имеет практическую по-
требность для обеспечения эффективности 
общенационального развития России. 



239238

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

239238

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

Список литературы

Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики. Ростов н/Д.: Феникс, 1. 
2009. 350 с.  

Ворошилов В. Современная пресс-служба. М.: Кнорус, 2009. 221 с. 2. 
Гнетнев А. Филь М. Современная пресс-служба. Ростов на/Д.: Феникс, 3. 

2010. 414 с. 
Информационная политика: учебник / под ред. В. Д. Попова. М.:  4. 

Изд-во РАГС, 2003. 459 с. 
Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М.: Аспект-Пресс, 2002. 5. 

287 с. 
Кочеткова А., Тарасов А. Современная пресс-служба. М.: Эксмо, 2009. 6. 

269с.
Кривоносов А., Филатова О.,  Шишкина М. Основы теории связей с 7. 

общественностью. СПб.: Питер, 2010. 384 с. 
Пугачёв В.,  Соловьёв А. Введение в политологию. М.: Аспект-Пресс, 8. 

2008. 448 с. 

Статья поступила в редакцию 22.03.2012 г.



239238

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

239238

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Политология

УДК 81+82+070 
ББКЧ612.18

Светлана  Михайловна Виноградова, 
доктор политических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный университет
 (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: vinogradovasm@inbox.ru

Галина Сергеевна Мельник, 
доктор политических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный университет
(Санкт-Петербург, Россия), e-mail: melnik.gs@gmail.com

Проблемы преодоления неравенства  
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1980 г. и докладу, связанному с активизацией движения за новый, более спра-
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ключению, что глобализация мировой экономики, переоценка идеологических 
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and everyone to the information and knowledge. Authors come to conclusion that 
world economy globalization, revaluation of ideological values, development of 
communication technologies – all these factors together created a modern system of 
the international information exchange which needs reconsideration again. 

Keywords: information gap, information and communication processes, 
information society, mass media.

В последней  трети  XX в. вопросы ин-XX в. вопросы ин- в. вопросы ин-
формации и коммуникации стали  предметом 
пристального внимания мировой обществен-
ности. Словосочетания «информационный 
взрыв», «информационная война», «инфор-
мационный империализм», «информацион-
ный вакуум» прочно вошли в политический 
дискурс. Появилось значительное число ис-
следований, рассматривавших «горячие точ-
ки» и «слабые звенья»  международных ин-
формационных процессов. 

В 1980 г. XXI сессией Генеральной кон-XXI сессией Генеральной кон- сессией Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО (Белград) был представ-
лен доклад Комиссии Макбрайда – политиче-
ского деятеля Ирландии, правозащитника, ла-
уреата Нобелевской премии мира 1974 г. Этот 
документ был  опубликован под названием 
«Много голосов – один мир» [10]. Он позна-
комил нас с  развёрнутой информационно-
коммуникационной  картиной планеты  в 
1970-е  гг.  Эксперты,  которые участвовали 
в работе Комиссии, выявили наличие суще-
ственного дисбаланса в международных по-
токах информации,  а также  «информацион-
ного голода», характерного для стран и реги-
онов «третьего мира». 

В докладе был сделан акцент на сле-
дующих задачах, стоящих перед мировым 
сообществом: преодоление неравенства в 
области информации и коммуникации, а  
также внешних и внутренних препятствий 
свободному и лучше сбалансированному по-
току информации; устранение негативных  
эффектов монополизации и сверхконцен-
трации в обозначенной сфере;  обеспечение 
свободы прессы и плюрализма источников  и 
каналов информации;  поддержка  развитыми 
государствами стремления развивающихся 
стран формировать и развивать собственные 
информационно-коммуникационные инфра-
структуры и  вести подготовку  квалифици-
рованных кадров,  способных работать на 
современном уровне; уважение к культурной  
идентичности всех народов и права всех на-
ций  информировать мировую обществен-

ность о своих  интересах, чаяниях, социаль-
ных и культурных ценностях [10]. Комиссия 
пришла к выводу о необходимости осущест-
вления обмена информацией на основе при-
знания принципов суверенитета, равенства, 
невмешательства во внутренние дела других 
государств.

Деятельность Комиссии Макбрайда 
была связана с активизацией движения за 
новый, более справедливый международный 
информационный и  коммуникационный по-
рядок (НМИКП, или НМИП). Многие идеи 
движения нашли отражение в «Декларации 
об основных принципах, касающихся вклада 
средств массовой информации  в укрепление 
мира и международного взаимопонимания, 
в развитие прав человека и в борьбу против 
апартеида и подстрекательства к войне» 
(ЮНЕСКО, 1978 г.). Её своеобразным анти-
подом стала  Таллуарская декларация (меж-
дународная конференция «Голос свободы», 
Франция, Таллуар, 1981 г.). Сторонники Де-
кларации  1978 г. обвиняли Запад в навязыва-
нии миру одностороннего потока информа-
ции, получаемой, производимой и распростра-
няемой крупнейшими медиа-монополиями.  
Те, кто подписал Таллуарскую  декларацию, 
считали, что НМИП поддерживает  стрем-
ление авторитарных и тоталитарных ре-
жимов установить государственный кон-
троль над средствами массовой информации 
в мировом масштабе.

Доклад Макбрайда, получивший гло-
бальный резонанс, вызвал неоднозначные 
оценки.  Этот объёмный труд упрекали в 
противоречивости, порождённой различием 
исследовательских и идеологических под-
ходов  его авторов и составителей к рассма-
триваемым проблемам. Так,  несмотря на  то, 
что Советский Союз поддерживал НМИП и 
высоко оценивал  деятельность Комиссии, а 
также заслуги самого Шона Макбрайда, удо-
стоенного в  1977 г. Ленинской премии мира, 
представитель СССР в Комиссии С. Лосев 
(тогдашний Генеральный директор ТАСС) 
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сделал значительное число поправок к докла-
ду, с целью –  противопоставить  доктрине 
«свободного потока» (free flow of information) 
принцип невмешательства во внутреннюю 
информационную политику (и тем самым 
остановить «пропаганду западного образа 
жизни» международными американскими 
радиостанциями). 

Дискуссии вокруг доклада Комиссии 
были спровоцированы проблемой усиливаю-
щегося противостояния по вектору «Север –  
Юг», «Запад – Восток», которая обусловли-
валась такими  факторами, как: а) несоот-
ветствие в уровне развития информацион-
ных технологий между развитыми странами 
Запада и их южными колониями; б)  несба-
лансированность движения информации;  
в) существование двух противостоящих ин-
формационных лагерей – западноевропей-
ского с его колониями и СССР со странами 
социалистического лагеря; е) наличие анти-
колониального движение в странах Африки, 
Юго-Восточной Азии. «Информационно-
политическое деление мира в XX в. носило 
полярный и групповой характер, а в каждой 
группе существовали доминирующие держа-
вы, формировавшие информационную поли-
тику в регионе в целом» [4].

События последних десятилетий  XX в.  
привели к тому, что риторика  сторонников 
НМИП пошла на спад. В 1989 г. на 25 сес-
сии  Генеральной конференции  ЮНЕСКО 
была принята «новая стратегия коммуника-
ции», акцентировавшая внимание не столько 
на сбалансированном обмене информацией, 
сколько на обеспечении свободы слова и сво-
боды печати. По мнению ряда исследовате-
лей, мостиком между НМИП  и «новой стра-
тегией» явилась Международная программа 
развития коммуникации – МПРК (IPDC). 
Предполагалось, что её реализация сможет 
помочь развивающимся странам освободить-
ся от внешнего информационного и культур-
ного господства путём укрепления собствен-
ных коммуникационных инфраструктур.

Несмотря на то, что с момента выхода в 
свет  доклада «Много голосов – один мир»  
система международных отношений пре-
терпела существенные изменения, этот до-
кумент периодически «перечитывали» как 
его убежденные сторонники, так и неприми-
римые противники, считавшие деятельность 

Комиссии сизифовым трудом, который был 
направлен на возрождение теории социаль-
ной ответственности и на ущемление инфор-
мационных  потребностей личности. Так,  
Э. Макфарлейн  не без иронии переименовал 
доклад, заявив, что ему больше подходит на-
звание «Много миров, один голос» [13, с. 37].  
В  начале 1990-х гг.  многих учёных заинтере-
совало то, в какой мере «сработали» выводы 
и прогнозы, содержавшиеся в Докладе Ко-
миссии спустя 10 лет после его  публикации.

Известный международный аналити-
ческий журнал  коммуникативистов  «Га-
зетт» (International Communication Gazette)  
в 1992 г. опубликовал несколько статей, по-
священных Докладу  Комиссии [1, с. 46–48].  
с. Бим  пришла к  заключению, что в целом 
информационно-коммуникационная осна-
щённость ранее отстававших регионов улуч-
шилась. Там увеличилось, хотя и незначи-
тельно,  количество газет, возросла числен-
ность радиоприёмников и телевизоров. Но 
информационно-коммуникационное  разви-
тие ряда регионов мира в 1980-е гг. все ещё 
продолжало носить догоняющий характер, а 
разрыв между информационно богатыми и ин-
формационно бедными странами сократился 
лишь на пару дюймов [9, с. 119, с. 128–129]. 
Детальный анализ  проблем МПРК, который 
провела  Дж. Э. Энгстром, заставил задумать-
ся о том, сможет ли эта программа,  вышедшая  
из детского возраста, а также  последующие 
проекты в полной мере  поддержать  страны, 
нуждающиеся в финансовой поддержке сво-
их информационно-комуникационных си-
стем [11, с. 169–191]. 

Один из оппонентов доклада – Л. Р. Сасс-
ман, исследуя Движение Макбрайда, выска-
зал небезынтересные предположения.  Расце-
нивая  Декларацию 1978 г. и доклад Комиссии 
Макбрайда в качестве пика кампании в под-
держку нового информационного порядка, он  
предложил раскрыть «гегелевскую диалекти-
ку» событий, предшествовавших работе Ко-
миссии и последовавших за ней: «"Старый 
порядок" (Тезис, или преобладание Запада) 
с 1946 до 1976; старый "новый порядок" 
(Антитезис, или вызов Неприсоединения и 
Советского Союза)  с 1976 до  1989  и новый 
"Новый порядок" (Синтез, наступление эры 
ISDN)» [16, с. 81]. Именно ISDN (Integrated 
Services Digital Network) – цифровую  сеть с 
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интеграцией обслуживания, которая давала 
возможность объединить  услуги телефонной 
связи и обмена данными,  Л. Р. Сассман рас-
сматривал в качестве необходимого условия 
развёртывания потока информации, свобод-
ного от цензуры.  Правда,  с оговоркой: с точ-
ки зрения этого исследователя, массовизация  
информационных связей  навевает мысль 
об антиутопии  Дж. Оруэлла. Но единство 
конкуренции, государственного регулиро-
вания и разнообразие средств информации, 
находящихся в руках граждан, как полагал  
Л. Р. Сассман, смогут преградить путь моно-
полизации в различных её формах [16].

Не случайно Доклад Макбрайда продол-
жал интересовать  массмедиаведов и двадцать 
лет  спустя – на рубеже тысячелетий, когда 
воплощение в жизнь концепций информаци-
онного общества  придало информационно-
коммуникационным процессам новые чер-
ты. Вопрос о том, как добиться подлинного 
многоголосья  в условиях глобализации, не  
утратил своей актуальности [1, c. 25–28]. 
Петербургский профессор С. А. Михайлов 
отметил: «В связи с нарождающейся “эрой 
мультимедиа” ЮНЕСКО предоставляет меж-
дународному сообществу арену, где могут 
быть опробованы возможности и действен-
ность новых средств коммуникации и новых 
информационных технологий» [5, с. 43].

В 1999 г. увидела  свет коллективная мо-
нография  «К справедливости в глобальной 
коммуникации: Макбрайд сегодня» [18]. По 
словам известного финского учёного К. Нор-
денстренга, перспективы глобального инфор-
мационного общества не только не поставили 
крест на дебатах о НМИП, но и вдохнули в 
них новую жизнь: «Терминология и риторика 
меняются, но суть проблемы в значительной 
степени остаётся неизменной и будет до-
полнена новыми  компонентами  технологи-
ческого и социального характера.  Будущее, 
формирующееся в условиях возрастающей 
сверхконцентрации массмедиа, с одной сто-
роны,  и культурной  балканизации, с дру-
гой,  прекрасно отражено в названии первой 
публикации материалов круглого стола Мак-
брайда: «Мало голосов, много миров»» [15, 
с. 263].

Чтобы в XXI в. не повторился виток исто-XXI в. не повторился виток исто- в. не повторился виток исто-
рии, который назывался культурой безмолв-
ствующего большинства, учёные рекомендо-

вали  исходить из того, что  множественность 
голосов в глобальном информационном кон-
церте требует плюрализма доступа к массме-
диа. 

М. Тегранян – один  из авторов упомяну-
той монографии − писал, что существующие 
системы контроля над СМИ (государствен-
ная, коммерческая, общественная) не могут 
сами по себе – каждая в отдельности – обе-
спечить реализацию подобного плюрализма. 
Он ратовал не только за продолжение диало-
га «Север-Юг» применительно к вопросам 
международных информационных обменов, 
но и  за развёртывание полилога между все-
ми участниками международных отношений. 
Большие надежды автор возлагал на между-
народные неправительственные организа-
ции (МНПО), выражающие, по его  мысли, 
многообразие сегодняшнего мира.  НМИКП, 
по М. Теграняну, может быть определён как 
«сеть информационных сетей»  между струк-
турами, формирующими гражданское обще-
ство на глобальном уровне, как мост, переки-
нутый от государственных акторов к негосу-
дарственным, от периферии к центру в целях 
борьбы с насилием и нищетой [17, с. 23–63.]

После распада СССР,  приобретения су-
веренитета рядом  стран, появлением новых 
государств создаётся новый интегрирован-
ный рынок, предлагающий мультимедийные 
услуги, сетевое обслуживание. Мир перестал 
быть биполярным и одновременно превра-
тился в более взаимозависимый и сложный.  
Государства провозглашают новую политику, 
обеспечивающую свободный доступ к совре-
менным коммуникационным системам. 

Новым шагом в расширении границ это-
го рынка стала Директива Совета Европы о 
трансграничном телевидении (1989, 3 октя-
бря), направленная на обеспечение свобод-
ной циркуляции телевизионных программ на 
территории Европейского Союза и либерали-
зации медиарынка.

В начале нового столетия международ-
ное сообщество вновь выразило обеспокоен-
ность угрозами, связанными с информацион-
ным дисбалансом на нашей планете, а также 
с характером современного информационно-
го противоборства. Важной вехой в осмыс-
лении проблем глобальных и региональных  
информационно-комуникационных процес-
сов станет принятая лидерами «Большой 
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Восьмерки» «Окинавская Хартия Глобаль-
ного Информационного Общества» (2000, 22 
июля). Хартия явилась призывом ко всем как 
в государственном, так и в частном секторах, 
ликвидировать международный разрыв в об-
ласти информации знаний. В этом документе 
Информационно-коммуникационные техно-
логии рассматривались как стимул развития 
мировой экономики, направленной на улуч-
шение общественного благосостояния.

В этот период усиливается влияние меж-
дународных организаций, ТНК-ТНБ на про-
цесс глобализации мирового информацион-
ного пространства. Государства перестают 
быть единственными участниками в совре-
менном международном взаимодействии. 
Кроме них, на политическом поле начинают 
действовать негосударственные междуна-
родные структуры – неправительственные 
организации (НПО), межправительственные 
институты (ООН, НАТО, ОБСЕ) и трансна-
циональные корпорации (ТНК), а также на-
циональные средства массовой информации, 
всё активнее вмешивающиеся в мировые по-
литические процессы. 

Происходит концентрация собственно-
сти в медийной сфере,  укрупнение компаний 
с включением в них внемедийных подраз-
делений. Ряд периодических изданий, при-
надлежащих крупным медиакорпорациям, 
распространяется большими тиражами за 
рубежом во многих странах мира (к приме-
ру, американские газеты «International Herald 
Tribune», «USA Today», «Wall Street Journal», 
английская «Financial Times», французская 
«Le Monde», немецкая «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», журналы «Time», «Newsweek», 
«Reader's Digest» (США) и др. Часть из них 
имеет зарубежные версии, нередко – на мест-
ных языках, адаптированных к особенностям 
аудитории). В немалой степени этот процесс 
спровоцировал культурную «транснациона-
лизацию».  Толчком к очердным  дискусси-
ям послужили новые медийные тенденции: 
дигитализация  медиарынка,  развитие но-
вых технологий, связанных с применением 
мобильных устройств, появление новых  ры-
ночных моделей изданий и каналов, нового 
контента и  аудиторных предпочтений [8].

 В данном контексте  закономерен резо-
нанс, вызванный в научных  кругах датой – 
тридцатилетием Доклада Макбрайда.  В каче-

стве примера приведём  международный кол-
локвиум, посвященный вопросам взаимосвя-
зи  коммуникации и социальных изменений в 
Африке,  который прошёл в Гренобле под  на-
званием  «30 лет после Доклада Макбрайда».  
Среди публикаций коллоквиума обращает на 
себя внимание выступление К. Норденстрен-
га. Реконструируя историю  «великого спора»  
в области массмедиа, исследователь  выявля-
ет особенности его  современного протека-
ния.  Как считает К. Норденстренг, новый, 
пятый этап дебатов включает в себя  послед-
ние двадцать лет (1991–2010 гг.)  и ключевым 
в его характеристике является понятие глоба-
лизации. Эволюция  представлений о настоя-
щем и будущем «независимых и плюрали-
стичных медиа»  была связана с проведением 
Круглых Столов Макбрайда, организацией 
региональных конференций ЮНЕСКО, с  ра-
ботой Всемирной комиссии  по культуре и 
развитию (ООН)  и Всемирного  Саммита по 
информационному обществу (Женева, 2003 и 
Тунис, 2005).  К. Норденстренг напоминает, 
что сам термин НМИП фактически  вышел  
из употребления,  однако содержание этого 
понятия в основном  сохранилось. Его неиз-
бежная современная модификация связана 
с изменениями в  социальной и технологи-
ческой сферах. При рассмотрении бюджета 
различных подразделений  ЮНЕСКО, в том 
числе сектора  информации и коммуникации,  
организация исходила из двух важнейших 
принципов.  Это обеспечение свободы слова, 
а также  создание возможностей для всеоб-
щего доступа к знаниям и информации [14, 
c. 20–25].

Таким образом, Доклад Комиссии  
Ш. Макбрайда о последствиях неравномер-
ности в обмене информацией актуален и в 
условиях изменения геополитической карты 
мира. Время подтвердило  значимость Докла-
да Макбрайда не только как исторического 
свидетельства, позволившего глубже понять 
время, обусловившее его появление, но и как 
своего рода прогноз развития информацион-
ных процессов в современном мире. Интен-
сивное развитие новых информационных и 
телекоммуникационных технологий придаёт 
принципиально новое качество трансгра-
ничному информационному обмену и ста-
новится движущей силой экономических, 
социальных изменений в мире [6]. И сегодня 
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наблюдается увеличение и без того значи-
тельного технологического разрыва между 
развитыми странами и остальным миром, 
что является главным барьером на пути ста-
новления глобального информационного об-
щества. Кроме того, сохраняются проблемы 
этнических, религиозных и идеологических 
различий людей, поскольку «формирование 
геополитического пространства обусловлено 
не только строго объективными условиями и 
факторами (размер территории государств, 
особенности их географического положения, 
природно-ресурсный, демографический, эко-
логический, военный потенциалы и т. д.), но 
и состоянием духа народов и наций, населяю-
щих пространство определённых государств» 
[3, с. 11].  

Доминирующее положение на мировом 
информационном рынке занимают мега-
компании, созданные по типу вертикальной 
интеграции: America Online – Time Warner, 
Walt Disney Co, Vivendi Universal Viacom, 
Bertelsmann, News Corporation и другие. По 
данным журнала Fortune, вышеперечислен-
ные компании входят в список 500 ведущих 
глобальных корпораций мира [19]. Группу 
менее крупных, но, тем не менее, влиятель-
ных поставщиков информации составляют 
Washington Post, Bloomberg, Reuters, BBC, 
New York Times, Dow Jones&Co и многие 
другие. Новости этих компаний широко рас-
пространяются во всём мире.

Теоретические споры вокруг теории 
«свободного потока информации» и концеп-
ции нового международного информацион-
ного порядка свидетельствуют о том, что в 
целом условия функционирования потоков и 
информационного обмена и сегодня далеки 
от сбалансированности. Во многих междуна-
родных документах упоминается цифровой 
раскол, свидетельствующий о технологи-
ческом и экономическом отставании в пла-
нетарном масштабе (цифровая революция 
произошла лишь в США, Японии и в Запад-
ной Европе). Однако эксперты трактуют его 
шире: это раскол глобальной карты развития 
ИКТ на национальные и локальные модели. 
Сам по себе вопрос отставания не может быть 
осмыслен без попытки понять и выделить эти 
национальные особенности [2].  

Основными поставщиками новостей  яв-
ляются мировые информационные агентства 

(Reuters, CNN, BBC World Service, Financial 
Times, Associated Press, ВВС World, Voice 
of America, Euronews, Deutsche Welle, USA 
Today, France Press, Интерфакс, Al-Jazeera). 
Глобальные телесети новостей сосредоточе-
ны в развитых странах, преимущественно в 
Соединённых Штатах Америки, Великобри-
тании, Германии и Франции.

В частности, исследователями СМИ вы-
двигаются следующие положения медиаим-
периализма, спровоцированные эффектами 
глобализации: 

– глобальные медиа способствуют скорее 
зависимости, чем представляют возможно-
сти для экономического роста национальных 
СМИ;

– несбалансированный поток контента 
СМИ разрушает культурную автономию или 
задерживает её развитие;

– новостной дисбаланс усиливает миро-
вую мощь крупных и процветающих стран-
поставщиков новостей и препятствует укре-
плению национальной идентичности;

– глобальные медиапотоки ведут к куль-
турной гомогенизации и синхронизации 
культур, выделяя доминирующую форму 
культуры, которая не имеет связи с реальной 
жизнью большинства людей  [6].

Эксперты отмечают, что с Юга на Север 
движется достаточно скудный поток ново-
стей, бедный в содержательном отношении. 
Такая ситуация пока сохраняется, однако по-
явились и тенденции, указывающие на пере-
мены в связи с  экспансией Интернет. 

Интенсивное развитие новых информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий придаёт принципиально новое качество 
трансграничному информационному обмену 
и становится движущей силой экономиче-
ских, социальных изменений в мире. Оно 
уже оказывает значительное влияние на от-
ношения между как отдельными лицами, так 
и странами на мировом уровне. Вместе с тем 
нельзя не отметить увеличение и без того зна-
чительного технологического разрыва между 
развитыми странами и остальным миром, что 
является главным барьером на пути станов-
ления глобального информационного обще-
ства.  

Во всех странах Европы, например, соз-
даны специальные  органы – регуляторы в 
сфере коммуникации, позволяющие форми-
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ровать европейскую повестку дня. Однако  
медиа  Западной Европы, живут  сегодня вну-
три  нескольких равнонаправленных тенден-
ций: «растущей глобализации, настойчивой  
европеизации “сверху” и разнообразия на-
циональных контекстов» [7, с. 396]. Ни одна 
из их не имеет сегодня преимуществ.

Геополитический передел мира, глобали-
зация мировой экономики, переоценка идео-
логических ценностей, развитие коммуника-
ционных технологий – всё это в совокупно-
сти создало современную систему междуна-
родного информационного обмена, которая 
вновь нуждается в переосмыслении.
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В статье дан краткий анализ условий взаимоотношения политической 
системы и системы СМИ в Польше. Дан подробный анализ этого явления на 
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ством и государственными, политическими институтами. Складывающаяся 
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формирования либеральной медиадоктрины и противоречия, возникающие в 
ходе ее существования.
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system and that of mass media observed in Poland. A more detailed analysis of the 
given phenomenon is presented in terms of political parallelism. Modern mass media 
suffer a lot of restrictions which influence their every day work and development. 
One of the most obvious restrictions is the politicization of the information which 
in its turn has a negative impact on the freedom of the journalistic expression, mass 
media interaction with the society and state and political institutions. Nowadays the 
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Медийная доктрина – это совокупность 
взглядов, определяющих роль и место мас-
совых медиа в структуре власти и общества. 
Основой каждой медийной доктрины являет-
ся идеология, то есть упорядоченный состав 
ценностей и целей, определяющих общие 

общественные и политические предпосылки 
и обосновывающих действия, служащие ин-
тересом определённой общественности (на-
рода, общества, общественной группы). По 
сравнению с идеологией, доктрина является 
составом конкретизированных и подробных 

© М. Н. Геруля, 2012
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теоретических взглядов, касающихся опреде-
лённой пространственно-временной области 
общественной жизни. Так идеология, как и 
медийная доктрина, представляют некое же-
лаемое, постулируемое а не существующее 
состояние взаимоотношений в общественно-
политической системе. В зависимости от 
принятого в идеологии решения, а особенно 
от ответа на вопрос о том, что является выше-
стоящей ценностью – личность или государ-
ство, в медийной доктрине формулируются 
разнообразные обоснования таких вопросов, 
как цели, функции, формы собственности, 
организация, способы действования, спосо-
бы контроля, пределы независимости и сво-
боды СМИ.

Медийные доктрины высказывают, как 
СМИ должны действовать, чтобы лучше все-
го служить реализации этих целей, которые 
данная доктрина признаёт важнейшими, или 
какие цели проистекают из общественных 
ожиданий по отношению к СМИ. В обоих 
случаях доктрины становятся инструментом 
давления на СМИ, а также контроля над ними. 
Но поскольку разные общественные группы 
имеют отличающиеся интересы и ожидания, 
касающиеся СМИ, а медийные системы ха-
рактеризуются большой структурной слож-
ностью и разнообразием способов действова-
ния, то обычно в обществе действуют разные 
медийные доктрины. Из них проистекают 
разнообразные, иногда противоречивые нор-
мативные ожидания, с очень разнообразным 
историческим происхождением, что ослож-
няет их практическое введение. Доктрины 
занимаются отдельными СМИ и отдельными 
аспектами их действования в разной степени –  
больше всего внимания уделяют информа-
ционной и публицистической деятельности 
прессы, радио и телевидения, менее всего 
оказывают внимания кино, музыкальным 
и видео записям, а также телематическим 
СМИ, возглавляемым Интернетом.

Системная трансформация в Польше 
после 1989 г. была в основном связанна с 
принятием либеральной идеологии, касаю-
щейся функционирования общественно-
политической жизни в стране. Поэтому 
естественным результатом было создание 
правово-стройных условий для функциони-
рования либеральной медийной доктрины, 
которая определила взаимоотношения между 

политической и медийной системой в Поль-
ше. Либеральная доктрина, призная первен-
ство личности и общества над государством, 
относится к СМИ как к фактору, служащему 
реализации прав личности, и как к инстру-
менту контроля общества над государством 
и исполняющими власть [1, с. 159–165]. 
Основной предпосылкой либеральной док-
трины является убеждение в рациональности 
человеческого характера – человек является 
разумным существом, обладает естествен-
ной способностью отличать правду от фаль-
ши, добро от зла. Руководствуясь рассудком, 
каждый умеет самостоятельно определять, 
что для него полезно, принимать решения, 
служащие его интересом, и так формировать 
окружающую действительность, чтобы улуч-
шить свои жизненные условия и обществен-
ную позицию. Государство не может за него 
заступиться и, тем более, усиленно осчастли-
вить его, обязанностью государства является 
создание правовых рамок, гарантирующих 
охрану его интересов и возможности постро-
ения собственного благосостояния. На прак-
тике сказанное результируется в обеспечении 
гражданских, политических и экономических 
свобод и в дистанцировании от конкретной 
человеческой судьбы [2, с. 188–191]. 

Любая личность и всё общество может 
предпринимать рациональные выборы лишь 
тогда, когда имеет доступ ко многим взгля-
дам, мнениям и идеям. Итак, должен суще-
ствовать свободный рынок идей, то есть ме-
сто, где каждый может свободно представить 
свою точку зрения на публичные дела и одно-
временно узнать, каковы взгляды и мнения 
других. Лишь свободный обмен взглядами 
позволяет выбрать лучшие решения, а, сопо-
ставляя разные идеи, можно эти решения по-
стоянно совершенствовать. Свобода слова яв-
ляется, таким образом, условием возникнове-
ния свободного рынка идей, который в свою 
очередь есть условие дохождения до правды 
и постоянного улучшения общественных ме-
ханизмов.

В либеральном видении общественного 
порядка роль свободного рынка идей лучше 
всего исполняют свободные СМИ. Свобод-
ные в том смысле, что они возникают и дей-
ствуют без каких-либо внешних ограниче-
ний, и в том, что они должны быть открыты 
на всякие возможные точки зрения и взгляды. 
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Лишь такие СМИ помогают личностям в луч-
шем познании окружающей действительно-
сти и в разумном руководстве собственными 
делами, а обществу – в выборе программ и 
правительств, лучше всех служащих публич-
ным интересам. Только свободные СМИ мо-
гут быть инструментом публичного просве-
щения, именно в том состоит их важнейший 
долг по отношению к личности и обществу.

Вторым основательным долгом, набро-
сываемым на СМИ либеральной доктриной, 
является исполняние контроля над прави-
тельством и над всей государственной вла-
стью. Трёхделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и су-
дебную, правда, гарантирует взаимный кон-
троль и уравновешивание этих властей, но не 
исключает небрежности, грубости, и прежде 
всего коррупции людей, управляющих госу-
дарственным аппаратом, особенно в контак-
тах с представителями бизнеса. Чтобы риск 
деморализации и патологии власти привести 
к минимуму, СМИ должны внимательно на-
блюдать за действиями всех трёх властей и 
элит бизнеса: поступают ли они согласно за-
конам, соблюдают ли демократичные проце-
дуры, реализуют ли определённые обществом 
(в демократичных выборах) цели. Итак, СМИ 
должны исполнять роль «цепной собаки де-
мократии», берегущей порядок в государстве 
и распространяющей информации о случа-
ях нарушения законов или демократических 
правил властьимущими. Эту обязанность 
СМИ могут выполнить только тогда, когда 
будут полностью свободны и независимы от 
контроля со стороны государства. Функции 
СМИ как «цепной собаки демократии» либе-
ральная доктрина придаёт настолько важную 
роль, что артикулирует даже статус четвёртой 
власти в государстве. Это должна быть власть, 
исполняемая от имени и в интересе граждан 
и гражданского общества над всей политиче-
ской системой. Несмотря на то, что идея сво-
боды воспринимается как основа всего обще-
ственного порядка, либеральная доктрина не 
абсолютизирует свободу СМИ, не относится 
к ней как к высшей ценности. Напротив, сво-
бода СМИ является условием реализации по-
стулируемых задач для общества и личности. 
Очевидным является также вопрос об усло-
виях свободы СМИ – они должны быть сфе-
рой свободного предпринимательства и дей-

ствий по рыночным правилам, они не могут 
подвергаться концессионированию, а всякая 
цензура должна быть запрещена. Свободные 
СМИ должны тоже иметь доступ к важней-
шим источникам информации, имеющимся в 
собственности государства [3, с. 198–202]. 

В Польше изменения общественно-
политической системы сопровождались 
принципальной перестройкой законов, ре-
гулирующих функционирование польских 
СМИ. Среди основных актов был Закон о 
ликвидации рабочего издательского коллек-
тива «Пресса-Книга-Движение» от 22 марта 
1990 г., Закон об отмене закона о контроле пу-
бликации и зрелищ, отмене соответствующих 
органов и изменении Закона печатного права 
от 11 апреля 1990 г., Закон о радиовещании и 
телевидении от 29 декабря 1992 г. и приня-
тый лишь 31 июля 1997 г. Закон о Польском 
агентстве прессы.

На правила, регулирующие действия 
медиа, огромное влияние оказал также факт 
объединения Польши с Европейским Союзом 
и вхождение в его структуру. В связи с этим 
наша страна постепенно принимала ответные 
международные договоры, касающиеся охра-
ны авторских прав, связи и телевидения.

Новое правовое регулирование нашло 
подтверждение в Конституции, принятой 2 
апреля 1997 г.; в статье 54 этого документа 
утверждается, что Республика Польша гаран-
тирует свободу прессы и других средств об-
щественной коммуникации. Всем гражданам 
гарантируется свобода выражения взглядов, 
получения и распространения информации. 
Запрещена цензура и концессионирование 
прессы, но допускается концессионирова-
ние электронных СМИ (в ст. 54). Гражданам 
предоставлена гарантия доступа к публич-
ной информации (ст. 60–61). В Конституции 
появились статьи, касающиеся Государствен-
ного Совета радиовещания и телевидения 
(ст. 213–215) как основного органа государ-
ства, ответственного за электронные СМИ [4, 
с. 12–13].  

Взаимоотношения между политической 
и медийной системой определяют господ-
ствующая идеология, медийная идеология, 
поэтому правовое регулирование можно 
анализировать многоаспектно. В контексте 
наших рассуждений предлагаю ориентиро-
ваться на следующие аспекты проблемы: по-
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нятие и меры политического параллелизма с 
вытекающими вопросами − показатели по-
литического пристрастия, степень привлече-
ния СМИ в партии, степень интеграции ме-
дийных кадров и политических элит модели 
взаимоотношений политических субъектов и 
массовых медиа.

Понятие и меры политического па-
раллелизма. Политическо-медийный парал-
лелизм определяется как степень отражения 
структуры политической системы в медий-
ной системе. Он возникает там, где на СМИ 
оказывают давление со стороны политиче-
ских субъектов (например правительство, 
парламент, президент или местная власть), а 
СМИ по разным причинам не в силе сопро-
тивляться. Взаимоотношения политических 
субъектов и СМИ воспринимаются как вза-
имные интеракции, во время которых каждая 
сторона стремится к реализации собственных 
интересов. Нет в мире совсем свободных и 
независимых СМИ, так как они не существу-
ют в общественном вакууме. С начала своего 
возникновения пресса, а потом радио и теле-
видение были инструментом в руках правя-
щих или тех, кто боролся за власть. Однако 
вместе с приватизацией и дерегулированием 
электронных СМИ в 80-е гг ХХ в. ситуация 
осложнилась. Кроме политических давле-
ний, ведущих к политизированию СМИ, 
появилось сильное экономическое давление, 
эффектом которого является коммерциализа-
ция. В итоге политическую логику постепен-
но вытесняет логика СМИ, сформированная 
рыночными механизмами и конкуренцией [5, 
с. 68–69].

Определители политического пристра-
стия. Основным определителем параллелиз-
ма является политизация СМИ, отражающая-
ся в их пристрастности, что имеет отрицатель-
ные последствия для демократии, ухудшает 
её качество. Лишённые объективизма инфор-
мационные потоки влияют на формирование 
неправильных взглядов граждан, которые в 
результате деформируют демократические 
практики и процессы. О пристрастии СМИ 
мы можем говорить тогда, когда их содержа-
ние, с одной стороны, очевидно, укрепляет, а с 
другой стороны, критикует и ослабляет пози-
ции и взгляды какого-либо участника полити-
ческой или общественной жизни. Пристраст-
ность является противником объективизма. 

Пристрастность проявляется на нескольких 
уровнях: собственность, содержание и по-
требители [6, с. 42–45].  Медийная собствен-
ность составляла и по-прежнему составляет 
основной опредитель пристрастности СМИ. 
В Польше частная собственность на рынке 
печатных СМИ является данностью, и только 
в начале трансформации некоторые партии 
имели свои печатные органы. Коммерческое 
радио и телевидение также руководствуется 
экономическими целями на рынке, что не 
означает, что их частные собственники, кро-
ме стремления к увеличению прибыли, не яв-
ляются поклонниками определённых идеоло-
гий, имеют политические взгляды. 

По другому представлена собственность 
публичного радио и телевидения. Способ 
управления ими отлично отражает связи с 
правящими партиями. Данная ситуация обу-
словлена тем, что собственником публичного 
радио и телевидения в Польше является госу-
дарство, с чем связан процесс назначания чле-
нов Государственного совета радиовещания и 
телевидения. В последнем случае назначаю-
щими органами являются сейм, сенат и пре-
зидент, то есть органы политического харак-
тера. Имея в виду, что ГСРиТ имеет влияние 
на назначание на руководящие должности в 
публичных СМИ, то политические партии 
непосредственно принимают участие в фор-
мировании кадровой политики в этих СМИ. 
В течение 20 лет польских перемен основ-
ные споры о роли публичных СМИ в медий-
ной системе касались именно этого вопроса. 
Взаимоотношения между политическими 
партиями (политиками) и СМИ (их собствен-
никами и журналистами) отражаются в со-
держании СМИ. Можно отметить несколько 
очевидных итогов: во-первых, избегание по-
литических тем, чтобы не вызывать конфлик-
та с политиками, уход из публичной сферы 
в развлечение и нейтральные, маловажные 
темы; во-вторых, преобладание статуса поли-
тиков над журналистами и обсуждание с пра-
вящей партией содержания информационных 
программ в публичных СМИ; в-третьих, из-
бавление от неугодных журналистов, удале-
ние неудобных сообщений целиком или их 
фрагментов по желанию партии и политиков 
контролирующих СМИ (практика функцио-
нирования публичных СМИ в Польше изо-
билует множеством подобных примеров); 
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в-четвёртых, политические комментаторы и 
телевизионные журналисты с соответствую-
щими политическими взглядами, когда ведут 
интервью или высказываются на телевиде-
нии, становятся участниками политического 
процесса по собственному выбору, и иногда 
их медийная популярность является более яр-
кой, чем у политиков. В зависимости от мне-
ний, высказанных журналистами, возможно 
нагнетание враждебности или укрепление 
взаимоотношений между двумя сферами; 
в-пятых, склонность медийных работников к 
активности в политической сфере, и большое 
значение политической орентации журнали-
стов, их связей с политиками в профессио-
нальной карьере.

Политическая и журналистическая куль-
тура, принятая в отдельных медийных систе-
мах, журналистические принципы и практики 
формируют степень пристрастности, опреде-
ляют границы агрессивности высказывания 
или влияют на характер критики партии и 
политиков противостоящих группировок. В 
СМИ, где журналисты воспринимают свою 
роль как способствование информированию 
и развлечению, политическое содержание яв-
ляется нейтральным и решительно более взве-
шенным, что подтверждает низкий уровень 
политического параллелизма. Однако в Поль-
ше и во многих других европейских странах, 
где преобладают публицистические журнали-
стические жанры, такие как статья, фельетон, 
комментарий, бытует полемический и резкий 
стиль текста. Это ведёт к поляризации взгля-
дов и может свидетельствовать о высоком 
уровне политического параллелизма. 

С пристрастностью, касающейся содер-
жания СМИ, неразрывно связана категория 
плюрализма содержания, имеющего внутрен-
ний или внешний характер [3, с. 228–233]. 
Внешний плюрализм касается содержания 
отдельного СМИ и свидельствует о слабом 
политическом параллелизме. В том случае, 
если на страницах одной газеты, радиостан-
ции или телестанции выходят статьи или пе-
редачи, допускающие различные политиче-
ские взгляды, в контенте СМИ представлены 
разные политические группы, сопоставля-
ются обе стороны конфликта или разные ви-
дения решения политических вопросов. Ис-
точниками информации являются политики 
правящих и оппозиционных партий, а управ-

ление СМИ заботится о том, чтобы сохранить 
равновесие между полярными высказыва-
ниями. Подобные СМИ пытаются сохранить 
нейтральность, отдаляются от политических 
институтов и не участвуют в политическом 
процессе. В Польше медиасодержание, осно-
ванное на внешнем плюрализме, в чистом 
виде не встречается, хотя есть СМИ, кото-
рые пытаются стремиться работать в данном 
направлении – еженедельники «Нюсуик» и 
«Впрост» (после 2010 г.), телестанции груп-
пы ТВН, ТВ Польсат или «Жечпочполита» 
(до 2006 г.).

Внешний плюрализм касается всей ме-
дийной системы. Внутри его существуют 
многие пристрастные СМИ, в которых от-
ражается всё разнообразие политических 
взглядов, высказываемых существующими 
в рамках политической системы группиров-
ками. Внешний плюрализм может быть под-
тверждением высокого политического парал-
лелизма. Однако его нельзя воспринимать 
как отрицательное явление в демократии от-
носительно временного среза существования 
политических группировок и идеологиче-
ских направлений, имеющих свои коммуни-
кационные каналы, а также – существования 
СМИ, склонных передавать их взгляды и иде-
ологии. Такой вид плюрализма характерен 
для польского рынка ежедневников.

Политизация СМИ и их пристрастность 
на уровне владельцев, журналистов и содер-
жания не существовала бы, если не имела бы 
верных и тоже пристрастных потребителей. 
Читатели, слушатели, телезрители или поль-
зователи Интернета – это граждане, которые 
имеют определённые политические взгля-
ды, идеологичные предпочтения и признают 
определенную систему ценностей. Именно 
система отношений каждого потребителя на-
правляет его в сторону тех СМИ, программ-
ная линия и представляемые взгляды которых 
являются для него близкими. Политические 
взгляды поляков отражает также польская 
пресса: так, в сегменте ежедневников люди 
с левыми взглядами покупают «Пшеглонд», 
католики – «Тыгодник повшехный», а те, ко-
торым ближе всего консервативные ценно-
сти, – «Уважам же».

Степень партийности СМИ. При-
страстность СМИ является в большой части 
результатом их взаимоотношений со сферой 
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политики. Взаимные связи собственников и 
работников СМИ с политиками, особенно в 
избирательные периоды, могут иметь влия-
ние на общественное мнение и предпочтения 
избирателей. Существует три критерия по-
добных взаимоотношений: участие партии в 
финансировании и управлении СМИ, в кон-
струировании программной линии редакции 
и совокупности пристрастий читателей [6, 
с. 210–221].

В Польше ни одна политическая партия 
не является собственником газеты, радио-
станции или телестанции. Самый высокий 
уровень партийности СМИ имеют публичное 
радио и телевидение, которых пытаются кон-
тролировать правящие партии [7, с. 106–111]. 
Подобный вид взаимоотношений можно на-
блюдать между местной властью и прессой 
самоуправлений [8, с. 173–175].

Высокий уровень партийности проявля-
ется в добровольной связи СМИ с полити-
ческой партией. В этом случае политическая 
группировка, несмотря на то, что не имеет 
никаких формальных связей, всегда может 
рассчитывать на обязательную лояльность 
собственника и журналистов. Такой уровень 
партийности мы часто встречаем в Польше.

Средним уровнем партийности можно 
признать оказывание СМИ условной поддерж-
ки политической партии. В данном случае ре-
дакционная линия ежедневника, журнала, ра-
диостанции или телестанции в целом добро-
желательная для конкретного политического 
субъекта, допускает высказывания сомнений, 
замечаний относительно недостатков партии 
и её предводителей. Возможно также указа-
ние на достоинства оппозиционных группи-
ровок и предворителей. Типичным польским 
СМИ, придерживающимся подобной редак-
ционной политики, была «Газета выборча» 
[4, с. 90–110]. В случае других частных СМИ 
уместно говорить не столько о выраженных 
политических пристрастиях, сколько об от-
рицании, проявляющимся в критике всех ли-
деров и группировок, особенно правящих.

Низкий уровень партийности проявляет-
ся в деятельности СМИ, которые не имеют 
ясной и однозначной политической ориен-
тировки. Позиция редакции в каждом случае 
зависит от конкретной политики партии и ре-
шений, предпринимаемых её верхушкой, вос-
принимаемых в контексте нужд и обществен-

ных предпочтений. К этой группе в Польше 
относятся, прежде всего, печатные СМИ, из-
даваемые зарубежными концернами, а также 
частное телевидение ТВ – Польсат. 

Самый низкий уровень партийности или 
её отсутствие проявляется в политической 
нейтральности СМИ и в отсутсвии поддерж-
ки каким-либо партиям или политическим 
группировком. Беспартийность организации 
может быть результатом продуманных поло-
жений в уставе организации или решением 
собственника: отказ от открытой поддерж-
ки какой-либо политической силы и закры-
тость политических убеждений журнали-
стов, которые должны остаться их частным, 
а не публичным делом. Анализ содержания 
информационно-публицистических СМИ в 
Польше не дал положительных результатов в 
поиске данного типа.

Степень соединения кадров СМИ и по-
литических элит. Представители двух миров 
могут вступать во взаимоотношения, которые 
проявляются в степени их неформальной ин-
теграции – политического расположения и 
социально-культурной близости. Во многих 
политических системах медийные организа-
ции и политические учреждения структурно 
отделены законом и существующими рычага-
ми регулирования. Однако между ними воз-
никают многочисленные связи. Это можно 
объяснить тем, что набор членов медийных и 
политических элит и их социализация проис-
ходят в одних социально-культурных обстоя-
тельствах, поэтому они могут придерживать-
ся одних и тех же ценностей и иметь сходные 
интересы. С одной стороны, работники СМИ 
могут быть членами политических партий 
или поддерживать конкретные политические 
группировки. С другой, многие политики 
имеют за плечами опыт журналистской ра-
боты [5, с. 81–82].  Так, в Польше Александр 
Квасьневский, премьер-министр Тадеуш Ма-
зовецкий много лет работали журналистами. 
Журналисты, имея богатый опыт, часто ра-
ботают пресс-секретарями, специалистами 
по паблик риллейшнз и медиа риллейшнз. 
Они становятся советниками, а иногда даже 
ближайшими сотрудниками партийных пред-
водителей, помогая им своими знаниями и 
опытом в контактах со СМИ и аудиторией. 
В Польше есть много примеров перехода ме-
дийных работников в политический мир, это-
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му способствуют такие явления, как укрупне-
ния, конвергентность СМИ, которые ограни-
чивают количество рабочих мест, медиатиза-
ция политики, рост значения общественной 
коммуникации в общественно-политической 
жизни современного информационного об-
щества. Это ведёт к тому, что представите-
ли обеих профессиональных групп все чаще 
встречаются, входят в более или менее фор-
мальные интеракции, общественные круги, 
разделяют те же взгляды, точки зрения и 
стремятся к осуществлению похожих целей.

Подобные взаимоотношения могут по-
ложительно стимулировать демократиче-
скую политику путём улучшения взаимопо-
нимания различных представителей элит, но 
практика демонстрирует обратное. Слишком 
далеко подвинутая интеграция обеих элит 
может иметь негативные результаты, ведя 
к нарушению демократичных стандартов и 
стиранию границ между интересами граж-
дан, политиков и СМИ, к коррупции. 

В Польше на государственном уровне мы 
не наблюдаем  видимой интеграции полити-
ческих элит с собствениками СМИ и журна-
листами. Афера Рывина –  предоставление 
возможности перехвата общенационального 
телевидения издателем общенациональной 
ежедневной газеты, показала, что СМИ с 
осторожностью относятся к правящим эли-
там [4, с. 35–41]. Наблюдение над политиче-
скими процессами и исследования, которые 
проводятся на местном уровне, демонстри-
руют другие выводы. Указанные взаимоотно-
шения являются яркими и часто носят при-
знаки патологии [9, с. 108–115].

Модель взаимоотношений политических 
субъектов и массовых медиа. Партийность 
СМИ и уровень интеграции кадров СМИ и 
политических элит ведут к развитию особых 
взаимоотношений между массовыми медиа 
и политическими субъектами. В результате 
медиатизации общества и политики обе сре-
ды живут в коммуникационном симбиозе [10, 
с. 164]. Они нуждаются друг в друге, от ка-
чества их взаимоотношений будет зависеть 
развитие и успех каждой стороны, которые, 
тем не менее, имеют разные логику и цели: 
политики с помощью СМИ хотят добиться и 
удержать власть, а СМИ в свободнорыночных 
условиях стремятся к приобретению много-
численной аудитории.

Можно говорить о двух родах моделей 
взаимоотношений между политическими 
субъектами и СМИ: модель противников и 
модель обмена [5, с. 84–85].

Модель противников основывается на 
идеологической предпосылке –  журналисты 
воспринимают политиков как противников, 
которым не должны служить. Осью являет-
ся конфликт между интересами масс-медиа 
и политиками. Эта модель основывается на 
одной из важнейших в либеральной системе 
функций – контролирующей. Журналисты 
выступают в роли стражника демократиче-
ских ценностей, показывают промахи и не-
благовидное поведение политиков. 

Модель обмена является противополож-
ностью модели противников. Он включает 
взаимоотношения между медийными и поли-
тическими субъектами в разряд обществен-
ного обмена. Можно сформулировать три 
достоинства этой модели. Во-первых, она по-
зволяет определить характер тех ситуаций, в 
которых политики и журналисты решают об-
меняться информацией. Во-вторых, модель 
обмена старается показать взаимоотношения 
политиков и представителей масс-медиа все-
сторонне, пытаясь учесть интересы каждого. 
В-третьих, модель обмена объясняет, какие 
взаимоотношения могут сохраняться не-
смотря на имеющиеся конфликты и барьеры 
общения. Тем не менее, данная модель об-
ладает и недостатками: она не располагает 
возможностью объяснять политические явле-
ния и процессы, так как она концентрирует 
внимание на неформальных и персональных 
взаимоотношениях между политическими 
учреждениями и медийными организациями.

В польской практике без больших про-
блем можно найти примеры реализации как 
модели обмена, так и модели противников. 
Нет одного общего образца взаимоотноше-
ний между политическими элитами и СМИ. 
Эти модели выступают рядом в рамках одной 
медийной системы, так как касаются взаимо-
отношений, возникающих между конкретны-
ми медийными организациями и политиче-
скими учреждениями и их представителями. 
Это означает, что сама редакция, радиостан-
ция или телевизионный канал с одной парти-
ей может иметь взаимоотношения, типичные 
для модели противников, а с другой – харак-
терные для модели обмена.
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Итак, сотрудничество между СМИ и по-
литическими субъектами может иметь разные 
оттенки. Характер и уровень дружбы обуслов-
ливаются правовыми принципами, организа-
ционной чёткостью и финансовым положе-
нием партии, принадлежностью учреждений 
власти и её общественным подкреплением, с 
одной стороны, и этикой, профессиональны-
ми принципами и журналистической культу-
рой, с другой. Эти факторы ведут к тому, что 
в рамках одной системы политической ком-
муникации формируются симетрические или 
нессиметрические взаимоотношения между 
политическими субъектами и СМИ, опреде-

ляемые уровнем автономии СМИ в процессе 
создания и распространения политических 
сообщений. В Польше нессиметрические 
взаимоотношения характерны для связей по-
литического мира с публичными электрон-
ными СМИ. Относительно сильную позицию 
во взаимоотношениях с политическими пар-
тиями в Польше выработали частные теле-
станции, принадлежащие группе ТВН, ТВ – 
Польсат, коммерческие радиостанции РМФ 
ФМ и Радио – Зэт. Они не пытаются доби-
ваться расположения политических партий, 
которые являются объектом их критических 
сообщений.
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Предвыборный дискурс украинских СМИ: политические стратегии 
медиаконцерна «StarLightMedia»  

(на примере газеты «Факты и комментарии»)

Впервые в отечественной историографии политические стратегии кон-
кретного украинского медиаконцерна стали центральным предметом научного 
исследования. Однако при рассмотрении вопросов управления украинским ме-
диабизнесом нельзя обойти вниманием вопросы политического и социально-
го влияния медиаиндустрии. Поэтому автор проанализировал предвыборный 
дискурс публикаций газеты «Факты и комментарии» накануне парламентских 
выборов 2002 г. и показал механизмы отражения политических приоритетов 
владельца медиаконцерна «StarLightMedia», в состав которого входит изда-
ние. 

При исследовании стратегии медиапредприятия автор пришёл к выводу, 
что для владельца СМИ в Украине служат не столько источником прибыли, 
сколько инструментом лоббирования собственных интересов. «Факты и ком-
ментарии» представили парламентские выборы 2002 г. как дело только поли-
тиков, а не как шанс и обязанность избирателей изменить ситуацию. Циклич-
ное повторение выборов на страницах газеты ослабило внимание избирателей 
и превратило событие в тривиальное действие «сезонного», «сериального» 
характера. Оппозиционные силы были представлены как нарушители обще-
ственной стабильности. Таким образом, владелец медиакомпании В. Пинчук 
следовал пропрезидентской политической ориентации и являлся частью фи-
нансовой кланово-иерархической системы.

Стратегическое управление предприятиями является новой и перспектив-
ной наукой управления, а значит данная работа представляет собой большой 
практический и теоретический интерес.

Ключевые слова: политическая ориентация масс-медиа, медиаконцерн, 
коммерциализация масс-медиа, предвыборный дискурс.
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Pre-Election Discourse of the Ukrainian Mass Media: Political Strategies 
of the Media Concern “StarLightMedia”  

(the example of the newspaper “Facts and Comments”)

For the first time the political strategies of a certain media concern have become 
the central subject of the scientific research. However it is impossible to ignore 
questions of political and social influence on the media industry while considering 
the management of the Ukrainian media business. Therefore the author analyzed the 
pre-election discourse of the newspaper “The Facts and Comments” issued the day 
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before the parliamentary elections in 2002 and has shown the mechanisms used to 
reflect the political priorities of the “StarLightMedia” concern’s owner.

While analyzing the research strategies of the media enterprise the author came 
to the conclusion that mass media in the Ukraine are not so much a source of profit 
as a tool used to lobby the owner’s interests. “The Facts and Comments” presented 
2002 parliamentary elections rather as the politicians’ business than the voters’ 
chance and duty to change the situation. The cyclic repetition of the elections on the 
newspaper pages weakened the voters’ attention, transformed the event into a trivial 
action with a “seasonal” and “serial” character. The opposition forces were presented 
as the infringers of the public stability. Thus, the owner of the media company V. 
Pinchuk followed propresidential political orientation and was a part of the financial 
hierarchical system.

Strategic management of the enterprises is new and perspective, so this work is 
of great political and theoretical interest.

Keywords: mass media political orientation, media concern, commercialization 
of mass media, pre-election discourse.

Медиабизнес противоречив и специфи-
чен, так как имеет свои национальные и от-
раслевые особенности. Современная Украи-
на проходит сложный период становления 
медиаиндустрии. Экономическое положение 
масс-медиа является ключевым вопросом, от 
решения которого зависит дальнейшее обе-
спечение свободы слова в стране. При этом 
внешний плюрализм контента ещё не являет-
ся свидетельством плюрализма внутреннего. 
Ведь для большинства владельцев медиа в 
Украине служат не столько источником при-
были, сколько инструментом давления на 
власть и общество. Как известно, аудитория –  
это очевидный «продукт» деятельности СМИ, 
создаваемый в ответ на спрос рекламодате-
лей. То есть с помощью масс-медиа могуще-
ственные финансово-промышленные группы 
лоббируют собственные интересы. Таким об-
разом, большинство инвесторов рассматри-
вает медиаресурсы Украины как дополнение 
к основному бизнесу. 

Целью статьи является исследование 
стратегий медиаконцерна «StarLightMedia», 
одного из наиболее крупных медиапредприя-
тий страны, собственником которого является 
Виктор Пинчук, зять экс-президента Украины 
Леонила Кучмы. К медиабизнесу В. Пинчука 
следует относить газету «Факты и коммента-
рии», телеканалы ICTV, Новый канал, СТБ, 
M1, M2 и QTV. Вышеуказанные телевизион-
ные источники производят развлекательный 
и информационный контенты. Сейл-хаусы 
StarLight Sales и StarLight Brand Content от-
вечают за рекламный продукт. Одна из самых 

массовых газет Украины «Факты и коммента-
рии» («ФК») с тиражом 461553 экземпляров 
рассматривается как производящая универ-
сальный контент. 

Для решения поставленных задач автор 
исследования детально изучил газетные пу-
бликации «ФК», охватывающие последний 
месяц парламентской избирательной гон-
ки – март 2002 г. Поскольку в исследовании 
применялись методы аналогии, синтеза и 
сравнительного анализа, то привлекались ма-
териалы, относящиеся к парламентским вы-
борам 1998 и президентским – 1999 и 2004 гг. 
Парламентские выборы 31 марта 2002 г., как 
и выборы 1998 г., проводились в Украине по 
смешанной системе и даже в своей мажори-
тарной части проходили в один тур.  

Предвыборный дискурс публикаций газе-
ты «ФК» в марте 2002 г. даёт основания рас-
сматривать политические (идеологические) 
приоритеты собственника как основополага-
ющие при подготовки издания к печати. Ма-
териалы «ФК» изобилуют свидетельствами 
политической симпатии собственника газеты 
к одному кандидату и антипатии – к оппози-
ционному. Уже первые регулярные выборы 
президента в 1999 г. продемонстрировали 
иерархический принцип освещения избира-
тельной компании и кандидатов согласно их 
должностям и влиянию. В этой связи следует 
отметить особый механизм сосуществования 
государственных СМИ и СМИ, которые опе-
кают различные группы интереса. 

Конец 1990 – начало 2000-х гг. – поворот-
ные для команды Леонида Кучмы и для СМИ 
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Украины в целом, так как к этому времени 
окончательно сформировались предпосыл-
ки возникновения «Оранжевой революции» 
2004 г., и связанной с ней революции жур-
налистской, датой начало которой считается 
28 октября 2004 г. Именно в этот день жур-
налисты ведущих украинских телеканалов 
(«Интер», ІСТV, Новый канал, «Тонис», НТН, 
«1+1») заявили о политическом давлении на 
их медиа. Поводом стала политика «кризис-
ного менеджмента», которую в отношении 
СМИ в 2002 г. проводил глава Администра-
ции Президента и лидер СДПУ(о) Виктор 
Медведчук. По его указаниям среди телека-
налов распространялись заказные материалы 
(«темники»). В ответ осенью 2002 г. журнали-
сты впервые решились на открытое противо-
стояние власти и организовали серию акций 
протеста. Однако  журналистская революция 
не была окончательной и необратимой. Дей-
ствительно, трансформация украинского ме-
диарынка продолжается и глубина изменений 
зависит: 1) от региона (в крупных городах бо-
лее ощутима, чем на местах); 2) от вида СМИ 
(изменения больше затронули телевидение, а 
печатные СМИ остались более плюралистич-
ными (в границах, которые выделяет власть). 

Следует отметить, что процессы, проис-
ходящие в Украине, выходят за рамки обще-
принятых теорий, поскольку постсоветское 
общество одновременно вынуждено решать 
проблемы нескольких предыдущих перио-
дов своего развития. Естественно, при этом 
можно наблюдать как прогрессивные, так и 
регрессивные явления традиционалистского 
характера. Ведь в украинском трансформи-
рующемся обществе нет стойких соотноше-
ний между компонентами системы, поэтому 
последствия предвидеть сложно и часто они 
носят парадоксальный характер. Целесоо-
бразно рассматривать процесс изменений с 
учётом синергетической парадигмы, так как 
она предусматривает вероятность развития 
событий и выбор последующих направлений. 
Это возможно в точках бифуркации, то есть 
во времена острого кризиса и неопределён-
ности. В такие периоды возникают тенденции 
трансформации, в которых просматриваются 
элементы прошлого и будущего состояния 
общества. Такими перманентно процессуаль-
ными точками бифуркации как раз и стали 
украинские парламентские и президентские 

выборы. Однако по сравнению с избиратель-
ными компаниями, предвыборный дискурс 
СМИ выглядит более прозрачным. 

Естественно, выборы являются важным 
фактором активизации публичной сферы. 
Именно через медийный дискурс они попа-
дают в поле взаимодействия между полити-
ками и гражданами. Ч. Тейлор отмечает, что 
именно в публичной сфере кристаллизуются 
умонастроения, ожидания и мнения обще-
ства [28, c. 257–287]. Поэтому предвыборный 
дискурс является ярким примером создания 
идентичностей и национальной картины 
мира, поскольку кандидаты и партии пред-
стают перед обществом носителями опреде-
лённых идеологических норм и культурных 
традиций. То есть, помимо кандидата и про-
граммы, гражданам предлагается образ че-
ловека, которого выбирают, и образ страны, 
в которой избранный лидер реализует свою 
программу. 

Известно, что массмедиа вносят суще-
ственный вклад в определение места и роли 
выборов в «повестке дня». СМИ могут пред-
ставить выборы как дело только политиков, 
или как шанс и обязанность избирателей по-
влиять на ситуацию. Очевидно, медиа, в усло-
виях нестабильной политической ситуации в 
Украине, вызывают серьезные претензии со 
стороны граждан. Так, согласно мониторингу 
Института социологии «Украинское обще-
ство», в 2005 г. доверие населения Украи-
ны к СМИ увеличилось с 28  % до 36  %, а 
в 2006 г. доля доверяющих вновь снизилась 
и составила 31  % [8, c. 215]. Амбивалент-
ность массового сознания в электоральном 
поведении украинских граждан и отсутствие 
социальной идентификации политических 
партий и движений украинские исследовате-
ли, например киевский социолог В. Танчер 
[20, c. 4–5], часто выделяют как важные при- c. 4–5], часто выделяют как важные при-. 4–5], часто выделяют как важные при- 4–5], часто выделяют как важные при-4–5], часто выделяют как важные при-
знаки постмодернизации украинского обще-
ства. Среди прочих характерных особенно-
стей современной Украины можно отметить 
распад универсальных исторических концеп-
ций, изменения в культурной иерархии, уни-
версализация «массовой культуры» и другие. 
Необходимость исследования деятельности 
массмедиа в таких условиях связана ещё и с 
тем, что, благодаря глобализации информаци-
онного пространства и развитию новейших 
коммуникационных технологий, возможны 
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последующие политические и социально-
экономические деформации. А как извест-
но, важной чертой постмодернизма, являет-
ся формирование виртуальной реальности. 
Часто постсоветскую экономику называют 
виртуальной, так как многие её экономиче-
ские показатели имеют мнимый характер [6,  
c. 34]. Мнимую экономику сопровождает и 
виртуальная политика. А политика и эконо-
мика закладывают институциональный фун-
дамент действий социокультурных процес-
сов. Джоэл Хеллман, оценивая тесное взаи-
модействие государственной власти Украины 
с представителями крупного капитала, ис-
пользует термин «захват власти» последними 
[26]. То есть в Украине есть все предпосылки 
для формирования виртуального социально-
го мира? 

Массмедиа, как посредник между вла-
стью и обществом, в таком треугольнике 
выступают в качестве основополагающего 
предмета мультидисциплинарного анализа. 
К сожалению, медиакомпании Украины – это 
в большей степени инструмент влияния до-
минирующей политической элиты или дей-
ствующей власти страны, нежели прибыль-
ный бизнес. Показательны примеры медиа-
империй ряда современных прогрессивных 
государств, в которых медиабизнес – это при-
быльная отрасль экономики. Мировая прак-
тика показывает, что наиболее конкурентны-
ми являются диверсифицированные и много-
отраслевые медиахолдинги. В силу своей 
гибкости, самостоятельности и самоокупае-
мости они соблазнительны для инвесторов. 
Вопрос в том, отвечают ли украинские ме-
диакомпании таким требованиям.

Как ни странно, хаос и абсурд измене-
ний, происходящих в современной Украи-
не, может носить закономерный характер. 
Поэтому тип каузальных социальных явле-
ний здесь иной. Часто изменения осмысля-
ются обществом через призму его элиты. В 
Украине большую роль играют финансово-
промышленные группы (ФПГ), которые со-
средоточили в своих руках основные рыча-
ги управления. Элита имеет свои средства и 
способы осмысления изменений. Политиче-
ская элита Украины, например, осмысляет их 
путём создания оппозиционных движений. 
Характерно, что в хаотичный период форми-
руется и новый тип людей. Существуют ка-

тегории граждан, которые не создают новые 
условия для деятельности, а используют не-
определённость правил и норм переходного 
периода. Исследователь С.  Л. Катаев называ-
ет таких людей «псевдоагентами трансфор-
мации», «бандитами, которые превратились 
в бизнесменов» [5, c. 21–22]. Парадоксально, 
что такая асоциальная личность определяет-
ся как творческая, так как вносит новые спо-
собы деятельности, часть из которых может 
стать основой будущих экономических и со-
циальных явлений.

Олигарх Виктор Пинчук, основатель 
инвестиционно-консалтинговой группы 
EastOne, образованной в результате реструк-
туризации группы «Интерпайп» – представи-
тель нового поколения украинской экономико-
политической элиты. Его компания EastOne 
охватывает более 20 бизнес-проектов, в том 
числе трубно-колёсную компанию «Интер-
пайп», медиаактивы (телеканалы ICTV, СТБ, 
Новый, M1, M2, газета «Факты и коммента-
рии» («ФК»), издательство «Экономика», вы-
пускающее газету «Дело», журнал «Инвест-
Газета» и др.), страховой бизнес – компания 
«Россия». Сейл-хаус StarLight Sales – реали-
затор прямой рекламы на телеканалах груп-
пы и канале «Первый канал. Всемирная сеть» 
в Украине. StarLight Brand Content – это ком-
пания, которая занимается вопросами спон-
сорской поддержки, продакт-плейсмент и др. 
В. Пинчук входит в тройку медиамагнатов 
Украины наряду с Р. Ахметовым и И. Коло-
мойским. Впервые олигарх публично назвал 
себя собственником медиаимперии в 11 ноя-
бря 2009 г. [25]. Показательно, что Пинчук ак-
тивно участвует в политической жизни Укра-
ины. Журнал «Форбс» включил его в список 
богатейших людей мира [17]. Он вошел в 
«Топ-100 самых влиятельных людей» журна-
ла «Тайм» [22]. С 2008 г. В. Пинчук входит 
в список «100 самых влиятельных людей в 
искусстве», по версии британского журнала 
«ART Review» [4], в 2010 г., согласно рейтин-
гу Института мировой политики, возглавил 
список «ТОП-10 лоббистов Украины» [21].

Пережив несколько серьёзных экономи-
ческих кризисов 1998 и 2008 г., издательский 
бизнес в Украине сильно изменился. Инве-
стиции финансово-промышленных групп и 
иностранных медиакомпаний, рост доходов 
от рекламы – всё это привело к значитель-
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ному увеличению количества изданий.  В 
период 1999–2008 гг. прослеживаются две 
основные тенденции: 1) сокращение нацио-
нальных газет и рост количества региональ-
ных газет; 2) увеличение более чем в 11 раз 
количества издаваемых журналов – с 161 до 
1810 наименований. Что касается последних 
лет, то эти годы были для рынка печатных 
СМИ особенно динамичными и трудно пред-
сказуемыми. В 2010 г. впервые были получе-
ны данные по финансовым показателям рын-
ка прессы в Украине. Объём рынка составил 
5 млрд 867 млн грн. При этом наибольший 
процент доходов издателей – 42,40 % – был 
получен от рекламы. Фактический доход из-
дателей, по данным «Укрпочты», составил 
в 2010 г. 1 млрд 256 млн грн. [24]. Соглас-
но данным компании TNS, в 2010 г. издания 
общественного характера охватили 27  % на-
селения. Среди лидеров: «Факты и коммента-
рии» («ФК») В. Пинчука – 1391,57 читателей; 
«Аргументы и факты в Украине» В. Рабино-
вича – 1270,50 читателей; «Сегодня» Р. Ахме-
това – 1079,75 читателей [23, c. 19].

«StarLightMedia» – одна из самых круп-
ных медиакорпораций Украины, доля кото-
рой составляет 32 % аудитории [23, с. 14–49]. 
За  последние три года существования медиа-
группа собрала наибольшее количество пре-
мий «Телетриумф». Газета «ФК» позицио-
нирует себя как национальное качественное 
ежедневное издание общей направленности, 
чья ниша располагается между деловой и 
жёлтой прессой. Газета отвечает характери-
стикам (полу)таблоидного издания. Как и га-
зете «Сегодня», «Фактам и комментариям» 
присуще соединение универсального, ин-
формационного, развлекательного материа-
ла с пропагандистским. В 1990-е гг. вместе с 
несколькими другими общенациональными 
изданиями «ФК» вытеснила с украинского 
рынка российские и региональные издания, 
при этом утвердив русский язык в качестве 
главного языка украинских массовых газет 
даже в западных областях страны. По дан-
ным самого издания, в марте 2002 г. «ФК» 
имела тираж около 800 тыс. Однако ввиду 
традиционной для украинских СМИ практи-
ки завышать показатели тиражей, эта цифра 
несколько ниже. Важной чертой издания ста-
ла его пропрезидентская направленность, что 
обеспечивало «ФК» государственное содей-

ствие. Об этом свидетельствует, например, 
тот факт, что пресс-секретарем Л. Кучмы в 
2002 г. была назначена журналистка теле-
компании ICTV Е. Громницкая [16, c. 4]. При 
этом газета В. Пинчука не пользовалась по-
пулярностью среди украиноязычной интел-
лигенции и жителей сельских районов. «ФК» 
последовательно внедряла идеологию «цен-
тризма» в соответствующей ей ориентации 
таблоидного формата.

Для анализа политического (идеологи-
ческого) влияния предвыборного дискурса 
газеты «ФК» на читателя (избирателя) необ-
ходимо рассматривать политические (идео-
логические) составляющие в контексте того, 
что СМИ предлагают избирателям считать 
нейтральной информацией уровня «здравого 
рассудка». Поэтому не случайно наибольшее 
давление на общество оказывает именно про-
властная идеология или политическая про-
грамма, которая может маргинализировать оп-
позиционные настроения с помощью подкон-
трольных ей административных и медийных 
ресурсов. Украинский политолог В. Кулик на-
зывает идеологию начала 2000-х гг. «центриз-
мом» лишь по определению, а не по месту на-
хождения между правым и левыми флангами 
на идеологическом спектре Украины [10]. 
Главных оппонентов – «националистов» и 
«коммунистов» – «центризм» Л. Кучмы пред-
ставлял на страницах «Фактов и комментари-
ев» в качестве конфликтных сил, которые мо-
гут подорвать долгожданную стабильность и 
мирный статус-кво. Очевидно, «национали-
сты» сменили «коммунистов» в роли главных 
противников режима, когда взяли новый по-
литический курс. На парламентских выборах 
2002 г. «националисты» объединились вокруг 
блока В. Ющенко «Наша Украина», в то вре-
мя как Л. Кучма возглавил блок «За единую 
Украину!» («За ЄдУ!»), к которому примкнул 
и владелец «ФК» В. Пинчук. Авторы оппо-
зиционного издания «Україна молода» часто 
использовали сокращенную аббревиатуру 
названия прокучмовского блока«За ЄдУ!» 
намекая, возможно, на финансовый аппетит 
олигархов, поддерживающих Л. Кучму [3]. 

Цикличное повторение выборов на стра-
ницах газеты ослабило внимание избирателей 
и превратило выборы 2002 г. в тривиальное 
действие «сезонного», «сериального» харак-
тера, которое вскоре должно пройти [7, c. 73]. 
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Однако тривиализация образа выборов спо-
собствовала медийному созданию идентич-
ностей. Например, газета «ФК» в качестве 
отношения к выборам использовала модель 
«семейного праздника». Для этого в верхней 
части страницы был помещён лозунг-тост 
«Ну, за правильный выбор!», стирающий 
грань между частной и публичной жизнью. 
Подобным образом у избирателей должно 
было формироваться отношение к выборам, 
как к текущему празднику, кардинально не 
меняющему частную жизнь. Подобная ими-
тация частной речи в публичных дискурсах 
особенно характерна для постсоветских но-
вогодних шоу. То есть в медийном дискурсе в 
целом, политические (идеологические) пред-
ложения были спрятаны среди второстепен-
ных сообщений, которые имеют вид «голых» 
новостей и с выборами не связаны. Как из-
вестно, рекламно направленный политиче-
ский дискурс способен смоделировать вы-
бор избирателей как доказанный, будто уже 
свершившийся факт [7, c. 46]. Таким образом, 
материалы «ФК» указывают не только место, 
которое должны занимать выборы в жизни 
избирателя, но и идентифицируют событие, а 
значит страну, которая «выбирает» политиче-
скую элиту. 

 Среди позитивных факторов редакцион-
ной политики «ФК» периода 2002 г. можно 
выделить: 1) пропаганду блока Л. Кучмы и 
В. Пинчука «За Единую Украину!» среди вто-
ростепенных сообщений обычного инфор-
мационного и развлекательного характера;  
2) распространение универсальных представ-
лений о стабильности и процветании жизни 
граждан Украины (многочисленные заметки 
на социальную тему); 3) отсутствие нагнета-
ния обстановки и соответствующего ей ме-
диаклимата, позитивность, легкоусваяемость 
и неотягощенность контента; 4) профессио-
нальное лицо лидеров пропрезидентского 
блока было непредвзятым, мягким, приятным 
(например, заметки о визитах В. Литвина или 
о личной жизни кандидата Е. Ващук); 5) на-
личие, пусть и незначительного, но материа-
ла об оппозиции («Наша Украина», «Команда 
озимого поколения»). 

Что касается оппозиции, то блок «Наша 
Украина» и его лидер В. Ющенко были пред-
ставлены в материалах издания как: 1) «тём-
ные лошадки», «кот в мешке» [13, c. 4]; 2) про-c. 4]; 2) про-. 4]; 2) про-

западные и проамериканские силы, мешаю-
щие «дружбе славянских народов» [18; 9; 19; 
2]. Таким образом, оппозиционные Л. Кучме 
и его сторонникам силы, автоматически вос-
принимались как нарушители общественной 
стабильности. Например, заголовки публи-
каций «ФК» в марте 2002 г.:  «Леонид Куч-
ма: «Если в следующем парламенте не будет 
создано конструктивное большинство, жизнь 
в Украине не улучшится», или: «Я все-таки 
уверен, что большинство в новом  парламен-
те будет создано» и другие [11; 14].

Таким образом, рассмотрев публикации 
«ФК» за март 2002 г., можно сделать одно-
значный вывод, что само издание и её вла-
делец Виктор Пинчук следовали пропрези-
дентской политической ориентации и явля-
лись составной частью финансовой кланово-
иерархической системы. Однако, сложно 
провести границу, за которой политкоррект-
ность превращается в попустительство и по-
слушание власти [8, c. 214]. Если исходить из 
понимания Луманом власти, как способности 
управлять селективностью коммуникативно-
го партнёра [12, c. 6], то такое понимание пол-c. 6], то такое понимание пол-. 6], то такое понимание пол-
ностью отвечает стратегиям Виктора Пинчу-
ка. Можно ожидать, что медийная поддержка 
власти со стороны олигарха будет зависеть 
от того, насколько экономические интересы 
медиамагната будут сочетаться со стратегией 
будущей коалиции и сформированного на её 
основе правительства. Нашумевшее «дело» с 
ОАО «Криворожсталь», чьим собственником 
был В. Пинчук, и его уход с политической 
авансцены во времена правления «Оранже-
вой коалиции» определяли политическую 
стратегию его медиакомпаний. Демократия 
же может работать только в условиях выра-
ботки механизмов защиты от государства. 
Механизмы могут быть юридическими, ин-
формационными, экономическими и др. Ин-
формационный ресурс порождает автомати-
ческий консенсус в обществе, обеспечивая 
эволюционный, а не революционный его пе-
реход. Условно некоторые исследователи счи-
тают, что информационный компонент носит 
капиталистический характер, а политический 
и экономический – феодальный [15].

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что в Украине отсутствуют такие важные 
компоненты, как: разгосударствление СМИ, 
эффективная антимонопольная политика в 
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сфере масс-медиа, создание общественного 
вещания и др. Следует учитывать, что, если в 
странах Западной Европы постмодернизация 
является результатом эволюционного разви-
тия общества, то для Украины современная 
стадия развития является результатом диф-
фузии западных достижений благодаря от-
крытости информационных границ и потоку 
товаров и технологий. Медиа современной 
Украины в незначительной степени соответ-
ствуют признаку «публичной исповедально-
сти» Маклуена. Предлагаемые европейцами 
модели медиасистем обычно имеют в центре 
своей структуры Общественное вещание как 
гарантию выражения публичного интереса. 
Однако при наличии такого ядра, по мнению 
Джеймса Каррена, система должна обра-
стать сектором социального рынка, частного 
предпринимательства, что обеспечивает ей 
полноценное функционирование [27, c. 112]. 
Выдвижение европейских требований к 
практикуемой государственно-рыночной мо-
дели украинских медиа сложно реализовать. 
Возможно, если рассматривать концепции, 
например Бурдье, в которых медиа рассма-
триваются как вид спорта по символической 
борьбе с символическим насилием [1, c. 106], 
то они – зеркало нестабильной Украины. Поэ-

тому большая часть нововведений восприни-
мается украинцами как заимствование, что, 
несомненно, усложняет процесс модерниза-
ции. А модернизация, как известно, является 
чертой транзитивного общества. Изменения в 
Украине внедряются путём нахождения ком-
промисса, а это ослабляет и дискредитирует 
социальные новации. Подобная схема прису-
ща всем сферам современной Украины – по-
литике, экономике, массмедиа и др. Можно 
воспринимать транзитивное положение со-
временной Украины как исторический вызов. 
В циклических теориях общества А. Тойнби 
или у А. Шпенглера преодоление вызовов 
времени воспринимается фаталистично. Для 
молодого постсоветского государства период 
нестабильности длится около двадцати лет. 
Попытки реформирования на основе старой, 
пусть и улучшенной концепции в период 
перестройки общества хоть и могут быть 
успешны, но ставят Украину перед выбором: 
переход от закрытого состояния общества к 
открытому или наоборот. И это естественно, 
ведь современные преобразования осущест-
вляются людьми с советским менталитетом, 
а значит, непоследовательность заложена 
в подсознании главных действующих лиц 
Украины. 
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Информационная политика Узбекистана в 
сфере развития  телекоммуникаций

В статье телекоммуникационные  сети рассматриваются как основная 
часть глобальной системы информационного общества. Они являются транс-
портной средой процессов распространения информации и передачи данных. 
Автор  анализирует  и комментирует   Закон Республики Узбекистан «О теле-
коммуникациях», делает вывод о необходимости  развивать законотворческую 
деятельность в следующих направлениях: уточнение понятийного аппарата с 
учётом современного состояния телекоммуникационной сферы; введение но-
вой классификации  сетей телекоммуникации; разработка норм закона, кото-
рые определяют порядок использования доменными именами национального 
сегмента Интернет.

Автор  делает вывод  о том, что совершенствование норм закона «О теле-
коммуникациях» позволит определить правовые механизмы полноценного и 
качественного обеспечения граждан современными телекоммуникационными 
услугами, обеспечит  устойчивое развитие национальных государств, форми-
рование инновационной экономики. 

Ключевые слова: телекоммуникация,  информационно-коммуникационные 
технологии, информационное общество, электронная журналистика,  мобиль-
ность.

Alisher Dzhumanazarovich Metyakubov,
Postgraduate,

St. Petersburg State University
(St. Petersburg, Russia), e-mail: alisher16@rambler.ru

Uzbekistan Information Policy in the Telecommunications Development

The article discusses telecommunications networks as a major part of the 
global information society. They serve as a transport sphere for the information 
dissemination and data communication. The author analyzes and comments upon 
the law “On Telecommunications” passed in Uzbekistan, concludes on the necessity 
to develop legislative activity in the following areas: clarification of the key notions 
taking into account the current state of the telecommunications sector, introduction 
of a new classification of telecommunication network, development of the legal 
norms that define how to use the domain name of the national Internet segment.

The author concludes that improving the standards of the law “On 
Telecommunications” will determine the legal mechanisms of high-grade and quality 
to provide citizens with modern telecommunication services, will ensure sustainable 
development of the national states, the formation of an innovative economy.
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Системы телекоммуникации представ-
ляют собой важнейшую инфраструктурную 
составляющую жизни современного обще-
ства. На основе использования средств теле-
коммуникаций происходит функционирова-
ние всех без исключения сфер современной 
общественной жизни, включая такие, как: 
государственное и хозяйственное управле-
ние, банковско-финансовый сектор, системы 
новостного информирования граждан, обмен 
информацией и мн. др. С началом перехода 
многих стран к информационному обществу 
(системы взаимоотношений, основанной на 
широком использовании информационно-
коммуникационных технологий), телекомму-
никационная отрасль и система её правового 
регулирования приобрели новую роль и зна-
чение.

В поисках путей повышения эффек-
тивности реализуемых производственных 
процессов  органы государственного управ-
ления и бизнес-структуры всё чаще обра-
щаются к современным информационно-
коммуникационным технологиям. При этом 
информатизация существенно меняет и 
существо общественной жизни. Все проч-
нее входят в нашу жизнь такие понятия, как 
«электронное управление», «электронная 
демократия», «электронная информация», 
«электронная журналистика» и мн.др. При 
этом, следует отметить, что существо всех 
реализуемых комплексных решений исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий основывается на телекоммуника-
ционном обмене информацией.

Сети телекоммуникаций составляют не-
отъемлемую часть глобальной системы за-
рождающегося информационного общества. 
Они являются транспортной средой процес-
сов распространения информации и пере-
дачи данных. С учётом этих особенностей, 
телекоммуникационная сфера естественным 
образом становится критически важным 
компонентом в обеспечении эффективного 
функционирования современного общества, 
элементом обеспечения устойчивого разви-
тия национальных государств, формирования 
инновационной экономики и др. Немаловаж-
ным является и тот факт, что именно через 
сети телекоммуникаций потребители полу-
чают доступ к разным услугам и информаци-
онным ресурсам. Обеспечение и расширение 

возможного доступа к системам телекомму-
никаций, с учётом его универсализации, яв-
ляется фундаментальной целью националь-
ной и глобальной политики коммуникаций. 

Практика показывает, что отрасль теле-
коммуникаций стала играть важную роль в 
формировании национальных ВВП развитых 
стран, «с начала 80-х годов прошлого века и 
к 1990 году уже составляла 2,1 % ВВП, а в 
настоящее время достигает до 5 % [3]. Для 
косвенной оценки роли телекоммуникаций в 
экономике можно обратиться к экспертным 
мнениями. Так, эксперты оценивают, что «в 
странах Европейского Союза один евро ин-
вестиций в электросвязь даёт полтора евро 
прироста ВВП, а в США один доллар инве-
стиций в телекоммуникации позволяет полу-
чить 2–6 долларов прироста ВВП. Одно рабо-
чее место в телекоммуникационной отрасли 
"порождает" 4–5 рабочих мест в других от-
раслях. С учётом того, что в сфере телеком-
муникаций сегодня занято примерно 16 млн 
специалистов, это эквивалентно 65–70 млн 
соответствующих рабочих мест в смежных 
отраслях» [3].  

Президент Республики Узбекистан  
И. А. Каримов в своём докладе на совместном 
заседании Палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан 12 ноября 2010 г. в качестве при-
оритетных направлений реформирования ин-
формационной сферы и обеспечения свобо-
ды слова и информации, назвал следующее: 
«Необходимо также широкое использование 
в системе государственного и общественного 
строительства современных информационно-
коммуникационных технологий, играющих 
всё более важную роль в процессах полити-
ческой модернизации. Решению этой задачи 
способствовало бы также дальнейшее совер-
шенствование норм Закона "О телекоммуни-
кациях"» [2]. 

Анализ международной практики по-
казывает, что законы, регламентирующие 
телекоммуникационную отрасль, требуют 
систематической своей актуализации. Ранее 
это в основном диктовалось быстрой сменой 
используемых в сетях телекоммуникаций 
технологий и решений, появлением прин-
ципиально новых телекоммуникационных 
услуг, изменением принципов организации 
взаимоотношений между субъектами сферы 
и др. В настоящее же время предлагаемый 
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Президентом страны подход к понимаю ме-
ста и роли телекоммуникационной сферы в 
качестве одной из фундаментальных основ 
процесса политической модернизации си-
стемы государственного и общественного 
строительства, заставляет людей, занятых в 
информационной сфере, коренным образом 
переосмыслить свои представления и прак-
тические действия. 

Реформы в информационной сфере, 
инициируемые «Концепцией дальнейшего 
углубления демократических реформ и фор-
мирования гражданского общества в стра-
не» ведут к разработке и реализации кон-
кретной долгосрочной программы действий, 
обеспечивающей широкое внедрение во все 
сферы общественной жизни современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий, в первую очередь создание отвечаю-
щей требованиям времени национальной 
телекоммуникационной среды и соответству-
ющей нормативно-правовой базы регулиро-
вания отношений в данной сфере, обеспечи-
вающей её неуклонное развитие.

За годы независимости в Узбекистане 
телекоммуникационная отрасль получила ак-
тивное развитие, которое многочисленными 
экспертами оценивается как одно из самых 
системных и динамичных на постсоветском 
пространстве. В результате реализации ряда 
перспективных проектов по развитию и мо-
дернизации телекоммуникационных сетей 
улучшилось состояние инфраструктуры свя-
зи, по всей стране на уровне районных цен-
тров взамен морально и технически устарев-
ших аналоговых телефонных станций введе-
ны в эксплуатацию цифровые АТС, на основе 
оптико-волоконных линий связи созданы 
высокоскоростные цифровые каналы, ведёт-
ся комплексная деятельность по расширению 
национальной телекоммуникационной сети и 
повышению надёжности её действия. Одной 
из причин достигнутых весомых результатов 
явилась разработка и принятие адекватной 
правовой базы, стимулирующей развитие 
данной отрасли, где одним из краеугольных 
законодательных актов является принятый в 
1999 г. Закон «О телекоммуникациях» [1]. 

Оценивая перспективы процесса внесе-
ния изменений и дополнений в действующую 
редакцию Закона Республики Узбекистан «О 
телекоммуникациях», следует отметить, что 

наиболее востребованной является законо-
творческая деятельность в следующих на-
правлениях:

1.Уточнение используемого понятий-
ного аппарата и внедрение новых дефи-
ниций с учётом современного состояния 
технологического развития телекомму-
никационной сферы. Нормы действующе-
го законодательства требуют приведения их 
в соответствие с современным состоянием 
теории и практики телекоммуникационной 
отрасли. Уточнение старых и ввод новых, ак-
тивно используемых категорий, позволит по-
высить актуальность закона, формировать на 
их основе более эффективную систему обще-
ственных отношений в телекоммуникацион-
ной сфере.

2. Устранение имеющихся правовых 
коллизий норм закона с действующим за-
конодательством. Актуальной задачей со-
вершенствования Закона «О телекоммуни-
кациях» является задача его гармонизации 
с действующим законодательством, устра-
нение имеющихся правовых коллизий, и в 
частности внесение соответствующих редак-
ционных изменений в нормы, общеправовое 
действие которых было изменено другими 
законодательными актами в связи с прини-
маемыми мерами по упорядочению деятель-
ности субъектов предпринимательства.

3. Разработка и включение в Закон 
норм, определяющих порядок пользования 
адресным пространством и доменными 
именами национального сегмента всемир-
ной информационной сети Интернет. На 
сегодняшний день сеть Интернет сформиро-
валась в качестве не имеющей аналогов, до-
ступной и востребованной широким кругом 
пользователей информационной системы. 
Трудно переоценить её значение для даль-
нейшего эффективного развития всех сфер 
социально-экономической жизни. В этой 
связи следует законодательным образом 
определить порядок пользования адресным 
пространством и доменными именами на-
ционального сегмента всемирной информа-
ционной сети Интернет как неотъемлемой 
частью национального информационного 
пространства, а также определить процедуры 
его администрирования.

4. Введение новой, отвечающей реали-
ям практики эксплуатации, классифика-
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ции сетей телекоммуникаций. Упорядочи-
вание действующей системы классификации 
сетей телекоммуникаций позволит создать 
основу для качественного улучшения состоя-
ния эксплуатируемых и строящихся сетей те-
лекоммуникаций органов государственного 
и хозяйственного управления, за счёт опти-
мизации порядка документирования инфор-
мации, специализации процессов формиро-
вания информационных ресурсов и создания 
информационных систем и др.

Вносимые изменения и дополнения в 
закон должны учитывать также и основные 
современные тенденции развития сетей теле-
коммуникаций:

1. Цифровизация – переход к передаче 
цифровых сигналов, что обеспечивает вы-
сокую помехоустойчивость передачи, повы-
шает её качество и надежность, существенно 
сокращает вес и габариты эксплуатируемого 
оборудования.

2. Глокализация – параллельная реали-
зация двух разнонаправленных процессов: 
глобализация – участие в глобальных теле-
коммуникационных сетях и локализация – 
развитие сетей местной связи. 

3. Персонализация – привязка оказывае-
мых услуг не к месту нахождения терминала 
(телефонный аппарат, телевизор и т. п.), а к 
персоне, человеку, пользователю терминала.

4. Ковергенция  – процесс перспективно-
го развития телекоммуникаций в рамках про-
екта сетей последующих поколений, заклю-

чающийся в обеспечении реализации общих 
архитектурных принципов телекоммуника-
ционных сетей, поддержки единых совме-
стимых протоколов аппаратно-программных 
средств телекоммуникаций, реализации еди-
ных подходов к использованию телекомму-
никационных технологий и предоставлению 
телекоммуникационных услуг.

5. Мобильность – возможность предо-
ставления телекоммуникационных услуг не 
только пользователям фиксированных сетей 
связи, но и мобильным пользователям.

6. Интеграция – объединение в одном 
цифровом потоке цифровых сигналов разно-
родного трафика.

Реализация мер по совершенствованию 
норм закона «О телекоммуникациях» позво-
лит определить правовые механизмы полно-
ценного и качественного обеспечения граж-
дан современными телекоммуникационными 
услугами, обеспечит дальнейшее развитие 
информатизации и сетей телекоммуникаций, 
совершенствование современного рынка 
телекоммуникационных, информационно-
производственных услуг связи, передачи и 
распространения данных.

В целом же принятие данного закона 
должно обеспечить повышение эффективно-
сти системы общественного и государствен-
ного строительства путём широкого внедре-
ния в деятельность их субъектов современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий.
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