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Предисловие

Второй том «Истории Бурятии» охватывает 
значительный по времени период истории, начи
нающийся с XVII в. и заканчивающийся на рубеже 
XIX-XX вв.

По вопросу о характере присоединения Сибири 
к России в разные исторические периоды имелись 
различные точки зрения. Существующую истори
ографическую традицию в целом можно свести к 
трем основным. Первая точка зрения отождествля
ет присоединение Сибири с колониальными захва
тами, которые вела Европа, осваивая Азию и Афри
ку. Другая, характерная для марксистско-ленинской 
историографии, акцентирует внимание на тезисе о 
добровольном характере присоединения народов 
Сибири к России. И третья рассматривает движе
ние России на восток как естественный процесс 
формирования многонационального государства, а 
вновь присоединенные области Сибири не колони
ально вассальными, а втянутыми в единую государ
ственную народнохозяйственную систему. В начале 
1990-х гг. вследствие распада Советского Союза и 
крушения идеологических догм произошел пере
смотр концепции «преимущественно мирного и 
добровольного вхождения» народов в состав Рос
сийского государства, отход от прежних политизи
рованных штампов.

Ведущие историки и этнографы признают, что 
присоединение Сибири, в частности Бурятии, но
сило неоднозначный характер, переосмысление 
процесса присоединения привело к плюрализму 
мнений, а не к торжеству какой-то одной позиции. 
Поэтому в данном томе значительный историче
ский материал посвящен проблеме присоединения 
Бурятии к Российскому государству, представлены 
как данные о сопротивлении русской власти, так и 
факты добровольного вхождения в состав России 
отдельных племен бурят и эвенков, уточнены ареа
лы расселения бурятских, монгольских и тунгус
ских племен в XVI-XIX вв. и этническая структура 
бурят. На основе архивных документов уточнены 
даты постройки острогов -  Братского (1630), Верх
неангарского (1643), Нижнеудинского (1647), Бала- 
ганского (1654), Верхнеудинского (1665), Еравнин- 
ского (1668), Тункинского (1675). Подробно рас
сматриваются хозяйственное освоение, зарождение 
промышленности и торговли, путей сообщения, 
основание и рост городов и поселений, формирова
ние управления и самоуправления. Большое внима
ние уделено культурной жизни региона, развитию 
русской культуры в Бурятии, функционированию 
шаманизма, распространению буддизма и право
славия в регионе.
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Уникальная культура бурят, эвенков, русских, 
сойотов, тофаларов представлена во всем разноо
бразии. Духовная культура раскрывается через ми
ровоззрение, обряды, фольклор и литературу. Осо
бенности самобытной культуры кочевых и оседлых 
народов показаны через описание повседневного 
быта, типов жилищ, их внутреннего интерьера, ме
бели и домашней утвари, традиционной одежды и 
обуви, головных уборов, национальной кухни. Осо
бое внимание уделено процессам адаптации рус
ского населения в Бурятии, этнокультурному взаи
модействию русского и коренных этносов.

Авторы второго тома -  этнографы и истори
ки, специалисты в области этногенеза, этнической 
истории и этнографии народов Байкальского реги
она, экономической и политической истории. Над 
созданием тома работали в основном сотрудники 
отдела истории, этнологии и социологии Институ
та монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, а также ведущие ученые Иркутского и Бурят
ского государственных университетов. Авторский 
коллектив стремился рассмотреть наиболее важные 
аспекты этнического и культурного развития тер
ритории этнической Бурятии в свете современных 
тенденций развития истории, этнологии, монго
ловедения и других смежных дисциплин. Многие 
проблемы истории далеки от своего разрешения, 
ведутся научные дискуссии между сторонниками 
разных гипотез.

Основной источниковой базой для написания по
служили материалы центральных и местных архи
вов: Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА), Российского государственного исто
рического архива (РГИА), Санкт-Петербургского 
филиала архива РАН (ПФА РАН), Национального 
архива Республики Бурятия (НАРБ), Государствен
ного архива Иркутской области (ГАИО), Государ
ственного архива Забайкальского края (ГАЗК).

Использованы материалы из фондов и коллек
ций Центра восточных рукописей и ксилографов 
Института монголоведения, буддологии и тибето
логии СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН), Националь
ного музея РБ (Музея истории Бурятии им. М. Н. 
Хангалова), Этнографического музея народов За
байкалья, Хоринского краеведческого музея, Усть- 
Орды ноского краеведческого музея, Барагханского 
народного краеведческого музея, а фотографии -  
из опубликованных изданий XIX-XX вв.: Азиат
ская Россия. Иллюстрированный географический 
сборник; Живописная Россия. Отечество наше в

его земельном, историческом, племенном, эконо
мическом и бытовом значении; Лоция и физико- 
географический очерк озера Байкал; Путешествие 
государя императора Николая II на восток (в 1890- 
1891); Талько-Грынцевич Ю. Д. Материалы к ан
тропологии и этнографии; Материалы по этногра
фии; Термен А. И. Среди бурят Иркутской губернии 
и Забайкальской области. Очерки и впечатления; 
Историко-культурный атлас Бурятии; Головачев 
П. М. Великая Россия. Географические, этнографи
ческие и культурно-бытовые очерки современной 
России. Сибирь; Молодых И. А., Кулаков П. Е. Тру
ды по участию отдела на Всероссийской выставке 
в 1896 г. Иллюстрированное описание быта сель
ского населения Иркутской губернии; Окладников 
А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов; 
фотографии из личной коллекции О. В. Бураевой.

Авторами глав и разделов являются: Предисло
вие и Заключение -  Б. В. Базаров, О. В. Бураева. 
Глава 1, 1.1. Общая ситуация в Юго-Восточной Си
бири в конце XVI -  начале XVII в. -  Д. Д. Нимаев;
1.2. Этнический состав населения: Бурятские, мон
гольские племена -  Д. Д. Нимаев, Б. 3. Нанзатов; 
Эвенки -  О. В. Бураева; Сойоты, тофалары -  И. В. 
Рассадин; 1.3. Хозяйственная и социокультурная 
характеристика региона -  С. Г. Жамбалова; Бурят
ские кыштымы -  Б. 3. Нанзатов; Верования и куль
т у р а -JI. J1. Абаева. Глава2 ,2 .1 ,2 .2 .-О . В. Бураева;
2.3. Управление бурятами и эвенками. Ясачная по
литика -  Д. Д. Нимаев; Изменения в составе и рас
селении бурят и эвенков в период присоединения
-  Б. 3. Нанзатов. Глава 3, 3.1. Челобитная хоринцев 
Петру I. Пограничные дела -  Ш. Б. Чимитдоржи- 
ев; Создание бурятских и тунгусских казачьих во
йск -  И. П. Башаров; Относительная стабилизация 
в движении населения -  Д. Д. Нимаев; 3.2. Хозяй
ственное освоение Бурятии -  С. В. Евдокимова; 3.3. 
Развитие сельского хозяйства и промыслов — И. П. 
Башаров; Заселение края русскими. Изменения в 
хозяйстве и быту бурят и эвенков -  О. В. Бураева; 
Общее увеличение численности населения -  Д. Д. 
Нимаев; 3.4. Отечественная война 1812 г. и Сибирь
-  И. П. Башаров; Ссылка и каторга -  А. А. Иванов; 
Декабристы в Бурятии -  Т. А. Перцева. Глава 4,
4.1. -  JI. М. Дамешек; 4.2. Ревизия М. М. Сперан
ского в 1819 г. Уставы 1822 г. и «степное» управ
ление -  JI. М. Дамешек; Бурятские степные думы
-  С. Ю. Даржаев. Глава 5, 5.1. Распространение и 
утверждение буддизма — С. Ю. Лепехов; Шаман
ские верования бурят -  Л. Л. Абаева, Т. М. Михай
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лов; Православие. Христианизация бурят и эвенков
-  О. В. Бураева; Старообрядчество -  С. В. Бураева;
5.2, 5.3. -  О. В. Бураева. Глава 6, 6.1. -  Л. В. Каль- 
мина; 6.2. Развитие капиталистических отношений 
в деревнях и улусах Иркутской губернии и Забай
кальской области -  Л. М. Дамешек, Ю. Б. Санда- 
нов; Казачье хозяйство -  И. П. Башаров; Аграрная 
политика и землеустройство; Введение волостной 
системы -  Л. М. Дамешек; Изменения в хозяйстве 
бурят, русских, эвенков и тофаларов -  О. В. Бурае
ва; Рост народонаселения -  Д. Д. Нимаев; 6.3. -  
И. П. Башаров. Глава 7. Общероссийский прогресс 
социально-политической жизни в Юго-Восточной 
Сибири -  Л. В. Курас; Деятельность политических 
ссыльных -  А. А. Иванов. Глава 8, 8.1. -  Л. Л. Абае
ва; 8.2. -  С. Ю. Лепехов; 8.3. -  О. В. Бураева; 8.4.
-  О. В. Бураева, С. В. Бураева; 8.5. -  О. В. Бураева, 
Л. Л. Абаева. Глава 9, 9.1. Общий культурный про
гресс в Сибири и Бурятии -  О. В. Бураева; Музеи; 
Библиотеки -  С. В. Бураева; 9.2. Фольклор -  М. И. 
Тулохонов; Зарождение бурятской литературы -  
Б. Д. Баяртуев; Язык и письменность -  Г. А. Дыр-

хеева; Декоративно-прикладное искусство -  Е. А. 
Баторова; Обрядовая культура -  Л. Л. Абаева; Ма
териальная культура -  С. Г. Жамбалова; 9.3. Фоль
клор эвенков -  Е. Ф. Афанасьева; Изобразительное 
искусство эвенков. Материальная культура эвенков
-  О. В. Бураева; Духовная и материальная культура 
сойотов и тофаларов -  И. В. Рассадин; 9.4. Фольклор 
и литература -  Р. П. Матвеева; Народно-прикладное 
искусство -  Г. И. Ильина-Охрименко; Обрядовая и 
материальная культура — О. В. Бураева.

Хронология событий, Литература, Именной и 
Географический указатели, Список сокращений 
подготовлены И. П. Башаровым.

Карты и фотографии подготовлены О. В. Бурае
вой, Б. 3. Нанзатовым, И. В. Рассадиным.

Редакционная коллегия второго тома выражает 
глубокую признательность всем, кто помогал нам 
в этом труде: коллективам Центра восточных руко
писей и ксилографов ИМБТ СО РАН, Научной би
блиотеки БНЦ СО РАН, Национального архива РБ, 
Национального музея РБ (Музея истории Бурятии 
им. М. Н. Хангалова).
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глава

Бурятия накануне 
присоединения к России

1.1. Общая ситуация в Ю го-Восточной Си
бири в конце XVI -  начале XVII в. Раздро
бленность М онголии. Феодальные меж до
усобицы. Забайкалье (Ара монгол) в составе 
Сэцэн-ханства. Джунгарское ханство и Пред- 
байкалье

Падение Юаньской династии в 1368 г. знаменует 
собой начало нового этапа в этнической и по

литической истории не только Центральной Азии, 
но и сопредельных регионов. В конце XIV в. нача
лись длительные междоусобные войны между вос
точными и западными феодалами Монголии, одной 
из главных причин которых была борьба за господ
ство над торговыми путями в Китай через Монго
лию1.

Инициаторами междоусобных раздоров между 
западными и восточными монголами после развала 
Юаньской династии в большей степени являлись 
ойраты, которых к этому вынуждала сложившаяся 
политическая и экономическая обстановка. Перво
начально владения ойратских феодалов располага
лись на сравнительно небольшой территории, огра

1 История Монгольской Народной Республики. Изд. 3-е, 
перераб. и доп. -  М.: Наука, 1983. -  С. 180-187.

ниченной западными склонами Хангайских гор на 
востоке, песками Гоби -  на юге, Могулистаном -  на 
западе, верховьями Иртыша и Енисея -  на севере. 
Таким образом, ойратские владения оказались со 
всех сторон окруженными кочевыми скотоводче
скими ханствами и княжествами, широкой полосой 
отделившими их от оседлых земледельческих стран 
и народов. В этих условиях Китай действительно 
оказался единственно возможным рынком сбыта 
излишков скотоводческой продукции и источником 
снабжения продуктами земледелия и ремесленного 
производства. К тому же односторонние попытки 
ойратов по налаживанию контактов с Китаем нахо
дили, особенно на первых порах, понимание и под
держку со стороны минских правителей, которые 
стремились использовать ойратов для борьбы про
тив восточномонгольских ханов, представлявших 
в то время главную опасность для Минской дина
стии.

На рубеже XVI-XVII вв. Монголия оказалась 
разделена на 3 части: Южную (Чахар), Северную 
(Халха) и Западную (Джунгария, или Ойратия). 
Южномонгольское, или Чахарское, ханство распо
лагалось примерно в пределах современного АРВМ 
КНР. Западную Монголию и Джунгарию (северную 
часть современного Синьцзян-Уйгурского Авто-



10 Бурятия накануне присоединения к России

Карта монгольского мира и Азии в XVII в.

номного района КНР) населяли ойраты. В XVI в. 
в Западной Монголии существовало 4 крупных 
этнотерриториальных объединения, или удельных 
княжества: хошоуты во главе с Байбагусом, цоросы 
во главе с Хара-Хулой, дербеты -  с Далай-Батор- 
тайшой, 3 группы торгоутов во главе с Хо-Урлюком, 
Мэргэн-Тумэн-батором и Холочи-нойоном.

К концу XVI в. ойратское общество оказалось 
в состоянии кризиса. Окруженные со всех сторон 
сильными кочевыми и оседлыми феодальными хан
ствами и княжествами, стремившимися преградить 
им пути к меновым рынкам, ойратские феодалы в 
течение 2-й половины XVI в. терпели военные не
удачи, с трудом отстаивая свою самостоятельность.

В ходе длительной внутренней борьбы произо
шла перегруппировка ойратских феодалов, часть 
которых покинула родные кочевья и переселилась 
в другие края. После того как в приволжские сте
пи ушел князь торгоутов Хо-Урлюк (более 50 тыс. 
кибиток, т. е. примерно 200-250 тыс. чел.), а часть 
хошоутов откочевала в район Кукунора, полно
властным повелителем ойратского государства 
(известного в истории как Джунгарское ханство -  
1635-1758 гг.) стал Батор-хунтайджи.

Борьба между восточно- и западномонгольски
ми (ойратскими) феодалами развивалась с пере
менным успехом. Она характеризовалась чертами, 
типичными для феодальной эпохи: вооруженные 
столкновения перемежались отношениями полити
ческого сотрудничества, династийными браками и 
союзами.

Слово «халх» упоминается еще в «Сокровен
ном сказании» в качестве названия реки1. Посколь
ку указано, что «она впадает в Буюр-наур», речь, 
очевидно, идет о известной по истории Халхын-гол 
в Восточной Монголии. Предполагается, что этим 
термином обычно обозначались места, где имелись 
реки (речки), поросшие густым кустарником, что, 
скорее, ассоциировалось с такими понятиями, как 
«прикрытие», «заслон», «преграда»2. Необходимо 
отметить, что названия типа Халхын-гол, Халхын- 
уул, Халхын-овоо распространены в Монголии по
всеместно.

1 Козин С. А. Сокровенное сказание монголов. Монголь
ская хроника 1240 г. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. -  § 175, 
176, 208.

2 Халхын угсаатны зуй. -  Улаанбаатар, 1987. -  X. 26-27.
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Известно, что в период правления Даян-хана 
(1460-1543), последнего всемонгольского хана, 1 
из 6 туменов Монголии носил название Халхаский. 
По имеющимся сведениям, Халхаский тумен состо
ял из 12 отдельных подразделений -  отоков. После 
смерти Даян-хана 7 из 12 отоков тумена перешли 
в наследство его младшему сыну Гэрэсэндзэ. По
скольку последний по традиции являлся наслед
ником коренного отцовского улуса, на территории 
которого располагались в прошлом ставки боль
шинства предыдущих верховных правителей Мон
гольской империи, эта область и стала одним из эт- 
ноконсолидирующих центров монголов после рас
пада Юаньской империи, географический, а затем 
административный термин «халх» преобразовался 
со временем в самоназвание входивших в нее раз
личных по происхождению родоплеменных групп.

Конец XVI в. в Халхе отмечен возникновением 
нескольких самостоятельных удельных княжеств, 
правители которых носили наследственные титулы
-  тушету-хан, сэцэн-хан, дзасакту-хан, алтан-хан. 
Тушету-ханы кочевали по берегам р. Тола, верхо
вьям р. Орхон и далее на запад по р. Тамир; дзасакту- 
ханы -  в районах Хангайского хребта и частично 
Монгольского Алтая; сэцэн-ханы располагались со 
своими улусами по р. Керулен. Северо-западные 
районы Халхи занимало государство алтан-ханов, 
населенное в основном хотогойтами.

Государство алтан-ханов располагалось в 
северо-западном углу Халхи, между озерами Хуб- 
сугул и Убса. Первоначально оно представляло 
собой один из отоков, часть обширного владения 
дзасакту-ханов, граничащего на севере с владения
ми урянхайцев, на юге — с кочевьями других дзасак- 
тухановских правителей, на западе -  с ойратскими 
княжествами и на востоке — с владениями Тушету- 
хана. В дальнейшем алтан-ханам удалось упрочить 
свое положение внутри отведенного им отока, под
чинить ряд мелких племенных групп и народно
стей, обитавших в сопредельных районах Южной 
Сибири, и превратить их в своих данников. Превра
тившись в довольно мощную военно-политическую 
силу, держава алтан-ханов в течение примерно трех 
четвертей XVII в. играла заметную роль в истории 
Южной Сибири. Первым алтан-ханом был правнук 
Гэрэсэндзэ Шолой-Убаши-хунтайджи.

В рассматриваемый период связи между раз
личными ханствами Монголии были весьма сла
бы, но во всех частях обширной территории, на
селенной монгольскими племенами, социально

экономические развитие шло более или менее оди
наково.

В середине XVI в. началась новая серия воору
женных столкновений между ойратскими и восточ
номонгольскими феодалами. Первое из них произо
шло в 1552 г., когда против ойратов выступил ту- 
мэтский Алтан-хан (1507-1582), внук Даян-хана. 
Этому предшествовало столетие бесконфликтных 
отношений в Монголии.

Новое столкновение между ойратами и восточны
ми монголами произошло через 10 лет, в 1562 г., ког
да правнук Даян-хана Хутуктай-Сэцэн-хунтайджи 
напал на торгоутов и обратил их в бегство.

К концу XVI в. началась серия длительных, рас
тянувшихся почти на столетие, войн между ойрата
ми и государством алтан-ханов. В 1587 г. Шолой- 
Убаши-хунтайджи, действуя в союзе с Сайн- 
Манджиком, правителем Урянхая, выступил против 
ойратов с войском в 80 тыс. воинов; 6,5 туменов 
были его собственные, остальные -  урянхайские.

На рубеже XVI-XVII вв. началось объедине
ние южнотунгусских племен маньчжуров вокруг их 
предводителя Нурхаци, завершившееся образова
нием маньчжурского государства Цин, дальнейшая 
деятельность которого серьезно изменила полити
ческую ситуацию в Центральной Азии.

Развернув упорную борьбу за покорение мин
ского Китая, маньчжуры одновременно нанесли 
удар соседнему с ним Чахарскому ханству. Мань
чжуры, умело используя феодальную обособлен
ность монгольских княжеств, несмотря на герои
ческие попытки чахарского Лигдэн-хана (годы 
правления -  1604-1634 гг.), правнука Даян-хана, 
организовать объединенное сопротивление, поко
рили Южную Монголию. В 1636 г. их правитель 
Абахай был объявлен ханом Монголии. После это
го маньчжуры приступили к организации военной 
знаменной системы в Южной Монголии. В ее осно
ву была положена военная единица -  знамя (ци). 
Знамя составлялось из полков-дзуланов (цзолин). В 
каждый полк входило 6 более мелких военных под
разделений -  нюру. Каждая нюру включала в себя 
определенную численность податного населения, 
из которого выделялось 150 мужчин в возрасте от 
18 до 60 лет, способных нести военную службу. К 
концу XVII в. в Южной Монголии было учреждено 
49 знамен.

Маньчжурские власти, проводя реорганизацию 
административной системы в Южной Монголии, 
в принципе не нарушили на первых порах основы
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социальной организации монголов. На должности 
сеймовых, аймачных и знаменных дзасаков (упра
вителей) назначались монгольские князья. Особы
ми преимуществами пользовались хорчинские кня
зья, так как они первыми приняли маньчжурское 
подданство и постоянно оказывали маньчжурам во
енную помощь1.

Южномонгольские феодалы (хорчинские, най- 
манские, тумэтские, джалаитские, горлоские) сы
грали далеко не последнюю роль в успешном осу
ществлении маньчжурской экспансии в Китае, за
вершившейся образованием Цинской династии в 
Китае в 1644 г.

Халхаские феодалы не участвовали в борьбе 
южномонгольских княжеств против маньчжурских 
завоевателей. Свое будущее они попытались обе
спечить путем установления «дружественных» от
ношений с маньчжурами. Однако последние совер
шенно не были заинтересованы в существовании 
самостоятельных монгольских княжеств. С опозда
нием поняв всю сущность маньчжурской политики, 
халхаские ханы вынуждены были пойти на согла
шение с ойратами, которое было провозглашено на 
их совместном съезде в 1640 г., созванном по ини
циативе ойратского Батор-хунтайджи.

Съезд (курултай), состоявшийся в урочище 
Уланбура у Тарбагатайских гор на территории 
Джунгарии, оказался весьма представительным. 
Для участия в его работе приехали правители не 
только Джунгарии и Халхи, а также из Кукуно- 
ра -  хошутский Гуши-хан с сыновьями, с далекой 
Волги -  торгутский Хо-Урлюк с тремя сыновьями, 
дербетский Далай-тайджи. Основными целями 
съезда были: урегулирование внутренних взаимо
отношений феодалов и исключение возможности 
междоусобной борьбы; обеспечение объединения 
сил и взаимной помощи в борьбе против внешней 
опасности; укрепление феодальных порядков и 
власти ханов и князей. Однако союз монгольских 
ханов оказался недолговечным. Территориальные 
и династические споры привели к нарушению при
нятых на съезде решений. Немалую роль в ослабле
нии этого союза сыграла подрывная деятельность 
маньчжуров.

Одним из решающих моментов в истории Хал
хи стали 1655-1656 гг., когда Сэцэн-хан, Тушету-

1 Горохова Г. С. Очерки по истории Монголии в период 
маньчжурского господства (конец XVII -  начало XX в.). -  М., 
1980.- С .  9-10.

хан и ряд других крупных феодалов Восточной 
Халхи обязались платить ежегодную дань «из де
вяти белых» (одного белого верблюда и восьми 
белых лошадей) и выполнять другие требования 
цинов.

60-е гг. XVII в. характеризуются дальнейшим 
обострением отношений как между Халхой и 
Джунгарским ханством, так и внутри Халхи между 
удельными княжествами. Междоусобные раздо
ры в Халхе на этот раз были связаны со смертью 
дзасакту-хана Норбо, когда началась борьба между 
его сыновьями за ханский престол. В этот конфликт 
оказались вовлечены и соседние княжества.

Аналогичные события происходили в Джун
гарии после кончины Батора-хунтайджи. В итоге 
в 1671 г. на ханский престол вступил 27-летний 
Галдан-Бошокту-хан, правивший до 1697 г. С его 
именем связано начало нового этапа во внутрен
ней и внешней политике Джунгарии, серьезных 
перемен в жизни некоторых народов сопредельных 
территорий. Развязанная Галдан-Бошокту-ханом 
война против халхаских феодалов стала главной 
причиной принятия последними маньчжурского 
подданства в 1691 г. Война между халхасцами и 
ойратами была закономерным итогом искусно про
водимой цинами политики по принципу «разделяй 
и властвуй».

Хотя в первые годы своего господства в Халхе 
маньчжуры ограничились переутверждением халха
ских князей в их правах на наследование родовыми 
уделами, в дальнейшем получение должностей и прав 
полностью стало зависеть от воли цинского двора.

Следующим административным нововведени
ем периода маньчжурского владычества стало об
разование в 1725 г. еще одного (четвертого) аймака
-  Сайн-нойона. Цин-ван Дашдондоб, потомок хал- 
хаского князя Тумэнкина Сайн-нойона, получил в 
управление отдельный аймак за услуги, оказанные 
цинам в борьбе с джунгарами. В состав нового ай
мака вошло 19 хошунов, выделенных из тушетуха- 
новского аймака.

Оставшись наедине против объединенных сил 
Цинской империи и ее новых союзников в лице 
южно- и восточномонгольских княжеств. Джунгар
ское ханство продержалось до 50-х гг. XVIII в.

Образование маньчжурского военно-феодаль
ного государства и его экспансионистская политика 
на запад совпали с продвижением в глубь Сибири 
и на Дальний Восток Российской империи. Мон
гольские князья Халхи, особенно Джунгарии, нахо-
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Самоеды Монголы
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Цифрами обозначены:

1 Икинаты 4 Кумкагиры
2 Ашебагаты 5 Сортолы
3 Хонгодоры 6 Атаганы

=Г-------TFT--------------■\^7Р------

Карта расселения этнических групп, племен и народов Сибири в XVII в.

дящиеся перед угрозой маньчжурского нашествия 
и в состоянии непрерывных междоусобных воин, 
были не прочь заручиться покровительством и под
держкой Российского государства, которое, в свою 
очередь, отнюдь не было заинтересовано в расшире
нии сфер влияния маньчжуров в Центральной Азии, 
представлявших очевидную угрозу безопасности 
недавно обретенных владений русских в Сибири.

Первыми, уже в самом начале XVII в., вступили 
в контакт с русскими и начали обмен посольствами 
правители государства алтан-ханов и ойратов, а с 
1640-х гг. -  халхаские ханы. Основное содержание 
русско-монгольских переговоров можно свести к 
следующим вопросам:

1. О так называемой «шерти».
2. О кыштымах, ранее плативших дань монголь

ским правителям, а позже перешедших в русское 
подданство.

3. О торговле.
При этом необходимо учесть, что в действи

тельности дача шерти монголами не рассматрива

лась российской стороной как средство внешней 
экспансии в Центральной Азии, для чего в то время 
у нее еще не имелось достаточных сил и средств, 
а являлась, скорее всего, условием обеспечения 
мира и порядка на границах осваиваемых терри
торий, создания нормальных взаимоотношений 
между народами России и Монголии. С другой сто
роны, и монгольские князья в большинстве своем 
рассматривали дачу шерти прежде всего как дого
вор о дружбе и сотрудничестве, но не как приня
тие присяги на верность и тем более вступление в 
подданство. Степень активности действий тех или 
иных монгольских правителей в стремлении «дать 
шерть» напрямую зависела от конкретной военно
политической ситуации в регионе. Поэтому все 
переговоры по данному вопросу так и не были до
ведены до официального оформления.

Кроме мнимых надежд на получение возмож
ной военной поддержки от России монгольская 
сторона в условиях создавшейся сложной военно
политической ситуации в регионе была весьма
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заинтересована в выходе на рынки сибирских го
родов для обмена излишков скотоводческого хо
зяйства на продукты земледелия и промышленные 
товары1.

Вопрос о кыштымах, несмотря на возникающие 
порой разногласия, в целом решался положительно, 
без особых осложнений для развития двусторонних 
отношений.

Этническими последствиями военно-полити
ческих коллизий в Центральной Азии в XVI- 
XVII вв. стал массовый отток населения из Халхи и 
Джунгарии в пределы Прибайкалья, что существен
но повлияло на процесс формирования бурятской 
народности.

Очевидно, территория Забайкалья вплоть до 
прихода русских находилась практически в полном 
ведении халхаских ханов, даже в ранних отписках 
русских казаков именуется «мунгальской землей», 
а жители -  «мунгальскими людьми».

Предбайкальские племена и роды находились 
в состоянии вассальной зависимости от халхаских 
и джунгарских ханов, к которым периодически 
наведывались воинские отряды для сбора дани. В 
бурятских исторических преданиях упоминается о 
воинственных монгольских тайшах Гэгэн-хутухте, 
Сукэр-нойоне и т. д., неоднократно вторгавшихся в 
бурятские земли. В них же повествуется и об ответ
ных набегах бурятских баторов-удальцов на мон
гольские владения с целью угона скота. Очевидно, 
отголоски этих событий отразились в донесении 
казачьих атаманов Поздея, Фирсова и Василия Тю
менца о том, что у «братских» «с китайскими людь
ми бой живет мало не по вся годы»2.

1.2. Этнический состав населения. Бурятские, 
монгольские, тунгусские, тюркские племена и 
группы: булагаты, эхириты, хонгодоры, хори, 
табангуты, дауры, эвенки, сойоты, тофалары  
и др.

К началу XVII в. в Прибайкалье происходил 
процесс консолидации различных родоплемен
ных групп, в том числе тюркского и тунгусского

* Материалы по истории русско-монгольских отношений. 
1636-1654: сб. док-тов. -  М.: Наука, 1974. -  С. 7-12; Чимитдор- 
жиев 1LI. Б. Россия и Монголия. -  М.: Наука, 1987. -  С. 22-53; 
Международные отношения в Центральной Азии. XVII—XVIII 
вв.: док-ты и мат-лы. Кн. 1. -  М.: Наука, 1989. -  С. 8-13.

2 Окладников А. П. Из истории русско-бурятских отноше
ний в XVII веке // Зап. БМНИИК. -  1958. -  Вып. 25. -  С. 20-21.

Буряты

происхождения, в рамках нескольких крупных 
территориально-этнических объединений. Этни
ческая карта региона выглядела примерно следую
щим образом. В долине Ангары и по ее притокам, 
в верховьях Лены проживали булагаты, эхириты, 
хонгодоры и отдельные племенные группы за
падномонгольского происхождения -  икинаты, 
сэгэнуты, зунгары и т. д. В Забайкалье кочевали 
многочисленные группы собственно монгольского 
происхождения и хоринцы, часть из них расселя
лась на западной стороне оз. Байкал, занимая о-в 
Ольхон и прилегающие земли.

Такие этнические общности, как хори, эхириты, 
булагаты, в то время представляли собой крупные 
племенные объединения. У каждого из них имелась 
сложившаяся структура родословного древа, восхо
дящая к легендарному предку (Хоридою, Эхириту, 
Булагату, или Буха-нойону) и подкрепленная соот
ветствующей мифологемой и, как правило, общим 
тотемом (лебедь, налим, бык). Тотемные культы в
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пережиточной форме сохранялись и среди отдель
ных родовых групп. В то же время у хонгодоров 
еще не имелось относительно четко устоявшейся 
племенной структуры и развитой системы родос
ловных преданий, что можно рассматривать как 
признак незавершившегося процесса объединения 
разных родоплеменных групп в одно самостоятель
ное целое.

Очевидно, основная часть предбайкальских 
бурят, т. е. эхириты, булагаты, сэгэнуты, икинаты, 
тэртэ, шошолоки, к началу XVII в. находилась на 
определенной стадии этнической консолидации. 
Это было обусловлено целым рядом факторов -  
единством территории, периферийным положени
ем к остальному монгольскому этническому миру, 
сходством природно-географических условий, а 
следовательно, хозяйственно-культурных типов, 
общностью исторических судеб -  в их формиро
вании заметную роль сыграли этнические компо
ненты тюркского, тунгусского, а также ойратского 
происхождения, что во многом определило своео
бразие культурного облика западных бурят. Имен
но в отношении предбайкальского населения были 
употребительными термины «братские татары», 
«браты», «братские люди» в отписках русских слу
жилых людей начала XVII в. Следовательно, можно 
говорить о существовании у них к тому времени и 
общего названия.

Среди предбайкальских бурят ведущее ме
сто занимало, безусловно, объединение булагатов. 
Основная территория их расселения располага
лась по долине Ангары и ее притокам -  Куде, Иде, 
Осе, Уде, Иркуту, Китою, Белой, Оке, Унге. Другое 
крупное племенное объединение -  эхириты -  рас
селялось по верхнему течению Лены и ее притокам: 
Манзурке (Баян Зурхэн), Анге, Куленге, а также по 
верховьям Куды, Мурина, Илги, в ольхонских и ку- 
даринских степях.

Западные границы расселения «братских лю
дей» простирались до бассейна р. Чуна (нижнее те
чение р. Уда) и по ее притокам -  Бирюсе, Тасеевой. 
Западнее располагалась территория канской «зем
лицы», которая «с братцкой землей порубежна»1.

Аборигены канской «землицы», преимуще
ственно кетского и самодийского происхождения, 
находились в состоянии вассальной зависимости от

1 Сборник документов но истории Бурятии. XVII век. 
Вып. I / Сост. Г. Н. Румянцев, С. Б. Окунь. -  Улан-Удэ, I960. -  
С. 18-19, 22: Токарев С. А. Расселение бурятских плем ен//Зап . 
БМ ГИ Я Л И ,- 1939. -В ы п . 1 . - С .  102.

властителей алтан-ханов и джунгаров, тубинских 
и «брацких князцов»2. Иногда они, видимо, давали 
отпор захватническим набегам. Об этом аринцы со
общали в начале 1629 г. пятидесятнику Афанасию 
Обеднину: «...братцкой землице теперво нет ни 
большево, ни меньшево, потому што де мы у них 
убили большево князца ...а на братцких де людей 
мы идти войною с казаками вместе готовы...»3 
Правда, они могли осмелиться на подобный шаг 
только в преддверии больших перемен в связи с 
приближением русских4.

По-видимому, в этих местах в то время прожи
вали лишь отдельные разрозненные группы «брат
цких людей», неоднородные по происхождению 
и этническому составу, оказавшиеся здесь в силу 
разных исторических перипетий. Среди них упо
минаются шараиты5, корчуны (хорчины), туралиты 
(туряалаг).

Эти периферийные группы «братцких» соста
вили основу современных нижнеудинских бурят, 
среди которых имеются роды шарят, кхоршон6. О 
своеобразии процесса формирования нижнеудин
ских бурят свидетельствует то, что их язык счита
ется относительно изолированным по отношению к 
остальным бурятским диалектам.

Северо-западной окраиной расселения братских 
людей являлись низовья Оки, включая бассейн р. Ви
хорева7. В этих пределах, а также вверх по Ангаре 
вплоть до устья Унги проживали икинаты, этнически 
родственные сэгэнутам, зунгарам, нойотам.

Южнее унгинских булагатов, в низовьях рек 
Белая, Китой, Иркут, располагались хонгодоры, 
именуемые в русских документах как «роснуты 
(уруснуты)», иногда и «хабарнуты». Хотя первые 
упоминания о них в донесениях русских казаков от
носятся примерно к 7153 г. (т. е. к 1644 г.).

Примерно в этих пределах проживали шарану- 
ты, шошолоки и тэртэ. Если шарануты располага
лись севернее, в близком соседстве и вперемежку

2 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сиби
ри в XVII веке. -  М.: Изд-во АН СССР, 1960. -  С. 242.

т
Сборник документов..., с. 18.

4 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии к России. -  Улан- 
Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1958. -  С. 19.

5 Токарев С. А. Расселение..., с. 115.

6 Санжеев Г. Д. Фонетические особенности говора нижне
удинских б у р ят .-Л ., 1930; Дарбеева А. А. Влияние двуязычия на 
развитие изолированного диалекта. -  М.: Наука, 1967.- С .  11.

7 Сборник д о к у м е н т о в .с .  15-16.
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с булагатами, то территория расселения последних 
включала и среднюю часть течения Иркута, Тор- 
скую котловину. Все они представляли самостоя
тельные по отношению и к булагатам, и к хонгодо- 
рам этнические общности.

В верховьях Лены, по р. Манзурка, проживали 
сэгэнуты. По бурятским преданиям, они представ
ляли собой многочисленное воинственное племя, 
часто враждовавшее со своими соседями -  эхири- 
тами и булагатами. В результате этих столкновений 
часть их расселилась по другим местам1.

В верховьях Оки кочевала небольшая группа 
сойотов-тюрков. Кроме того, на Витиме и в райо
не Еравнинских озер проживали дауры. О том, что 
они говорили на одном из диалектов монгольского 
языка, свидетельствуют донесения русских казаков
-  их язык «с якутским и тунгусским не сходится». 
Однако в источниках последующего времени дауры 
уже не встречаются как этническое целое.

Эвенки. По существующим преданиям, на тер
ритории северной части современной Бурятии, на 
пространстве от Байкала до Витима, обитало эвен
кийское племя мойогиров (майогиров, маугиров). 
Пришедшие первыми сюда с берегов Амура эвенки 
рода киндигиров встретили сопротивление мойоги
ров. Но так как киндигиры были хорошо вооружен
ным воинственным племенем, имели стрелы с ме
таллическими наконечниками, боевые доспехи, то 
они без особых препятствий продвигались по земле 
мойогиров. Красота Байкала и богатство тайги пле
нили их, но за право остаться на этой земле кинди
гиры сражались с баргутами и другими племенами 
монгольского происхождения. Впоследствии мойо- 
гиры отмечены как одно из подразделений крупно
го родового образования -  шилягиров.

Баргузинские эвенки в середине XVII в. на
считывали около 1 тыс. чел. и по родовому со
ставу делились на лимагиров, баликагиров, наме- 
гиров, почегоров, киндигиров, чильчагиров, ня- 
кугиров. Лимагиры и баликагиры были конными 
и имели скот, конными были также намегиры и 
почегоры, оленными считались киндигиры, чиль- 
чагиры. Някугиры, жившие на северо-восточном 
побережье Байкала и являвшиеся предками рода 
нямагиров, известны как безоленные охотники, 
рыболовы и охотники на байкальскую нерпу. Из

1 Сказания бурят, записанные разными собирателями. -  
Иркутск, 1890. -  С. 112, 117; Балдаев С. П. Родословные пре
дания и легенды бурят. Ч. 1: Булагаты и эхириты. -  Улан-Удэ; 
Бурят, кн. изд-во, 1970. -  С. 309-313.

Ангара выше Шаманского порога

отунгусившихся бурят-хоринцев (из рода галзут), 
вышедших в 1683 г. из Монголии и осевших в 
баргузинских степях, образовался монгольский 
род тунгусов2.

Довольно многочисленный чильчагирский род 
кочевал в верхнем и среднем течении Верхней Ан
гары, заходил на реки Мама и Конкудера; в Витим
ской тайге кочевали у озер Баунт и Бусани, по рекам 
Цыпа, Муя и Витим. Малочисленная группа чиль
чагиров кочевала по верхнему и среднему течению 
р. Баргузин. По мнению А. С. Шубина, чильчагиры 
не встречаются нигде в Сибири, кроме севера При
байкалья3.

Из баргузинских эвенков в документах XVII в. 
указывается 2 рода -  баликагирский и лимагирский, 
довольно многочисленные по сравнению с другими 
родами. Численность ясачных баликагиров к 1681 г. 
составляла 81 чел. Лимагиров в 1669 г. насчитыва
лось 75 ясачных людей.

Лимагиры в 1-й половине XVII в. осваивали 
район низовья р. Верхняя Ангара, где был взят в 
аманаты (заложники) их родоначальник Котега. 
Приход их с севера Байкала подтверждает преда
ние, в котором говорится, что лимагиры двигались 
по северо-восточному побережью Байкала и, пере
валив Баргузинский хребет, спустились в долину. 
Другой род -  тэпкогир -  вышел из тех же мест рань
ше, что и лимагиры, но заблудился в пути и попал 
по р. Алла в верховья р. Баргузин, где и остался. 
Вероятно, тэпкогиры -  ветвь, отделившаяся от ли-

2
■ Залкинд Е. М. Из истории баргузинских эвенков конца 

XVIII века // Зап. БМГИЯЛИ. -  1941. -  Вып. 5-6. -  С. 116.
■у

Шубин А. С. Эвенки. -  Улан-Удэ: ОАО «Республикан
ская типография», 2007. -  С. 225.



18 Бурятия накануне присоединения к России

Карта Бурятии в начале XVII в.

магиров. Конные эвенки других родов отличают 
их от «своих», считая орочонскими (оленными) по 
происхождению1.

Значительную часть восточного берега Бай
кала: полуостров Святой Нос, все речки, впадаю
щие в Байкал, до р. Чивыркуй и далее по северо- 
восточному берегу озера, осваивали «бесконные и 
безоленные» люди. Их численность в конце XVII в. 
не превышала 25 ясачных людей. Вероятно, оленей 
или лошадей они потеряли до прихода на Байкал 
и превратились в пеших охотников и рыболовов. 
Здесь для них были хорошие условия: много про
мыслового зверя, нерпы, рыбы. Вблизи урочищ 
обитали пешие охотники и рыболовы других родов, 
участвовавшие позднее в образовании шемагирско- 
го рода2.

В устье р. Баргузин кочевал многочисленный 
род конных эвенков -  намясинцы (намегиры). Боль
шая часть этого рода с приходом русских ушла к бу
дущей русско-китайской границе на Аргунь. В Бар
гузине оставалась во 2-й половине XVII в. только 
небольшая, обнищавшая часть намясинцев. В 1681 г. 
ясачных было только 6 чел.3

1 Шубин А. С. Эвенки..., с. 227.

2 Там же, с. 228.

3 Там же.

А. С. Шубин высказывает предположение, что 
намясинцы были древними насельниками края, по
лучившие свое название по месту обитания -  по
бережья Байкала (ламу). Намегир -  это искаженное 
слово от «ламугир». Намегиры осваивали значи
тельную территорию побережья Байкала, низовья 
и устья рек Баргузин, Турка. В низовьях Баргузи
на, вероятно, образовался род почегоров, который 
позднее ушел на восток. Известный род някугир 
ведет свое начало от искаженного эвенкийского на
звания рода якогил (якутского по происхождению). 
Возможно, някугиры -  остатки некогда живших в 
Баргузинской долине предков якутов, позже слив
шихся с эвенками4.

Древними насельниками края можно считать 
баликагиров, осваивавших среднее и верхнее тече
ние р. Баргузин, лимагиров и тэпкогиров -  нижнее 
течение Верхней Ангары, а затем пришедших в 
Баргузинскую долину.

Район верховьев р. Витим от устья р. Джилинда 
до оз. Кучида (соврем. Хушида) осваивал род бекрей 
(вэкорои), приписанный к Баунтовскому острогу. В 
ясачных книгах род бекрей назывался по-разному: 
вокрай, вокраинский, который, вероятно, трансфор
мировался в украинский. Вэкорои осваивали верхо-

4 Там же, с. 229.
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вья Витима еще до прихода киндигиров. В преда
ниях чильчагиров вэкорои выведены как их давние 
враги, описывается ряд вооруженных столкновений 
с ними.

Интересен вопрос о происхождении и времени 
прихода в Баргузинскую долину эвенков, так на
зываемых «мунгальских выходцев» — гальдегиров, 
чонголиров и асивагатов. Не вызывает сомнения, 
что названия этих родов есть модификация назва
ний бурятских родов галзут, цонгол и ашибагат. 
В документах XVII в. «мунгальские выходцы» не 
упоминаются. Известно, что цонголы и ашиба- 
гаты, входящие в число собственно монгольских 
родов, перешли в подданство России в последней 
четверти XVII в. во время междоусобных войн в 
Монголии. До 1671 г. русскую границу перешел 
род галзут, в 1684 г. -  ашибагат, в 1694-1696 гг. -  
цонгол1.

По преданию, родоначальником гальдегиров 
был некий Дайван, по происхождению бурят, кото
рый был схвачен в Баргузине якутами и превращен 
в раба. В других вариантах предания Дайван на
зван тунгусом. Скорее всего, Дайван -  это отунгу- 
сившийся бурят. Исследуя родословные гальдеги
ров и документы Баргузинской инородной управы, 
А.С. Шубин сделал вывод, что гальдегиры пришли 
в Баргузин в начале XVIII в.2

По материалам XVII в. насчитывалось: баун- 
товских эвенков в конце века -  460 чел., кучидских 
конных и оленных эвенков -  250, северобайкаль
ских (верхнеангарских) -  430, баргузинских кон
ных эвенков -  840, някугирский род насчитывал 120 
чел., всего 2100 чел.

После вхождения в состав России тунгусы, 
обитавшие вокруг юго-западной оконечности Бай
кала, относились к Иркутскому острогу и имели 
общее название кумкагиры. По конкретному месту 
обитания они делились на «низовых» и «подгород
ных», «мунгальских выходцев» и тунгусов заек- 
таева рода. Первые полные списки кумкагиров в 
Иркутском уезде составили в 1698 г., их было все
го 21 чел. Названия «низовые» и «подгородные» 
тунгусы исходят от их места жительства по обоим 
берегам Ангары к западу от Байкала, в том числе и 
на территории, где был основан Иркутск, а также в

1 Вампилай Н., Буянтын Ю. и др. Бишыхан (Бичихан) за- 
пискэ // Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995. -  С. 137, 144, 
146.

Шубин А. С. Эвенки..., с. 231.

бассейнах рек Белая и Кеть. Тунгусы встречались 
в низовьях Иркута, у Тунки, Култука, иногда выхо
дили к Кабанску и Селенгинску. Эти тунгусы были 
в основном коневодами, лишь небольшая часть 
имела оленей. Второй по численности из племен 
кумкагиров была группа тунгусов заектаева рода. 
Заектай -  родоначальник этого рода, спасаясь от 
русских и не желая платить ясак, ушел с тремя 
тунгусами между 1684 и 1686 гг. в Монголию, где 
и умер. Связи рода укрепляли его сыновья. Терри
тория их кочевок была обширной. На западе она 
распространялась до Иркута, часто бывали в Тун- 
ке и выше, охотились по р. Зун-Мурин, иногда за
ходили в Китай. «Мунгальские выходцы» впослед
ствии слились с тунгусами заектаева рода.

В современном сибиреведении род считался 
основной формой общественного устройства тун
гусов с XVII в., т. е. с того времени, когда в до
кументах ясачного сбора появился этот термин, 
данный русскими всем тунгусским подразделени
ям. Однако эти подразделения существенно раз
личались между собой по численности, составу и, 
самое главное, по своим функциям в социальной 
жизни общества3. Есть основания считать, что они 
представляли собой социальные единицы разных 
таксономических уровней. Под термином «род» в 
тунгусском обществе XVII в. обнаруживаются 
2 семейные формы, совмещавшиеся одна с другой,
-  малая индивидуальная и большая патриархаль
ная семья4.

Первое значение использования этого термина 
в документах XVII в. относится к большой патри
архальной семье. Ее признаки: 1. Сравнительно не
большая численность -  до 40-50 чел. 2. Состав -  
несколько малых индивидуальных семей (сыновей 
или братьев главы семьи). 3. Особенности названия, 
которое происходит от имени конкретного, возглав
лявшего данную семью человека, и не включало 
суффикса принадлежности (-гир, -ль ~ к какой-либо 
группе, -ган -  местности и т. д.). К примеру, в соста
ве рода шамагир в Прибайкалье в 1 -й трети XVII в. 
различали «роды», т. е. семьи Нотуя, Бакшенги, Ко- 
гони. У налягиров источники выделяют «род Му- 
кинин», «род Звероулев», «налягирей князца Мо-

3 Ермолова Н. В. Эвенки Центральной Сибири: социаль
ная организация и этническая структура// Народы Сибири в со
ставе государства Российского. -  СПб.: Европейский Дом, 1999. 
- С .  77.

4 Там же, с. 80.
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Сойоты

жеуля», «налягирей князца Корюбыля», т. е. семьи 
конкретных известных по документам людей1.

Второе значение понятия «род» применялось к 
генеалогической группе. В таких «родах» насчиты
валось не менее 100-150 чел. В узком смысле слова 
эта форма была призвана регулировать семейно
брачные отношения, а в широком — осуществлять 
социальные связи внутри тунгусского этноса в це
лом. Такими «родами» являлись шамагиры, наляги- 
ры, шилягиры, чивчигиры.

Третий структурный уровень в социальной ор
ганизации традиционного тунгусского общества -  
парные (тройные) союзы «родов» -  союзы генеало
гических групп.

В XVII в. по рекам Верхняя Ангара, Чуя, по 
среднему и верхнему течению Витима, Баргузи
ну, Цыпе, среднему и верхнему течению Олекмы 
русские служилые встречали киндигиров. Верхне
ангарские киндигиры кочевали в низовье Верхней 
Ангары, где промышляли и чильчагиры. Вели про
мыслы также в верховьях рек Тыя, Холодная и на ее 
притоках. Витимские киндигиры осваивали район 
в верховьях Витима и по его притокам: Киджимит, 
Икат, по Витимкану с его притоками, Чина, Амалат, 
и двигались к Еравнинским озерам.

1 Степанов Н. Н. Социальный строй тунгусов в XVII веке 
// Советский Север. -  1939. -  №  3. -  С. 54.

Сойоты. Первые сведения о сойотах (саянах) 
появляются в русских документах в начале XVII в. 
«В челобитной томских служилых людей, датиро
ванной 1616-1917 гг., они названы в перечне наро
дов и племен, которые “прилегли к Томскому горо
ду с четырех сторон”. Упоминаются они и в отписке 
1620 г. в числе “людей”, которые “збираютца вой
ною под Томской город и под Кузнецкий острог”»2. 
Численность бурятских, или тункинско-окинских, 
сойотов по Иркутскому острогу, по данным 1681 г., 
составила 31 чел. ясачных.

По своему происхождению и родовому соста
ву окинские сойоты представляют собой сложное 
этническое образование, в составе которого вы
деляется 3 самостоятельных рода: хаасут, иркит и 
онхот3. Согласно сведениям, полученным от ста
рожилов края и из письменных исторических ис
точников, окинские хаасуты переселились в Оку в 
район оз. Ильчир из Тувы под предводительством 
некоего Хурулдая, отделившись от своих соро
дичей. С тех пор прошло свыше 10 поколений. В 
XVII в. в исторических источниках в окрестно
стях оз. Хубсугул фиксируется самостоятельный 
в административном отношении Хаасутский хо- 
шун, состоявший из родов халюш, иркит, хаасут, 
артамык. Он был девятым среди урянхайских хо- 
шунов этого края, находившихся в то время под 
юрисдикцией Маньчжурской империи.

Основным занятием хаасутов было скотовод
ство, но часть их, видимо, населявшая северные 
пределы своей территории, имела оленей и зани
малась охотой. По мнению большинства ученых, к 
XVII в. хаасуты в результате тюркизации утратили 
исконный самодийский язык. На новом витке этно- 
генетических процессов, начавшемся с продвиже
ния в сибирский регион русских, хаасуты приняли 
непосредственное участие в сложении современ
ных сойотов Республики Бурятия, как, впрочем, то- 
фаларов и тувинцев-тоджинцев.

Большая часть представителей рода иркит рас
селилась в Тункинском районе в местности Ен- 
горбой и вынуждена была оставить оленеводство, 
поскольку там не было условий для их содержа
ния. Перекочевали они сюда из Прихубсугулья.

2 Нимаев Д. Д. Буряты: этногенез и этническая история. -  
Улан-Удэ, 2000. -  С. 172-173.

3 Дугаров Б. С. О происхождении окинских бурят // Эт
нические и историко-культурные связи монгольских народов. -  
Улан-Удэ, 1983.- С .  97.
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Перевал в сойоты

Первым, согласно Б. С. Дугарову1, перекочевал 
иркит по имени Халзай. Часть иркитов затем рас
селилась в пос. Жемчуг, занявшись скотоводством 
и быстро обурятившись как по языку, так и по 
культуре. Сравнительно небольшая часть ирки
тов, не бросившая своих оленей и традиционный 
оленеводческо-охотничий образ жизни, перебра
лась с оленями к хаасутам в окрестности оз. Иль- 
чир, где в высогорной тундре было достаточно 
ягеля для прокорма оленей и пространства для се
зонных перекочевок.

Относительно иркитов JI. Р. Павлинская пишет: 
«В XVII в. в «Кайсотской землице» иркиты прожи
вали рядом с хаасутами, образуя самостоятельный 
улус, но занимали наиболее высокогорную восточ
ную часть нынешнего Окинского аймака. ...Иркиты 
были охотниками и оленеводами и находились, как 
можно представить себе по русским источникам, в 
тесных контактах с хаасутами, и, хотя русские до
статочно четко разделяли эти две группы населения 
Восточных Саян, вполне возможно, что иркиты в 
XVII в. представляли собой уже субэтническое под
разделение хаасутов и естественно приняли участие 
в этногенезе будущих сойотов»2.

Согласно JT. Р. Павлинской, «...историческая 
судьба третьего генеалогического подразделения 
современных сойотов Онхот, которое в наши дни 
уже в сильной степени растворилось в других ро
довых группах населения Оки (как сойотских, так 
и бурятских), весьма примечательна. Это родовое

1 Дугаров Б. С. О происхождении..., с. 98.

2 Павлинская JI. Р. Кочевники голубых гор (Судьба тра
диционной культуры народов Восточных Саян в контексте 
взаимодействия с современностью). -  СПб.: Европейский Дом, 
2002. -  С. 38.

название известно среди булагатов Предбайкалья 
в XVII в. ... существует оно среди них и сейчас как 
1-й и 2-й онхотойские роды. Однако в Окинском 
аймаке среди современного бурятского населения 
он отсутствует, т. е. в процессе формирования сой
отского этноса автохтонное население Оки асси
милировало представителей этого рода, которые 
утратили этническое самосознание и восприняли 
новое -  сойотское, сохранив при этом старое ро
довое имя»3.

Б. С. Дугаров4 считает онхотов древним тюр
коязычным племенем в составе сойотов, претерпев
шим сложную историческую судьбу.

Таким образом, сойоты являются достаточно 
древним населением Окинского района, этнос кото
рых сформировался уже здесь, на территории Оки. 
Сложился он из трех основных этнических групп
-  хаасутов, иркитов и онхотов, пришедших в Оку 
самостоятельно разными путями.

Тофалары являются одним из древних народов 
Саян, исконно занимавшимся охотой и оленевод
ством. В научной литературе и в официальных ис
точниках вплоть до 1934 г. тофалары назывались ка- 
рагасами. В середине XVII в. карагасы вошли в под
данство Российской империи. Управлялись тофала
ры родовыми старейшинами (улуг-баш) и ежегодно 
платили дань соболями в царскую казну, свободно 
кочуя по своим родовым таежным урочищам.

✓Тофалары -  потомки населения, входившего в 
XVII в. в 5 административных улусов «Удинской 
землицы» Красноярского уезда: Карагасский (род 
сарыг-каш), Кангатский (род каш), Югдинский (род 
кара-чогду), Сильпигурский (род ак-чогду, или чог- 
ду) и Маньчжурский (род чептей), возникший на 
месте распавшегося Кубалитского улуса5. Населе
ние этих улусов составляли представители различ
ных тофаларских родов. Род назывался нён, состо
ял из более мелких подразделений, объединявших 
близких кровных родственников, ведущих свое 
происхождение от общего предка, -  патронимии 
(iаал). Каждая патронимическая группа имела свою 
определенную территорию кочевания. Родовую или 
соседскую общину называли аймак. Каждый аал 
входил в состав определенного нёна и аймака.

3 Там же, с. 39.

4 Д угаров Б. С. О происхож дении окинских бурят..., 
с. 98-99.

5 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав ..., с. 252,
254.
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Тофалары

Роды чогды, ак-чогды и кара-чогды составля
ли единую группу, называвшуюся бурунгуу ааллар 
(букв, «восточные аалы»), кочевавшую в бассей
не рек Уда и Кара-Бурень; роды һааш, сары-һааш 
и бывший кара-һааш объединялись в группировку 
носившую название сонгуу ааллар (букв, «западные 
аалы») и кочевавшую в бассейне рек Гутара и Би
рюса. Между ними локализовалась группа аалов, 
входивших в род чептэй, называвшаяся оьрпгаа аал
лар (букв, «срединные аалы»).

Самоназвание тофаларов -  тофа -  зафиксиро
вано в научной литературе XIX в.1 Оно восходит 
к древнему племенному названию дубо, которое 
встречается в китайских летописях Вэйской (V в.) 
и Танской (VII-X вв.) династий2 и относится к 
одному из поколений уйгуров-теле, бывших в под
чинении у тюрков-тугю (огузов)3. О времени по
явления данной этнической общности на Саянах 
можно констатировать следующее: «тюркоязыч
ные туба, этнически близкие уйгурам, проникнув 
на территорию Саян еще в I тысячелетии н. э., ока
зались в чуждой им, главным образом самодий
ской и кетоязычной, этнической среде и постепен-

1 Штубендорф Ю. II. О карагасах // Всстник ИРГО. -  
1854. - Ч .  12, отд. 2 . - С .  229.

2
Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитав

ших в Средней Азии в древние времена. Ч. I. -  М.; Л„ 1950.
-  С. 348; Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы // Историко
этнографические очерки. -  М.: Вост. лит., 1961. -  С. 6, 15-16; 
Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. -  Улан- 
Удэ, 1971.- С .  4.

3 Вайнштейн С. И. Происхождение саянских оленеводов 
(проблема этногенеза тувинцев-тоджинцев и тофаларов) // Эт
ногенез народов Севера. -  М., 1980. -  С. 83-84.

но приспосабливали свой быт и хозяйство к новым 
условиям»4.

В форме тубас этот этноним встречается в «Со
кровенном сказании монголов» в числе покорен
ных войсками «лесных» племен, сохранился он в 
виде тыва -  самоназвания тувинцев Республики 
Тыва РФ, дыва -  самоназвания тувинцев Цэнгэль- 
ского сомона Монголии, кёк-мончаков Монголии и 
Китая, туба -  названия этнической группы север
ных алтайцев и родового подразделения хакасов- 
качинцев, mvha -  самоназвания уйгуров-цаатанов и 
уйгуров-урянхайцев Монголии.

Носители данного этнонима в «Сборнике ле
тописей» Рашид-ад-Дина упомянуты как «лесные 
урянкаты»5. Характерно, что соседние с ними ниж- 
неудинские буряты называют тофаларов уряанкад, 
а окинские буряты, восточные соседи тофаларов, 
называют их либо уряанхад, либо уйгар, или уйгар 
хэлтэн, -  уйгуроязычные, либо зугдэ -  по названию 
одного из тофаларских родов дёгды -  чжогды, ко
чевавшего в прошлом непосредственно возле окин- 
ских бурят и контактировавшего с ними. Кстати, 
названия уряанхад, уйгар, уйгар хэлтэн окинские 
буряты применяют и к тувинцам.

Тофалары издавна контактировали с различ
ными соседними народами. На севере и северо- 
востоке ареала расселения их соседями были кет- 
ские племена ассанов и коттов (по-тофаларски 
Иодуг), на востоке -  нижнеудинские буряты (аъл- 
тыы уда быраат), на юго-востоке -  окинские 
буряты (аьһа быраат) и сойоты (һаазуут), на 
северо-западе -  самодийские племена камасинцев 
(Иангмашы), моторов (мотоор), карагасов, а также 
тюркоязычные хакасы-качинцы, на западе и юго- 
западе -  тувинцы-тоджинцы (чооду). Знали тофа
лары русских (орус), монголов (адай) и китайцев 
(кытат).

Дагуры (дауры) в XVII в. представляли собой 
крупный народ, расселенный в Забайкалье и Приа
мурье. Этногенетически дагуры связаны с киданями. 
Однако до начала XX в. дагуры считались тунгусоя
зычными и по всем русским документам проходи
ли как «тунгусы»6. На рубеже XVI-XVII вв. дагуры 
дисперсно расселялись на территории Забайкалья в 
долинах Нерчи, Шилки и Аргуни и к северу от Ерав- 
нинских озер.

4 Там же, с. 86.

5 Там же, с. 85.

6 Азиатская Россия. Т. 1. -  СПб., 1914. -  С. 79.
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В конце XVI в. территория Прибайкалья пред
ставляла собой своеобразную вольницу монгольско
го мира. Официально она не входила ни в какие госу
дарственные образования Монголии, хотя монголь
ские правители пытались ввести эту территорию в 
состав своих государств, в основном джунгарские 
ханы, но все попытки чаще сводились к непостоян
ным вторжениям и обложением единовременным 
налогом, т. е. практически откупами местной знати.

В конце XVI в., как известно по косвенным дан
ным, полученным русскими от соседних народов, 
среди бурят происходили неоднократные внутрен
ние столкновения, что, очевидно, указывает на по
пытки создания централизованного государственно
го образования либо нескольких крупных центров. 
По материалам бурятских преданий, касающихся 
времени, предшествующего проникновению в ре
гион русских, становится известно, что по крайней 
мере 3 крупных племенных объединения претендо
вали на главенство в этом регионе булагаты, эхири
ты, сэгэнуты.

По данным устных преданий известно, что при
мерно в конце XVI в. в Прибайкалье прибыли хори
-  репатрианты с территории современной Внутрен
ней Монголии, где они находились в течение не
скольких веков. Хоринцы в пределах Прибайкалья 
расселились на о-ве Ольхон и в приольхонских сте
пях, соседствуя с эхиритами и сэгэнутами.

Вторая половина XVI -  начало XVII в. для бурят
ского населения характеризуется как эпоха экспан
сии в западном и северо-западном направлениях. В 
этот период ашибагаты, отделившиеся от основно
го булагатского населения, расселились вплоть до 
Бирюсы, в долинах среднего течения таких рек, как 
Ока, Ия и Уда. Сэгэнуты либо уже отделившиеся от 
них икинаты продвинулись вниз по Ангаре ниже 
впадения в нее Оки, т. е. в район будущего Брат
ского острога. Одной из целей продвижения бурят 
в этих направлениях было объясачивание местно
го населения. В составе икинатов в начале XVII в. 
упоминаются собственно икинаты, куркуты, зунга- 
ры, букоты, зоты и зунги. В западном направлении 
продвигались отделившиеся от булагатов удинские 
ашибагаты, основу которых составляли собственно 
ашибагаты и шараиты.

В конце XVI -  начале XVII в. соседями бурят 
в Прибайкалье были тюркские, тунгусские и ени
сейские племена. Тюркоязычные племена сойот, 
иркит и кайсот расселялись в горных районах вер
ховий Оки и Иркута, притоков Ангары. Тофалары,

в состав которых входили такие племена, как каш, 
сарыг-каш, чогды (чогду), ак-чогды, кара-чогды 
(кара-йогды), чэптэй, расселялись также в горах 
Восточного Саяна в верховьях Уды.

На севере бурятское население окружали тун
гусские племена, занимавшие свою экологическую 
нишу -  различные таежные массивы, окружавшие 
остепненные районы речных долин. Среди тунгу
сов того времени были известны такие племена, как 
киндигиры, шилягиры, чильчагиры, някугиры, кум- 
кагиры, намясинцы и др.

Кроме того, в XVI — начале XVII в. на западе 
региона были расселены енисейские племена мато- 
ров, югдинцев, шуртосов.

В конце XVI в. территория Забайкалья входи
ла в северомонгольские ханства. Исключение, оче
видно, составляли долина Баргузина и Кударинская 
степь в низовьях Селенги. Эти территории пред
ставляли собой продолжение Прибайкалья и были 
взаимосвязаны с древнейших времен.

Кударинская степь и Баргузинская долина яв
ляются территорией расселения остатков баргут- 
ского населения, основная масса которых к этому 
времени покинула Байкальский регион, поселив
шись к востоку от Буин-нура до прихода русских в 
Бурятию. Кроме того, основу этнического состава 
хуучин-баргутов составляют бурятские племена, 
традиционно считающиеся булагатами и эхирита
ми, такие как алагуй, шоно и др. В связи с отко
чевкой баргутов в долине Баргузина на короткий 
период главенствующим населением становятся 
тунгусы во главе с шамагирами. Очевидно, в этот 
период незначительная часть баргутского населе
ния (ашибагаты, галзуты) переходят на эвенкий
ский язык и становятся тунгусскими племенами 
асивагат и галзогир.

1.3. Хозяйственная и социокультурная харак
теристика региона. Скотоводство, охота, ры
боловство и земледелие. Образ ж изни насе
ления. Социальные отнош ения. Бурятские 
кыштымы. Верования и культура

Хозяйственная и социокультурная харак
теристика региона (скотоводство, мотыжное 
земледелие, охота). В настоящее время мы почти 
не располагаем достоверными фактами, на осно
ве которых можно было бы проследить процессы, 
происходившие в хозяйстве в этот «темный» пери
од истории. Однако можно представить основные
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направления его развития, обратившись к хозяйству 
бурят XVII в., которое являло собой конечный ре
зультат этого процесса.

Известно, что к XVII в. буряты имели сло
жившийся тип хозяйства, сформировавшийся на 
предшествующих исторических этапах. Традици
онное хозяйство бурят относится к хозяйственно
культурному типу (ХКТ) скотоводов-кочевников 
сухих степей Евразии, существовавшему в данном 
ареале в течение 3 тысячелетий1. При этом террито
рия расселения бурят на протяжении всего периода 
становления и развития скотоводческого хозяйства 
кочевников Центральной Азии оставалась перифе
рийной зоной степного ареала, что сыграло немало
важную роль в формировании их культуры.

Хозяйство кочевников-скотоводов в погранич
ной зоне между тайгой и степью носило комплекс
ный характер и представляло собой сложившую
ся триаду: скотоводство -  мотыжное земледелие
-  охота. На этнической территории бурят истори
чески распространены, с одной стороны, культу
ра степных племен, а с другой -  культуры так на
зываемых «лесных» племен. Взаимодействие в 
пограничной зоне леса и степи двух различных 
ХКТ -  кочевников-скотоводов и охотников тайги
— с постепенным вовлечением охотников в ареал 
кочевников-скотоводов определило своеобразие 
хозяйственно-культурного комплекса бурят.

По известным данным средневековых письмен
ных источников, доминирующей хозяйственной 
деятельностью степных монголоязычных племен 
в XI в. являлось кочевое скотоводство, а в перифе
рийной зоне центральноазиатского кочевого мира 
обитали звероловческие («лесные») племена.

Судя по данным исторической лингвистики, 
в словарях тюрко- и монголоязычных народов со
впадают названия некоторых злаков, степных ди
ких животных, термины скотоводства, в то время 
как в названиях лесных зверей соответствий в этих 
языках не наблюдается2. Представляется возмож
ной гипотеза о заимствовании монголоязычными 
племенами у тюрков технологических приемов 
скотоводства и степной охоты одновременно с их 
терминологией. Общность названий диких лесных

1 Левин М. Т., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные 
типы и историко-этнографические области // СЭ. -  1955. -  №  4. 
- С .  12.

2
Рона-Таш А. Общее наследие или заимствование? (К про

блеме родства алтайских языков) // ВЯ. -  1974. -  №  2. -  С. 36.

зверей в монгольских и самодийских языках свиде
тельствует о более ранних (чем с тюрками) связях 
между древнемонгольскими, самодийскими и тун
гусскими племенами. Эти связи могли возникнуть 
в то время, когда племена обитали в лесах и вели 
охотничье хозяйство3. Проблема сложна и дискус
сионна4, однако несомненно, что языковая ситуация 
отражает исторические контакты между названны
ми племенами. Выход монголоязычных племен в 
степные районы способствовал переходу от охотни
чьего типа хозяйства к кочевому скотоводству. Этот 
исторический процесс в центральных частях 
монгольской ойкумены произошел, по мнению 
JI. Р. Кызласова, за 2 столетия5, а в периферийной 
зоне -  за более длительное время. Широкие хро
нологические рамки обусловили существование в 
течение длительного периода двух ХКТ в пределах 
одной этнической территории.

По сведениям средневековых письменных ис
точников, можно выделить различные стадии пере
хода от одной производственной деятельности к 
другой: существовали чисто охотничьи племена; 
племена, где довольно трудно провести грань меж
ду лесными охотниками и степными скотоводами; 
племена, которые то вели скотоводческое хозяй
ство, то занимались охотой и рыболовством6.

Ярким подтверждением этого процесса явля
ются материалы по хозяйству бурят XVII в. Рус
ские казаки застали у бурят различные степени пе
рехода к скотоводству и ступени развития охоты7. 
М. Н. Хангалов проводит четкое разграничение 
особенностей хозяйства бурят в этот период в за
висимости от природно-климатических условий и 
среды обитания: степняки были «полными ското
водами», но занимались также охотой и рыболов
ством; жившие на окраинах тайги по-прежнему 
занимались охотой и рыболовством, но уже имели

3 Румянцев Г. Н. О некоторых вопросах этногенеза монго
лов и бурят. -  М.: Вост. лит., 1960. -  16 с.

4 Клоусон Дж. Лексико-статистическая оценка алтайской 
теории // ВЯ. -  1969. -  №  5. -  С. 22.

5 Кызласов Л. Р. Ранние монголы (к проблеме истоков 
средневековой культуры) // Сибирь. Центральная и Восточная 
Азия в средние века: история и культура Востока. Т. 3. -  Ново
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975.- С .  171.

6 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. -  М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1952. -  С. 123.

7 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа (от
XVII в. до 60-х годов XIX в.): очерки. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1 9 4 0 .-2 4 2  с.



25

немного скота; проживающие в таежных -  охотой 
и рыболовством1.

Скорее всего, абсолютно прав Е. М. Залкинд, 
когда пишет о XVII в., что «разделение бурят на за
падных и восточных складывается, по-видимому, 
позднее»2. Имеющиеся архивные материалы позво
ляют утверждать, что буряты -  это скотоводы, но в 
то же время скудость данных не дает возможности 
определить степень обеспеченности скотом по раз
ным районам3.

Тем не менее особенности становления и раз
вития хозяйства пограничной зоны леса и сте
пи дали возможность выделить 2 хозяйственные 
подзоны: центральную и периферийную, суще
ствование которых было обусловлено природно- 
климатическими условиями и исторически сло
жившимися межэтническими контактами. С точки 
зрения проблемы «центр -  периферия» изучаемый 
регион рассмотрим на двух таксономических уров
нях. При таком подходе Забайкалье будет одно
временно и периферийной зоной центральноази
атского культурного ареала, и центральной зоной 
для этнической территории сложения бурятского 
народа, в которой по преимуществу распростра
нялось кочевое скотоводческое хозяйство. Пред- 
байкалье же будет дважды периферийной зоной — 
ближайшей периферией для Забайкалья на терри
тории расселения бурят и удаленной периферией 
для центральноазиатского ареала.

Развивая проблему «центр -  периферия», отме
тим, что собственно для Бурятии, где центральная и 
периферийная зоны условно определяются соответ
ственно как Забайкалье и Предбайкалье, закономер
на и более подробная стратификация внутри каждой 
из этих зон. Относительно единое в хозяйственно
культурном отношении Забайкалье имеет собствен
ную периферию, куда входят Тунка, Ока, Закамна, 
Баргузин, Курумкан. В Предбайкалье же можно вы
делить несколько центральных районов (Эхирит- 
Булагатский, Баяндаевский, Аларский, Нукутский 
районы Иркутской области), по отношению к кото
рым остальные оказываются периферийными.

С древнейших времен центральная и перифе
рийная зоны находятся в постоянном взаимодей-

1 Хангалов М. Н. О бурятах, населяющих Иркутскую гу
бернию // Собр. соч. Т. 1. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1958. 
- С .  105.

Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 169.

3 Там же, с. 169.

ствии, где более развитая (Забайкалье -  кочевое 
скотоводство) доминировала и оказывала влияние 
на периферийную (Предбайкалье -  охотничье хо
зяйство), постепенно вовлекая ее в сферу своего 
распространения.

По всей видимости, в Забайкалье в XVII в. 
существовало кочевое скотоводство центрально- 
азиатского типа, классический тип кочевого ско
товодства. Косвенные данные позволяют с полной 
уверенностью говорить о том, что видовой состав 
скота был типичным для кочевого хозяйства: ло
шади, овцы, козы, крупный рогатый скот, верблю
ды. Что же касается удельного веса каждого вида 
скота, то для ранних этапов истории сложно при
вести какие-либо точные данные. Можно говорить 
лишь о том, что в кочевом хозяйстве стадо в основ
ном состояло из овец, лошадей и крупного рогатого 
скота4.

В хозяйстве предбайкальских бурят XVII в. 
основным был полукочевой тип скотоводства. На
ряду с ним значительное место в этот период зани
мало и кочевое скотоводство, достаточно близкое к 
центральноазиатскому. Неправильно было бы пола
гать, что 2 типа скотоводства в хозяйстве предбай
кальских бурят в XVII в. существовали независимо 
друг от друга. Речь может идти об общей ориента
ции их хозяйства на полукочевое скотоводство, а не 
о стабильной форме существования данного типа. 
В зависимости от внешних обстоятельств полуко
чевой тип хозяйства мог переходить в кочевой и 
наоборот5.

К сожалению, материалы по хозяйству бурят 
XVII в. не позволяют уверенно говорить о соот
ношении кочевого и полукочевого скотоводства. 
Можно только утверждать, что части хозяйств был 
свойствен сезонный характер кочевания. Об этом 
ярко свидетельствует сообщение Н. Спафария о 
зимних срубных деревянных юртах, виденных им 
в долине р. Ангара6. Специфику скотоводческого 
хозяйства данного периода можно определить по 
косвенным данным, например, по степени разви
тия в хозяйстве земледелия. Стационарные зимни

4 Павлинская J1. Р., Жамбалова С. Г. Становление и разви
тие хозяйственной традиции на территории Прибайкалья и За
байкалья // Культурные традиции народов Сибири. -  Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1986. -  С. 240.

5 Там же, с. 246-247.

6 Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и 
границ Китая русского посланника Н. Спафария в 1673 г. // Зап. 
РГО по отд. этногр. -  1882. -  Т. 10, вып. 1. -  С. 111.
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ки XVII в. были, безусловно, связаны с существо
ванием у предбайкальских бурят земледелия, рас
пространенного во многих районах. В целом оно 
занимало незначительное место в общем хозяй
стве. В отличие от земледелия, которое исчезает, 
сенокошение как отрасль хозяйства, связанная со 
скотоводством, в условиях ограниченных масшта
бов пастбищ Предбайкалья в XVII в. развивается 
быстро.

Таким образом, полукочевой тип в XVII в. яв
лялся основным в хозяйстве предбайкальских бурят. 
Однако наряду с ним значительное место занимало 
и кочевое скотоводство, достаточно близкое по сво
ему характеру к центральноазиатскому. О большой 
амплитуде кочевания отдельных родов свидетель
ствуют архивные документы.

Маршруты кочевок иногда достигали несколь
ко сотен километров, распространяясь и на за
падное, и на восточное побережье Байкала. Такие 
длинные переходы были оправданы только при 
большом количестве скота с преобладанием овец и 
лошадей. Это положение хорошо подтверждается 
челобитными бурят и «отписками» русских каза
ков XVII в.: «Они де к Еравнинскому острогу ездят 
кочевать для конских кормов по Уде, по Хилку, по 
Темлюю, по Оне и по Кудуну, по Курбе рекам...»1 
В трудные годы отдельные роды забайкальских 
бурят перекочевывали даже в верховья Лены, на 
о-в Ольхон и в другие районы Предбайкалья. Часть 
предбайкальских бурят часто оказывалась в поис
ках лучших пастбищ на территории Забайкалья2. 
Из челобитной табангутского Окин-зайсана 1699 г. 
явствует, что «для ясачного... промыслу и за скуд
ностью скотских кормов, кочуют они брацкие люди 
от Байкала-моря со скотом вверх по Селенге выше 
Удинска на Иволгинские и на Оронгойские степи 
по вся годы с ведома из Селенгинска от приказных 
людей»3. Иркутские казаки авторитетно заявля
ли, что «нерчинские брацкие люди кочуют мимо 
Удинска от Байкала-моря вверх по обе стороны 
Селенги-реки на Чарамскую и на Иволгинскую, и 
на Оронгойскую степи по вся годы»4.

Видимо, прав Е. М. Залкинд, который вопреки 
установившемуся тогда мнению считал, что Байкал

1 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 166.
2

Павлинская JI. Р., Жамбалова С. Г. Становление и раз
витие..., с. 247-248.

Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 166.

4 Там же.

-  не препятствие для перекочевок5. С. А. Токаревым 
было отмечено, что кочевья некоторых родов рас
пространялись и на западное, и на восточное побе
режье Байкала6.

Хозяйство бурят XVII в., как и в предшеству
ющие периоды, носило комплексный характер, в 
котором, как уже было отмечено, доминирующую 
роль играло кочевое и полукочевое скотоводство. 
Другие его отрасли зависели от этой доминанты. 
Внутренняя сбалансированность всех видов хозяй
ственной деятельности, основанная на максималь
ном использовании природных ресурсов, свиде
тельствовала, что к этому периоду формирование 
хозяйственной традиции достигает своего логиче
ского завершения для данного уровня развития про
изводительных сил7.

У бурят было распространено сенокошение как 
отрасль хозяйства, непосредственно связанная со 
скотоводством. Особое развитие оно получило в 
Предбайкалье, зоне распространения полукочево
го типа скотоводства. Об исконности данного вида 
занятия в первую очередь говорит терминология
-  она вся бурятская. А. П. Окладников, сравнивая 
бурятские производственные термины с якутскими, 
выявил тюркский пласт и пришел к выводу, что се
нокошение у бурят так же, как и у якутов, восходит 
к курумчинской культуре8. С течением времени се
нокошение как отрасль скотоводческого хозяйства 
получает свое дальнейшее развитие.

Распространение сенокошения у бурят XVII в. 
документально доказано Е. М. Залкиндом9. Боль
шинство челобитных того времени относится к 
спорным вопросам, связанным с сенокосными уго
дьями. В них же содержатся сведения о большом 
количестве скашиваемого бурятами сена. Ученый 
подчеркивал, что сенокошение было развито не 
только в Предбайкалье, но и в Забайкалье.

В Забайкалье сенокошение не получило такого 
широкого распространения, что было обусловлено 
прежде всего кочевым типом скотоводства10. В связи

5 Там же.

6 Токарев С. А. Расселение бурятских плем ен..., с. 128—
129.

7 Павлинская JI. Р., Жамбалова С. Г. Становление и раз
витие..., с. 248.

8 Окладников А. П. Шишкинские писаницы (памятники 
древней культуры Прибайкалья). -  Иркутск, 1959. -  С. 176.

9 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 170.

10 Павлинская JI. Р., Жамбалова С. Г. Становление и раз-
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с этим может быть спорно положение Е. М. Залкин- 
да, который считал, что хозяйство Западной Бурятии 
развивалось быстрее, в том числе и сенокошение. В 
то же время нельзя не согласиться со следующим 
выводом исследователя: «Вместе с тем не следует 
переоценивать бурятского сенокошения. Заготовка 
кормов была несоразмерна с потребностью, и судь
ба стада еще добрых полтора столетия зависела от 
прихотей погоды»1.

Бурятам еще до прихода русских, как уже отме
чалось, также было известно земледелие. Основной 
посевной культурой являлось просо, в небольших 
количествах сеяли гречиху2. Существование зем
леделия у предбайкальских бурят в XVII в., как 
убедительно доказал А. П. Окладников, связано с 
хозяйственной традицией курумчинской культуры3. 
Хотелось бы только отметить, что по сравнению 
с земледелием курыкан в XVII в. в этой отрасли 
хозяйства наблюдается заметный упадок. Оказы
ваются утраченными навыки плужного способа 
обработки земли, исчезает большинство видов по
севных культур, освоенных в период средневековья 
(пшеница, рожь, ячмень)4.

В XVII в. буряты сеяли просо на Лене, Оке и по 
Осе в степных местностях. Но наряду с этими посе
вами они имели дальние кочевые угодья, куда уходи
ли на зиму. В агинских, хоринских, унгинских степях 
земледелие отсутствовало. Известно, что довольно 
примитивное мотыжное земледелие кочевых сибир
ских племен по удельному весу было менее важным 
занятием, чем собирательство. Это говорит о его 
малом экономическом значении в хозяйстве данных 
народов. Буряты не составляли исключение. Верно 
отмечал А. П. Окладников, что «земледелие в таких 
условиях само по себе не могло быть признаком вы
сокого хозяйственного развития и, безусловно, усту
пало экстенсивному скотоводству в возможности 
извлечения излишнего продукта, товарного сырья и 
накопления пищевых запасов»5. Объективная невоз
можность совмещения больших посевов с крупными 
стадами скота привела к тому, что «богатые хлебо

витие..., с. 247.

1 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 170-171.

2 Там же, с. 172.

3 Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят- 
монголов (XVII-XVII1 в в .) .-Л .,  1937.- С .  290.

4 Павлинская Л. Р., Жамбалова С. Г. Становление и раз
витие..., с. 246.

5 Окладников А. П. Очерки из истории..., с. 290.

пашцы» стали превращаться в крупных скотовла
дельцев, забрасывая земледелие, имевшее подсобное 
значение. Земледелие же оставалось уделом необе
спеченных и малоимущих слоев населения.

К тому же, как показывают косвенные данные, 
это занятие не было постоянным. В силу того что 
скотоводство имело доминирующее значение в 
хозяйстве бурят, в кризисных ситуациях все силы 
общества направлялись на сохранение основной 
отрасли, что естественно приводило к временному 
угасанию земледелия. При засухах и других не
благоприятных климатических условиях, а также 
при эпизоотиях буряты, спасая скот, бросали посе
вы и откочевывали на дальние расстояния6. Такие 
довольно быстрые и значительные перемещения 
бурят во 2-й половине XVII в. привели к тому, что 
земледелие в этот период фактически прекратило 
существование7.

Охота, несмотря на подсобный характер, со
храняла большое значение. Как образно написал 
Е. М. Залкинд, «важным подсобным занятием бурят 
была охота, которая, однако, отступала на задний 
план по мере развития скотоводства»8. С обучени
ем коня для верховой езды охота из таежной зоны 
частично переносится в открытые степные про
странства. Переход этой отрасли хозяйства на но
вую ступень развития обеспечил ей органическую 
связь с основным направлением хозяйственной дея
тельности — скотоводством. Охота на диких живот
ных -  важнейший источник питания населения на 
протяжении всего периода развития скотоводства 
Центральной Азии, которая к тому же обеспечивала 
более полное сохранение домашнего скота.

У бурят были широко распространены коллек
тивные облавные охоты, на протяжении длитель
ного времени постоянно сопутствующие кочевому 
скотоводству, в том числе индивидуальная охота на 
таежного зверя. Охота на копытного зверя -  важное 
подспорье в хозяйстве бурят, а пушная, по всей ви
димости, носила товарный характер. Собственное 
потребление пушнины было невелико. Е. М. Зал
кинд справедливо считает, что «основную ценность 
в XVII в. имели уже не козы или изюбры, а дорогие 
пушные звери, облавная охота на которых не могла 
быть достаточно эффективной. Именно пушнина, 
сбывавшаяся в Монголию и через нее в Китай, ста-

6 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 167.

7 Там же, с. 173-174.

8 Там же, с. 167.
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новилась наиболее привлекательной добычей для 
бурятского охотника. Поэтому облавная охота, еще 
широко практиковавшаяся, сочеталась с занятием 
пушным промыслом»1.

Особенности кочевого образа жизни. Огром
ная историография номадизма (кочевничества) глу
боко и серьезно рассмотрена в работах Н. Н. Кради- 
на2. Для анализа особенностей кочевого образа жиз
ни необходимо остановиться на дефиниции «образ 
жизни», разработанной этнологами еще в советское 
время, как наиболее близкой нашему пониманию 
проблеме.

Развитие человеческого общества часто рас
сматривается как следствие качественно особой 
разновидности адаптивных процессов (адаптивно- 
адаптирующих), которые в конечном счете привели 
к становлению локальных исторических типов в 
развитии культуры человечества. Сегодня известно 
множество цивилизаций, каждая из которых внесла 
свой определенный вклад в развитие общемировой 
культуры. Современные гуманитарные науки вы
ступают с позиций защиты каждой цивилизации 
и допускают их некоторую эквивалентность, «ибо 
они относительны по отношению к особой конфи
гурации условий и проблем, характерных для осо
бых сред обитания человеческих коллективов и тех 
средств освоения этих сред, которые задаются мас
сивами культурных традиций, присущих данным 
коллективам»3. Локальный, неповторимый опыт 
многих исторических общностей зафиксирован в 
основном в этнических традициях.

Образ жизни -  это сложное синтетическое яв
ление, находящееся в тесной взаимосвязи с дру
гими социально-экономическим и культурными 
явлениями. При характеристике образа жизни, по 
мнению Г. Е. Маркова, важно значение этнографи
ческих данных, хотя этнические аспекты не могут 
характеризовать ни образ жизни в целом, ни зако
номерности его развития, однако они составляют 
существенную часть содержания данного понятия. 
Образ жизни — это характеристика деятельности 
общества, живущего в определенных социально- 
экономических и культурных условиях и представ

1 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 177.
2

Крадин Н. Н. Кочевые общества (Проблемы формаци
онной характеристики). -  Владивосток, 1992; Крадин Н. Н., 
Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. -  М., 2006.

3 Маркарян Э. С. Соотношение формационных и локаль
ных исторических типов культуры // Этнографические исследо
вания развития культуры. -  М., 1985. -  С. 28.

ляющего собой определенный этнос или этносоци
альную общность. Образ жизни представляет собой 
устойчивое явление, обладающее большой тради
ционностью и инерцией, существующее вследствие 
этого длительный отрезок времени. Все элементы 
образа жизни, как из сферы экономической и ма
териальной, так и этнической и духовной, должны 
рассматриваться с позиций их качественного значе
ния для образа жизни в целом. Однако только не
которые из них являются решающими и их можно 
определить как качество (характер) жизни.

Последнее составляет основу содержания моде
лей образа жизни и в первую очередь должно со
ответствовать представлениям о достойной жизне
деятельности человека и общества. При этом речь 
не должна идти о хорошем, удовлетворительном, 
плохом качестве жизни, так как эти определения 
субъективны. Высшим уровнем образа жизни 
Г. Е. Марков считает тип жизнедеятельности, кото
рый всегда соответствует определенному способу 
производства. Образ жизни дает описание, модель 
жизнедеятельности конкретного общества со всеми 
его первостепенными и второстепенными чертами 
и признаками. Образ жизни является следствием 
исторически сложившихся традиций, в числе кото
рых историческая судьба народов, условия среды 
обитания как части производительных сил, извест
ная специфика менталитета и др.4

Номадизм -  образ жизни народов, которые не 
проживают постоянно на одном месте, а перемеща
ются циклически или периодически. В его основе 
лежат временные центры, стабильность которых за
висит от имеющихся пищевых ресурсов и техноло
гии их эксплуатации. Кочевники-скотоводы, осно
вой жизни которых является разведение домашнего 
скота, мигрируют на определенной территории, 
где они могут найти пастбища для скота. Номады 
создавали большие государства, правда, не очень 
долговечные (империя Хунну, I и II Тюркские, Уй
гурский и Хазарский каганаты, империя Чингисха
на и др.). Кочевнические государства либо покоря
ли оседло-земледельческие народы, либо вступали 
с ними в мирные отношения. Возникнув в конце 
неолита, номадизм начал исчезать в XX в. по мере 
расширения городских центров, а власти начали 
регулировать и постепенно ликвидировать кочевой

4 Марков Г. Е. Структура и исторические типы образа 
жизни // Этнографические исследования развития культуры. -  
М., 1985.- С .  246-248, 250 ,251 ,254 .
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образ жизни. Однако и в XXI в. многие номады, в 
том числе монголы, продолжают вести привычный 
кочевнический образ жизни.

Кочевничество сложилось только там, где 
специфические условия природной среды давали 
возможность к существованию, главным образом 
только через подвижное экстенсивное скотовод
ство. У народов Центральной Азии среди скота 
основное место занимали лошади и овцы, наиболее 
пригодные к тебеневкам, второстепенная роль от
водилась крупному рогатому скоту и верблюдам. С 
приручением коня для верховой езды скотоводство 
становится крупным, табунным. Кочевому ското
водству часто сопутствовало мотыжное земледе
лие: сеяли холодо- и морозоустойчивые культуры 
-  просо, гречиху; имело место собирательство. Эти 
занятия способствовали получению растительных

продуктов, значительно расширяющих пищевои 
рацион номадов. Центральноазиатские кочевники 
круглогодично занимались охотой, в том числе кол
лективной облавной. Жилище номадов -  разборная 
войлочная юрта с решетчатым каркасом. Утварь 
деревянная, кожаная, металлическая. Характерная 
распашная одежда с запахом на правую (монголы) 
и левую (тюрки) стороны, штаны с широким шагом, 
кожаная обувь, меховые шапки. Пища в своей осно
ве мясо-молочная. Способ передвижения — верхо
вой, вьючный, колесный.

Становление кочевничества сопровождалось 
возникновением сплоченной военно-кочевой со
циальной организации. Война становилась посто
янным промыслом, что было типично для средне
вековья, в том числе европейского. Распростране
ние и развитие кочевничества привели к большим 
социально-экономическим и политическим послед
ствиям. Значительно усилились процессы имуще
ственной и социальной дифференциации, обмен 
и т. д. К. Маркс писал: «Кочевые народы первые 
развивают у себя форму денег, так как все их иму
щество находится в подвижной, следовательно, не
посредственно отчуждаемой форме, и так как образ 
их жизни постоянно приводит их в соприкоснове
ние с чужими общинами и тем побуждает к обмену 
продуктов»1.

Г. Е. Марков, характеризуя способ скотоводче
ского производства, писал: «... это одомашненный 
скот и выпас его на пастбищах, а также последую
щая обработка получаемых продуктов хозяйства. 
Однако ни скот, ни пастбища, ни несложные при
емы переработки продукции в отдельности не об
разуют кочевого или полукочевого хозяйства. Толь
ко человеческий труд дает возможность этим трем 
составляющим существовать в качестве формы 
производства»2. Далее он отмечал, что отношение 
скотовода к скоту и земле различно.

Земля, т. е. пастбища, находилась в общинной 
собственности. Рабочий скот, по мнению К. Марк
са, есть основной капитал; скот, откармливаемый на 
убой, как продукт вступает в обращение, поэтому 
это не основной, а оборотный капитал3. Трудовая 
деятельность в кочевом хозяйстве -  пастьба скота, 
уход за ним, обработка полученных продуктов. Про-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. -  М., 1960. -  С. 99.

2 Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и 
общественной организации. -  М., 1976. -  С. 289.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. - М . ,  1961. - С .  181.
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дукты скотоводства в представлении кочевников не 
являются «дарами природы»: скотоводство -  это 
производящая форма хозяйства. Скот -  богатство 
кочевого хозяйства: увеличивалось его поголовье
-  возрастала потребность в пастбищах. Экстенсив
ность кочевого хозяйства -  не что иное, как экстен
сивное использование пастбищ при незначительном 
разделении труда1.

Общество древних монголов было дифферен
цированным в социальном и имущественном от
ношениях. В то же время главными производителя
ми были владельцы стад -  свободные общинники. 
Существовало строгое разделение труда: мужчины 
занимались воинскими делами, пасли скот; женщи
ны -  домашним хозяйством2. Наблюдения Рубру- 
ка конкретизируют это разделение: мужчины де
лали луки и стрелы, изготовляли стремена, седла, 
строили дома и повозки, караулили лошадей, доили 
кобылиц, готовили кумыс, охраняли скот, вьючили 
верблюдов. Овец и коз пасли и доили как мужчины, 
так и жейщины. Женщины управляли повозками, 
устанавливали на них жилища, доили коров, вы
делывали кожи, шили одежду3. Путешественники 
оставили описания своеобразных элементов коче
вого образа жизни монголов: специфику перекоче- 
вок, жилищ и быта.

Мир-системный подход к историческому про
цессу позволил по-новому взглянуть на роль кочев
ников в мировой истории. Многие исследователи 
объективно считают, что кочевники -  это транс
ляторы информации между оседлыми цивилиза
циями. Одомашнивание лошади, распространение 
колесного транспорта способствовали развитию 
торговых контактов, распространению религий и 
географических знаний, развитию информацион
ных сетей и товарных обменов между различными 
цивилизациями. Об этом образно писал Н. Н. Кра
дин: «Как мореплаватели, они обеспечивали связь 
потоков товаров, финансов, технологической и 
культурной информации между островами осед
лой экономики и урбанистической цивилизации»4. 
Монголы не только оказали большое влияние на 
культурное и политическое развитие Старого света, 
но и способствовали средневековой глобализации

1 Марков Г. Е. Кочевники А зии ..., с. 289, 299.

2 Там же, с. 60-61.

3 Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. -  
М., 1957.- С .  99-101.

4  Крадин Н. Н. Империя Хунну. -  М., 2001. -  С. 251 .

XIII в. -  первой в истории человечества, которая, в 
конечном счете, стала причиной гибели средневеко
вой мир-системы XIII-XIV вв.5

Кочевой образ жизни -  особый, весьма специ
фический мир, во многом непонятный, непривыч
ный для представителей оседло-земледельческих 
обществ. Однако это ни в коей мере не умаляет ни 
оригинальности социально-экономических и куль
турных способов адаптации монгольских кочевни
ков к внешнему окружению, ни их вклада в миро
вую историю6.

Бурятские кыштымы. На рубеже XVI-XVII вв. 
буряты распространили свое влияние на обширные 
территории к северу и западу от основного ареала 
расселения. Кыштымами бурят были тунгусы (эвен
ки) верховьев Лены, ее притоков, а также долины 
Ангары, южнее порогов, кроме того, немногочислен
ные эвенки Голоустной, Белой, Очеула и Тутуры. По
добные же отношения были с енисейским (кетским), 
самодийским, тюркским населением к западу от рас
селения бурят.

Объединение удинских ашибагатов (ашеха- 
батов), продвигавшееся в этот период в западном 
направлении, имело кыштымов среди местного на
селения долин рек Уда, Чуна, Бирюса. Этническая 
принадлежность некоторых из них не установле
на, так как уже в ближайшее время, как отмечал 
Б. О. Долгих, большинство кыштымного населения 
было ассимилировано бурятами и частично русски
ми, за исключением тофаларов. Наиболее преемле- 
мым следует считать их восточноенисейскими на
родами, родственными современным кетам. Допод
линно известно, что в состав кыштымов удинских 
ашибагатов входили предки тофаларов, а также в 
составе «двоеданцев» были саянцы (сойоты) и кай- 
соты (хаасуты). Таким образом, анклав ашибагатов 
был окружен кыштымным населением енисейско
го, тунгусского и тюркского происхождения, часть 
которых в наше время является тофаларами, сой
отами и эвенками. Енисейские языки в долине Уды 
не сохранились. В 1-й четверти XVII в. ашибагаты 
имели столкновения как с русскими, так и с кыргы- 
зами за сферу влияния в этом регионе. Еще в 1636 г. 
котты Тупоракова улуса жаловались на набеги брат
ских кыштымов7.

5 Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис
хана..., с. 487.

6 Там же, с. 508.

7 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав..., с. 248-252.
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Среди кыштымов икинатского объединения бу
рят в начале XVII в. упоминаются тунгусы Видима, 
Вихоревой, Оки, а также тунгусское население Или
ма. Среди них мунгули, часть шамагиров, тунгусы 
Ордынского, Керкина, Кобулюкова и Чичеулова 
улусов. В этническом плане кыштымное население 
было однородным -  тунгусским (эвенкийским).

Кыштымами как сэгэнутов, так и эхиритов были 
также тунгусы. Ареал кыштымов находился север
нее бурятского населения в районе Верхоленско- 
Илимского междуречья тайги, районов Очеула, Ту- 
туры, до Верхней Ангары.

Кыштымами булагатов, очевидно, являлись не
большие группы тунгусов, расселенные на перифе
рии булагатского массива.

Верования и культура. Одной из самых ранних 
форм религии автохтонного населения этнической 
Бурятии (эвенков и бурят) является особая специфи
ческая система верований и культов, в основе кото
рой лежат одухотворение и обожествление объектов 
и явлений природы, вера в возможность магического 
воздействия на окружающий мир других людей с по
мощью духов, с которыми в состоянии мистического 
транса общается человек, наделенный особой маги
ческой силой. Шаманизм, используя более ранние 
формы религии (магию, тотемизм, фетишизм и др.), 
придал им более систематизированный и институ
ционально оформленный характер. При этом особую 
роль играла и продолжает играть личность самого 
шамана, осуществляющего множество религиозных 
и социальных функций в родоплеменных коллекти
вах. В традиционном понимании бурят, шаман -  по
средник между миром людей, животных и духов. 
Иногда шаман руководил коллективной облавной 
охотой бурят, а нередко и военными операциями.

Исторически шаманизм бурят восходит к ша
манской культуре тюрко-монгольских народов Цен
тральной Азии, а шаманизм эвенков -  к верованиям 
и культам тунгусо-маньчжурских народов Дальнего 
Востока и Сибири. Начальный этап развития бу
рятского шаманизма уходит в глубокую древность
-  палеолит и неолит.

В процессе исторического развития он посте
пенно эволюционировал от низших форм к выс
шим под влиянием более развитых национальных и 
мировых религий (тибетский бон, иранский зороа
стризм, несторианство, буддизм и др.), приобретая 
все более сложный и систематизированный харак
тер, в результате чего превратился в стройную высо
коразвитую политеистическую религию, имеющую

почти все компоненты развитой религиозной систе
мы: свою космологию и мифологию, обрядность, 
зачатки организационной структуры и т. д. Вместе с 
тем в отличие от мировых религий шаманизму была 
исторически присуща некоторая ограниченность 
рамками родоплеменных этнических общностей, и 
он так и не стал общенациональной религией бурят 
и других монгольских народов, хотя попытки соз
дания национальной религии на основе шаманских 
знаний и практик и даже более архаических верова
ний и культов предпринимались еще в период созда
ния Монгольской империи. В эпоху средневековья и 
позднее он охватывал все сферы жизни бурят, влияя 
на формирование культуры, образ жизни и психоло
гию этнических коллективов, отражая характер их 
хозяйственной деятельности, их связи с природой, 
а также особенности их социальной организации -  
родоплеменные, территориально-общинные, этно- 
территориальные и региональные структуры.

Развивающийся среди монгольских народов 
шаманизм вобрал в себя религиозные представле
ния предшествующих поколений, «творчески» их 
переработав. В итоге создается довольно целостная 
религиозная система с собственными представле
ниями, картиной мира, космогенетическими и кос
могоническими мифами.

Мифологическое сознание кочевника связыва
ло в одно целое природу (макрокосм) и человека 
(микрокосм), а образ горы выполнял в этом созна
нии очень важные функции, играя роль медиатора 
(посредника) между различными началами и сила
ми (стихиями) мироздания -  человеком и природой, 
небом и землей и т. д.

Как и у многих народов мира, истоки культа 
гор у древних монголов восходят к почитанию и 
обожествлению таких явлений природы, как Небо, 
Земля, Солнце, Луна и т. д. При этом объектом осо
бого почитания у центральноазиатских кочевников 
вполне естественно стали наиболее грозные и опас
ные для них природные силы -  гром, молния, огонь 
и небесные силы. С точки зрения архаического со
знания, в основе которого лежали натурмифологи- 
ческие представления, эти силы требовали почита
ния и умилостивления не только потому, что пред
ставляли собой нечто опасное и непонятное, но и 
потому, что казались неуправляемыми.

Именно для того чтобы внести в процессы взаи
модействия этих грозных сил природы с человеком 
элемент управления, древние кочевники разработа
ли процедуры их задабривания. Важная роль горы в
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такого рода древнейших культах была обусловлена 
тем, что она позволяла осуществлять взаимодей
ствие человека с космическими силами, в том числе 
с астральными объектами. К тому же сама гора — не 
просто природный объект, но и олицетворение всех 
космических сил. Этот древнейший пласт культа 
гор монголов и бурят вполне сопоставим с архаиче
скими представлениями индоевропейских народов 
о Мировой горе как оси мира (Axis Mundi), вокруг 
которой располагается вся Вселенная.

Из наиболее близких параллелей следует отме
тить космологические воззрения народов Тибета, с 
которыми древние монголы и буряты имели непо
средственные контакты. Так, по космологическим 
представлениям тибетцев, мир обладает тройствен
ной структурой -  низ, середина, верх, где небо яв
ляется промежуточным пространством, в свою оче
редь делящимся на верх, середину и нижнюю часть. 
Единой вертикалью, пронизывающей все зоны -  
небо, землю, низ земли, -  является гора. Для при- 
гималайской и восточной зон Тибета представление 
о Вселенной как о материке, плавающем в океане 
на спине огромной черепахи или рыбы, придавлен
ной для устойчивости горой, представляющей ось 
Вселенной. В основе космологических представ
лений тибетских племен лежала структура кочевой 
палатки в виде шатра с 8 шестами, образующими 
небо, которое вращается вокруг оси, воображаемой 
в виде ледяной горы Тисэ (Кайлас). Вершина горы 
проходит через центральное отверстие шатра или 
неба. Считалось, что сквозь это отверстие Солнце, 
Луна, звезды получали свет. «В мифологических 
воззрениях тибето-бирманских народов, -  отмечает 
Я. В. Чеснов, -  широко распространена идея праро
дины, находящейся в горах». Так, например, лепча 
почитали гору Канченджанга, качины -  Лунгилунг, 
нага -  Лункинджинбу -  божество, «сидящее на ка
менном троне в небесах»1. Сходная картина мира, 
центральное место в которой занимает образ горы, 
обнаружена в древнебурятской мифологии. Соглас
но наиболее архаическим представлениям бурят, 
центром земли и всей Вселенной является огром
ная гора, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, 
планеты и звезды. Эта Мировая гора соединяет 
землю и небо, достигая небесных сфер, в которых 
проживают божества -  небожители (тэнгрии, заяны 
и хаты), а в ее нижней части находится подземный 
мир. Пронизывая по вертикали все мироздание, Ми-

1 Мифы народов мира. Т. 2. -  М., 1997. -  С. 505.

ровая гора служит связующим звеном между всеми 
горизонтальными сферами (мирами), из которых 
основными считались 3 мира: 1) верхний мир (дээ- 
дэ замби), или мир небесный (тэнгрии); 2) мир зем
ной (дэлхэй дайда), т. е. мир людей; 3) нижний мир 
(доодо замби) -  подземный мир2.

Шаманизм как религиозная система с само
го раннего существования представляет особую 
форму довольно развитых политеистических воз
зрений. Шаманские божества, как правило, были 
связаны с природными представлениями бурят и 
эвенков, они олицетворяли природу или ее явления. 
«Пантеон шаманских божеств возглавляло верхов
ное божество -  Хухэ-Мунхэ-Тэнгри -  Вечное Си
нее Небо, божество Хухэрдэй было хозяином грома 
и молнии, а Эмнэк Сагаан нойон -  покровителем 
реки Иркут», -  утверждал Т. М. Михайлов3. При 
этом каждый хозяин, дух, божество -  покровители 
определенной местности, природного объекта и т. д.
-  были связаны с тем или иным элементом моде
ли мироздания, состоящей из верхнего, срединного 
и нижнего миров, расположенных по вертикали и 
управляемых особыми божествами. Земной мир, 
занимавший срединное положение, был священной 
родовой территорией, одухотворенной как в целом, 
так и во всех своих частях. Символом Вселенной и 
вместе с тем маркером родовой территории служи
ли священные горы с расположенными на них ку
чами камней или деревьев (обоо), структура кото
рых указывала на космический порядок, единство 
мироздания и сакральность родной земли. Именно 
на священных горах и устраивались общественные 
молебны -  тайлаганы, обоо тахплгаа. Поскольку 
географический ландшафт играл немалую роль в 
«персонализации» эжинов, то наряду с хозяином 
тайги -  Хан гаем существовали также хозяева леса, 
«владеющие» тем или иным конкретным участком 
леса, обычно недалеко от мест обитания бурят.

Реки, озера, источники и вообще вода всегда за
нимали важное место в верованиях и культах бурят. 
Каждая река и озеро имели своего хозяина, который, 
считалось, живет на дне. Так, до сих пор у многих 
этнических групп бурят сохранилась привычка не 
шуметь, не кричать у реки. Вода также олицетворя
лась с чистотой, блеском.

2
Абаева JI. JI. Культ гор и буддизм в Бурятии. -  М., 1992.

- С .  45.

Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структу
ра и социальные функции. -  Новосибирск, 1987. -  С. 9
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Почитанием и различными ритуальными об
рядами характеризуется отношение бурят к жи
вотным и птицам, в основе которого идея общно
сти мира людей и мира животных. Наиболее ярко 
это выражено в тотемах бурят, согласно которым 
прародителями некоторых бурятских родов были 
волк, орел, лебедь, налим, собака и др. Соответ
ственно этому и строился весь сложный риту
альный, обрядовый и поведенческий комплекс 
отношения как к своим тотемам, так и вообще к 
животному миру.

В основе многих обрядов лежат чувства благо
дарности, благоговения, что подчеркивает, возмож
но, еще неосознанное глубинное понимание хруп
кости экологической среды. В связи с этим можно 
говорить о наличии рациональных механизмов 
адаптации к среде обитания, умении сохранять дли
тельный баланс во взаимоотношениях со средой, 
главным образом путем осуществления стихийных 
природоохранных мер. Хорошо известны системы 
строгого ограничения времени, места и масштабов 
охоты на животных, сбора растений.

Элементы экологического сознания и образ
ность многих шаманских заклинаний, гимнов, при
зываний буквально пронизаны экологической ин
формацией. Создатели шаманских мифов, легенд, 
призываний, осмысливая окружающую природу, 
давали живое, красочное ее описание, обращаясь к 
владыкам гор, рек, озер, создавали возвеличенные, 
гиперболизированные образы, представляющие 
большой эстетический интерес. В устном народном 
творчестве бурят можно обнаружить удивительные 
по поэтической силе лирические и эпические про
изведения о природе.

Кузнечная культура, включающая в себя почи
тание горна, мех, наковальни, кузнечных инстру
ментов, оборудования и самого кузнеца, получила 
широкое распространение среди монгольских наро
дов с древнейших времен. Точных данных о време
ни возникновения этого культа нет, но по крайней 
мере очевидно, что эта культура существовала уже 
к периоду добывания и обработки железа. Вполне 
вероятно, что он возник еще в эпоху бронзы, но 
решающую роль в его оформлении как самостоя
тельного культа и дальнейшем развитии сыграло 
освоение народами Центральной Азии, принявши
ми участие в этногенезе монголов, железоделатель
ного производства.

Добыча руды и обработка железа на территории 
Монголии относится, как считает известный мон-

Обо

гольский ученый Пэрлээ, к IX-V вв. до н. э. Архео
логические материалы Пэрлээ свидетельствуют о 
том, что в Южной Гоби, в местности Муу-ус около 
г. Халзан и в местности Могойн-хоолойд севернее 
г. Хорхийн-уула, имеются следы древней обработки 
железа (например, железная окалина). Предположе
ние Пэрлээ относительно начала обработки железа 
подтверждается также и археологическими раскоп
ками кургана Улаангом в 1972 г., где был найден 
нож художественной обработки, по времени отно
сящийся к VII в. до н. э.

Появление кузнечного меха (монг. -хеерэг, бур.
-  хвергэ) и кузнечного горна (монг. -  хиса, хяс\ бур.
-  хяла) имело большое значение для дальнейшего 
развития производства железа и его применения в 
хозяйстве и быту кочевых народов. Очевидно, имен
но с периода появления кузнечного горна у монго
лоязычных народов начинается культ его почитания 
и поклонения, хотя невозможно точно установить, 
когда это произошло.

Культ самого кузнеца как объекта почитания и 
поклонения, выступающего в то же время в качестве 
субъекта религиозных обрядов, был связан с целым 
комплексом верований, представлений и обрядов
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Изделия кузнеца

весьма архаичного происхождения. В частности, он 
был тесно связан с культом огня у монгольских на
родов и с представлениями о магических свойствах 
железных предметов, которые использовались и в 
магических обрядах шаманов, являясь важнейшим 
элементом шаманского костюма.

В основе культа кузнеца лежали представления 
о его магических способностях, нередко превосхо
дящих магическую силу шамана, что было обуслов
лено, согласно верованиям монгольских народов, 
характером производственной деятельности кузне
ца, который не просто пользовался железными ору
диями и предметами, но сам изготовлял их, в том 
числе и предметы шаманского культа, т. е. являлся 
их творцом, наделяемым вследствие этого особой 
магической силой. Магические способности кузне
ца обусловливались также в архаическом сознании 
тем, что в процессе своей обычной профессиональ
ной деятельности он постоянно соприкасался с ог
нем, железом, водой и другими стихиями, которые 
во всех архаических традициях считались основны
ми первоэлементами мироздания, причем не толь
ко вступал с ними в активное взаимодействие, но 
и управлял ими, тем самым получая возможность 
оказывать воздействие на космические процессы.

Кузнечные меха

Иллюзорно-мистические представления об осо
бой магической силе кузнеца имели вполне реаль
ные корни в его производственной деятельности. 
Кроме того, имелись определенные социальные 
предпосылки, обусловившие довольно высокий 
статус кузнеца в структуре религиозных верований 
и обрядов монгольских народов (нередко более вы
сокий, чем у шамана), и прежде всего то, что куз
нечное дело было связано с реальными жизненны
ми потребностями этих народов, являясь важным 
элементом их хозяйственной и социальной деятель
ности.

Характерно, что наиболее развитые формы 
кузнечного культа сохранились именно у предбай
кальских бурят, которые не подверглись столь же 
сильной ламаизации, как забайкальские буряты, и 
сохранили более архаичные верования и культы.

Таким образом, возникнув хронологически поз
же, чем институт шаманства, кузнечный культ за
нимал в определенные периоды в традиционной 
обрядности и верованиях монголоязычных народов 
едва ли не одинаковое, а в некоторых регионах и 
более высокое положение по отношению к шаман
скому культу.
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В конце XV -  начале XVI в. в России завершает
ся процесс создания централизованного госу

дарства, становления и укрепления самодержавной 
власти царя. Ведя частые войны с соседями, пода
вляя внутреннее сопротивление, аппарат царизма 
и расширяющийся класс дворянства нуждались в 
территориальном росте государства. Расширение 
же территории страны в северо-западном, западном 
и южном направлениях для России было в то время 
невозможно, так как ей на этих рубежах противо
стояли такие сильные государства, как Швеция, 
Речь Посполитая и Оттоманская империя. Остава
лось лишь одно восточное направление, где на бес
крайних сибирских просторах России могло проти
востоять крайне ослабленное феодальной междоу

собицей Сибирское ханство. Дальше к востоку от 
него обитали народы, не имеющие своей государ
ственности и потому не могущие оказать серьезного 
сопротивления России. Именно земли, лежавшие к 
востоку от Москвы, становятся в XVII в. средоточи
ем политических интересов молодого укрепляюще
гося Московского государства.

В конце XVI -  начале XVII в. происходят круп
ные события в монгольском мире. Миграция части 
восточных монголов в Кукунор и Ордос, переко
чевки значительных групп ойратского населения 
в Сибирь и на Волгу привели, с одной стороны, к 
расширению территорий расселения монголов и к 
обособлению монгольских племен -  с другой. В на
чале XVII в. происходит политическое объединение 
ойратов под властью чоросского княжеского дома. 
Северная Монголия была разделена на 7 самостоя
тельных княжеств. Более сложным было состояние 
населения Южной Монголии, раздробленного на 
множество самостоятельных феодальных владений.

На рубеже XVI-XVII вв. началось объединение 
южнотунгусских племен маньчжур вокруг их пред
водителя Нурхаци, которое завершилось образова
нием маньчжурского государства Цин, дальнейшая 
деятельность которого серьезно изменила полити
ческую ситуацию в Центральной Азии. Цинская
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династия, воспользовавшись феодальной раздро
бленностью Монголии и раздорами между ханами, 
стала активно вмешиваться в монгольские дела, а 
впоследствии подчинила себе монгольские княже
ства.

Образование маньчжурского военно-феодаль
ного государства и его экспансионистская полити
ка на запад совпали с продвижением Российского 
государства в глубь Сибири и на Дальний Восток.

Для Московской Руси лесостепной пояс Сиби
ри явился естественной природной средой, которая 
позволила ей прочно утвердиться в огромном про
странстве Северной Азии и приступить к созданию 
многонациональной державы. «С одной стороны, 
лесостепной ландшафт был той географической 
средой, опыт освоения которой русские к момен
ту продвижения в Сибирь уже получили в южных 
районах европейской части своего государства, с 
другой -  обитавшие в сибирской лесостепи народы 
были готовы к контакту с новым этносом. Хотя эта 
готовность не исключала на первых порах опреде
ленной психологической несовместимости, вы
званной значительным различием культур, и, как 
следствие, активного сопротивления некоторых ко
ренных народов региона русским, она резко огра
ничивала это противостояние во времени, так как 
исключала нетерпимость к новому иноэтническому 
присутствию»1.

К моменту появления в регионе русских эту 
территорию населяли монголо-, тунгусо- и тюркоя
зычные народы, формирование и развитие которых 
было определено глобальными этническими процес
сами, охватившими Центральную Азию и Сибирь в 
эпоху средневековья. Эпоха завершилась крушением 
империи Чингисхана и собственно Монгольского го
сударства, а главное -  утратой монголами той пас
сионарное™, которая определяла их доминирующее 
положение в центральноазиатском и южносибир
ском регионах: монгольский этнос вошел в стадию 
надлома, который он не смог преодолеть в силу появ
ления на исторической арене новых этнических сил. 
Следующий период был связан с возникновением и 
развитием двух новых мощных этносов -  русских и 
маньчжуров, которые и определили направленность 
этногенетических и этнокультурных процессов в 
Юго-Восточной Сибири и Центральной Азии2.

1 Павлинская JI. Р. Буряты. Очерки этнической истории. -  
СПб.: Европейский Дом, 2008. -  С. 9.

2 Там же.

Хронологически первый этап начинается в 1618 г. 
(строительство Енисейского острога3) и заканчива
ется в 1728 г. (заключение Кяхтинского договора).

Основными путями продвижения русских в 
Восточную Сибирь являлись реки, а этапы колони
зации определялись переходом из бассейна одной 
реки в бассейн другой: с Оби на Енисей, с Енисея 
на Лену, с Лены на Амур. По пути продвижения 
служилые ставили остроги как опорные пункты для 
закрепления и освоения края, дальнейшего продви
жения вперед. От Енисейского острога шел прямой 
путь вверх по Верхней Тунгуске (Ангаре) на вос
ток в земли бурят. В 1628 г. построен Красноярский 
острог, из которого стали отправляться отряды каза
ков и служилых людей в «брацкую землю».

Из Енисейска в бурятские земли можно было 
попасть двумя путями: первый шел по Верхней 
Тунгуске вверх по течению до оз. Байкал и по Ан
гаре вверх по притокам; второй -  вверх по Енисею 
до устья Ангары, затем вверх до устья р. Илим. По 
Илиму поднимались до устья р. Идирма, затем во
локом до р. Лена (Ленский волок, Ленский острог, 
переименованный в 1631 г. в Илимский).

Первые сведения о бурятах русские получили 
в 1609 г., когда «десарские люди» (джесары) от
казались платить ясак, так как у них уже взяли его 
«братские люди»4. К русским часто поступали све
дения о бурятских князьях, которые совершали на
беги и собирали дань с ангарских эвенков, аринов и 
других кыштымов (данников) бурят. В 1616 г. при
шло сообщение, что «браты» кочуют около Томска 
(«Томсково города») и побивают казаков5.

Казакам удалось собрать точные сведения о бу
рятах. Согласно им, «братцкая земля богата, и лю
дей в ней много ...а берут де братцкие люди ясак 
со многих с малых землиц у товарищев братцкой 
земли. Соболи и лисицы, и бобры и бухарских то
варов дорогов и киндяков, и зенденей, и шелков, 
и белья много, и серебра де добре много». Буряты 
описаны людьми «седячими», сеявшими ячмень и 
гречиху, разводившими коней, коров, овец, верблю
дов «бесчисленно»6.

А в 1622 г. «братские люди» числом 3000 чел. 
пошли «воевать... аринцев, качинцев, басагар, ке-

3 Щеглов В. И. Хронологический перечень важнейших 
данных из истории Сибири. -  Иркутск, 1883. -  С. 75.

4 ПФА РАН, ф. 21, оп. 4, д. 17, л. 18об., №  13.

5 Там же, л. 62, №  46.

6 РГАДА, ф. 214, стб. 6056/12, л. 89.



37

рексусов, мелеских людей»1. Ени
сейский воевода Яков Хрипунов, 
прознав о приходе бурят на р. Кан 
для сбора ясака с живших там на
родов, отправил к ним казака Жда
на Козлова с приглашением их в 
русское подданство2 (результаты 
посольства Козлова неизвестны). В 
1627 г. из Енисейска было отправле
но 2 отряда казаков: один из 10 чел. 
во главе с казачьим десятником Ва
силием Бугром, для разведки р. Ле
на, другой -  из 40 чел. с атаманом 
Максимом Перфирьевым, чтобы 
привести бурят «под высокую цар
скую руку». Причем казакам пред
писывалось действовать мирными 
средствами. Отряд, поднявшись по Ангаре, достиг 
бурятских стойбищ, но склонить их к подданству не 
смог, однако собрал силою дань с тунгусов3.

Политика мирного присоединения бурятских 
земель к Российскому государству вызывалась, 
конечно, не особым расположением к местным 
народам и не гуманными чувствами, а реальны
ми политическими соображениями. Сибирские 
воеводы не располагали в Восточной Сибири 
крупными военными силами, а вынуждены были 
действовать мелкими отрядами служилых людей. 
Обычно отряды состояли из 15-20 чел., а часто и 
того меньше. Экспедиции в 100-150 чел. снаря
жались редко.

При таком раскладе сил рассчитывать на поко
рение вооруженной рукой такого многочисленного 
и воинственного народа, каким, по слухам, были бу
ряты, было трудно, а еще труднее было бы удержать 
их в повиновении. Заинтересованное в расширении 
территории страны на восток, в увеличении ясачно
го населения, поставлявшего в казну пушнину, пра
вительство стремилось привлечь новых подданных 
мирным путем, по возможности избегая военных 
столкновений, которые требовали больших мате
риальных затрат и вызывали бы многочисленные 
людские потери. Из тех же соображений предписы
валось служилым людям не притеснять сибирское 
население, согласившееся платить ясак, чтобы «не

' ПФА РАН, ф. 21, оп. 4, д. 17, л. 104об.-105об.
2

Щеглов И. В. Хронологический перечень.... с. 80-81; 
ПФА РАН, ф. 21, оп. 4, д. 22, л. 18-19.

Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 83.

Лена ниже Киренска

ожесточить» и от «государевой милости не отго- 
нить». Такая политика в 20-е гг. XVII в. проводи
лась довольно последовательно, без существенных 
нарушений местной административно-военной 
верхушкой.

Выйдя в бассейн р. Енисей, русские столкну
лись с тунгусами, оказавшими им сильное сопро
тивление. Одной из причин военных столкновений 
с тунгусами являлось то, что с появлением русских 
они теряли свое господство над находящимся в дан
нической зависимости остяцким населением. Тун
гусы не только нападали на русских промышлен
ников и сборщиков ясака, но и разоряли остяцкие 
волости. Появление русских обострило отношения 
между тунгусскими субэтносами. Предбайкальские 
шемагиры и налягиры обращаются к русским за по
мощью.

Строительство Енисейского острога (1618) по
влекло образование на территории Сибири нового 
уезда. К 1641 г. в его состав входила территория 
практически всего бассейна Ангары, среднего и 
верхнего течения Лены с ее правыми притоками и 
земли вокруг Байкала.

Освоение Предбайкалья началось с двух сто
рон: с запада -  по Ангаре, с востока -  по Лене, 
т. е. земли были взяты «в клещи», что во многом 
способствовало успеху в покорении сильных в во
енном отношении коренных народов -  булагатов, 
эхиритов, хонгодоров, хоринцев. Но эта тактика не 
была результатом военной стратегии, ее определили 
гидрогеография региона, его мощные водные арте
рии, являвшиеся для русских в XVII в. основными 
путями продвижения.
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Енисейский острог. 1701 г.

В 1626 г. из Енисейска отправился новый отряд 
из 15 служилых под командой подьячего Максима 
Перфирьева1. Они добрались до Шаманского по
рога, но не дошли до «братцкой земли» трех дней 
из-за малой воды на порогах, однако привели в под
данство братьев тунгусского князя Тасея -  «Ирка- 
ней да Лукашку»2. В 1627 г. отряд из 40 чел. во главе 
с атаманом Перфирьевым снова отправился вверх 
по Ангаре, достиг бурятских стойбищ, но склонить 
их к подданству не смог, зато забрал силою ясак с 
эвенков.

Волок

1 РГАДА, ф. 214, стб. 6056/12, л. 87.

2 Там же, л. 88.

В 1628 г. вверх по Ангаре был отправлен отряд 
енисейского сотника Петра Бекетова для ясачного 
сбора и постройки Рыбенского острога3. Отряду 
удалось преодолеть ангарские пороги, подняться 
до устья р. Ока -  левого притока Ангары -  и встре
титься с бурятами4. Встреча прошла мирно, «княз- 
цы» Кохонь и Кадым с людьми дали 59 соболей5. 
Окинские буряты во главе с «князцами» Кодогунем, 
Кулзузом и Адаем согласились принять российское 
подданство и платить ясак в пользу царя (дали 87 
соболей). Затем отряд Бекетова поднялся по Ангаре 
до бурятских кочевий по Уде -  правому притоку Ан
гары. В устье Уды проживал «над всеми братцкими 
людьми большой» князь Омонгул. Эта встреча так
же прошла в мирной обстановке6.

Желание платить ясак «белому царю», вероят
но, можно объяснить причинами политического и 
экономического характера. Со времен Чингисхана 
Предбайкалье и Забайкалье входили в состав Мон
гольского государства. Но в XVI XVII вв. в Мон
голии разгорается междоусобная война. Ввиду 
этого монгольские феодалы время от времени со
вершают военные набеги для сбора дани на пред
байкальских бурят, грабят, убивают, уводят в плен 
людей, угоняют скот, разоряют хозяйства. В силу 
этих причин буряты нуждались в могущественном 
покровителе, который мог бы защитить их от по
стоянных грабительских набегов, создать условия 
для ведения хозяйства в спокойной мирной обста
новке. С другой стороны, междоусобная война в 
Монголии надолго прервала торговые отношения 
бурят с Монголией, Китаем, Средней Азией. В 
1626 г. атаман Максим Перфирьев сообщал, что 
«ждут брацкие люди к себе тех государевых слу
жилых людей, а хотят тебе, великому государю, 
брацкие люди поклонитися и ясак платить и с слу
жилыми людьми торговатися»7.

Однако в 1629 г. произошли следующие со
бытия. Отряд Якова Хрипунова, не найдя в Пред
байкалье серебряных руд, решил повторно собрать 
ясак с удинских и окинских бурят, у которых только 
что собрал ясак отряд енисейских казаков. Одно
временно казаки вновь учрежденного Красноярско-

3 Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах 
(вторая половина XVII в.). -  Хабаровск, 1984. -  С. 10.

4 Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 84.

5 РГАДА, ф. 214, стб. 6056/12, л. 371.

6 Там же, л. 480.

7 Там же, л. 89.
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нападений на острожные гарнизоны до временных 
уходов в Забайкалье и далее на территорию Монго
лии, но не теряло своего накала, пока политическая, 
социальная и этническая ситуация, сложившаяся с 
включением занимаемых этими этносами земель в 
состав Российского государства, не приобрела ту 
благоприятную стабильность, которая начала сти
мулировать центростремительные этногенетиче- 
ские процессы становления уже нового бурятского 
этноса. Активное противостояние булагатов, икина- 
тов, ашибагатов, эхиритов, хонгодоров и хоринцев 
той угрозе целостности своих этносов (экономиче
ское разорение, убийство мужского населения, увод 
в плен женщин и детей), которая возникла в резуль
тате действий отряда Я. Хрипунова, красноярцев, а 
позднее и других, свидетельствует о высокой пасси
онарное™ этих народов, о способности защищать 
себя и отстаивать право на свою землю.

Осада острога

го острога, желая нарушить монополию Енисейска, 
вторглись в бурятские улусы, разгромили их, захва
тили ясырь. Буряты ответили вооруженным сопро
тивлением1.

Агрессивность со стороны русских вызвала не
замедлительную реакцию предбайкальских монго
лоязычных этносов, сопротивление которых про
должалось до середины XVII в. На протяжении 
этого времени оно меняло свои формы от активных Братский острог

Именно тогда, в ходе строительства Ленского 
(Илимского) и Братского (1630)2, Усть-Кутского 
(1631), Тутурского и Якутского (1632)3 острогов 
как опорных пунктов колонизации края, позиция 
бурятских князей начинает меняться: они высту
пают против русских отрядов с оружием в руках. 
Князья соглашались платить ясак русским, как 
раньше они платили его монголам, видя в этом 
средство обезопасить себя от нападений и рас
считывая на русскую помощь в случае набегов из 
Монголии. Русские были сильнее монголов, и их

Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 21.

Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 85; Сбор
ник документов..., с. 147.

Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 87.
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Башни Братского острога

покровительство представляло большой интерес. 
Бурятские князья полагали, что проникновение 
русских закончится установлением обычных кыш- 
тымных отношений. Но русские пошли дальше 
монголов: не ограничиваясь периодическими наез
дами для сбора дани, они строят остроги и прочно 
обосновываются в Предбайкалье. С закреплением 
русских на Ангаре и Лене становится ясным, что 
номинальным признанием власти «белого царя» 
и поднесением ему соболей дело не ограничится. 
История Западной Бурятии в 20-50-х гг. XVII в. 
знает немало случаев столкновений между каза
чьими отрядами и бурятами.

В 1634 г. на Ангаре, недалеко от Братского 
острога, восставшие тунгусы и буряты полностью 
уничтожили отряд казаков. В 1635 г. был осажден 
и сожжен Братский острог1. Причиной этих вы
ступлений служили, вероятно, злоупотребления, 
произвол, насилие казаков при сборе ясака. В 1637 г. 
отряду Николая Радуковского удалось восстано
вить даннические отношения удинских и окинских 
бурят, ангарских тунгусов и недалеко от сгоревше
го построить новый Братский острог. В 1641 г. был 
возведен Верхоленский острог2.

В 1640-х гг. на Верхней Лене происходили се
рьезные военные столкновения русских отрядов с 
эхиритскими, ашибагатскими и хоринскими буря
тами, длившиеся несколько лет. Так, в 1641 г. «кня- 
зец Чепчюгай сел в юртех в осаде, и многих служи
лых людей из юртов переранили и ево Чепчюгая в 
юртах убили, и многих братцких людей на улусах

1 Сборник документов..., с. 29.
2

Александров В. А. Россия на дальневосточных рубе
ж ах ..., с. 12.

побили и ясарь -  жен их и детей -  и скот взяли»3. 
Позднее был взят в аманаты брат Чепчугая Куржум. 
Затем Куржум был отпущен, а вместо него взят его 
сын. Однако Куржум со своими улусными людьми 
убили служилых людей, «прочь отложились и ясак 
отказали»4.

В 1644 г. буряты трижды осаждали Верхоленский 
острог5. И только после упорного сопротивления, 
из-за невозможности устоять против огнестрельно
го оружия и отработанной военной тактики русских 
отрядов, верхоленские буряты были вынуждены 
согласиться на принятие российского подданства и 
регулярный сбор с них ясака. В 1645 г. «икирежи и 
бунгудайские князцы Торым и Наярай приезжали в 
острог и шерть на том дали»6. В отписке от 25 июня 
1645 г. пятидесятник Курбат Иванов сообщал якут
скому воеводе Василию Пушкину: «А тунгусами 
ж доноситца, что у братцких людей промеж собой 
драки, половина хочет государю ясак давать, а иные 
хотят с государевыми людьми дратца, как де наша 
сила не возьмет и тогда де станем ясак давать»7, а 
поскольку гарнизон Верхоленского острога состав
лял всего 15 чел., то просил он увеличить его до 100 
чел. для покорения «братских людей».

В начале 1650-х гг. произошли военные стол
кновения в Балаганской степи и затем по Ангаре 
вплоть до Байкала, в которых участвовали була-

3 Сборник документов..., с. 156.

4 Там же.

5 Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 95.

6 Колониальная политика Московского государства в 
Якутии XVII в.: сб. док-тов / Под общ ей ред. Я. П. Алькора, 
Б. Д. Грекова. -  Л., 1936. -  С. 225 (далее -  КПМЯ).

7 Там же, с. 18.
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гаты, эхириты, ашибагаты. Эти конфликты приво
дили к большим людским потерям, особенно сре
ди бурят. Наряду с известиями о столкновениях на 
протяжении всей 1-й половины XVII в. в русские 
остроги поступали сообщения о мирном приведе
нии бурятских родов к шерти (присяге) и об уплате 
ими ясака1.

14 мая 1641 г. «брацкой князец Куршун Бур- 
лаев» сказал воеводе Петру Петровичу Головину, 
«что де он по своей вере государю шертовал, что 
ему под государевою царьскою высокую рукою с 
своими улусными людьми быть в холопстве во
веки неотступно, и ясак государю с себя и с роду 
своего и с улусных давать учнет по вся годы 
беспереводно...»2

К середине XVII в. в Предбайкалье были 
основаны Илимский, Братский, Тутурский, Осин- 
ский (1644) и Нижнеудинский3 (1647) остроги. 
Число острогов быстро растет, причем военно
административные соображения сочетаются с эко
номическими.

Ленский волок с середины 30-х гг. XVII в. был 
основной дорогой в Якутию, по которой ежегодно 
проходили сотни русских «гулящих и промышлен
ных людей», русских крестьян. Некоторые из них 
оставались в Предбайкалье и основывали там зем
ледельческие поселения. Наиболее успешно русское 
земледелие стало развиваться около Братского остро
га, где были «места прямые пашенные теплые».

Так как с середины XVII в. усилились набеги 
монгольских феодалов, то постройка Верхолен- 
ского (1641 )4, Нижнеудинского (1647), а затем на 
Ангаре Балаганского (1654)5 и Иркутского (1652—
1661 гг. -  зимовье, с 1661 по 1682 г. -  острог)6 
острогов содействовала укреплению безопасности 
бурят и эвенков и ускорила окончательное вхожде
ние западнобурятского и эвенкийского населения 
в состав России.

Присоединение Западной Бурятии к России 
имело свои особенности и осложнялось внешни
ми обстоятельствами. Бурятские князья до рассма
триваемого времени подчинили себе часть тунгу-

Сборник документов..., с. 37,38,44,45,95,109, 112,123, 154.

Там же, с. 37.

Дополнения к Актам историческим, 1848, т. 3, с. 107 
(далее -  ДАИ).

4 Там же, 1846, т. 2, с. 254-256.

Сборник документов..., с. 200.

Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 105.

Казачьи суда на Ангаре

сов, проживающих по Ангаре, и даже стремились 
поставить под свою зависимость приенисейское 
тюркское население. В свою очередь, буряты под
вергались постоянным набегам феодалов Халхи. 
Монгольские князья не желали терять своих дан
ников по Ангаре и противились включению их 
русскими властями в общую систему ясачных от
ношений.

Военные события в Предбайкалье 1640-х гг., 
проходившие в жесткой конфронтации русских и 
монголоязычных народов, наметили определенный 
перелом в характере этнического взаимодействия 
коренного и пришлого населения региона. Не со
стоялась межэтническая консолидация скотовод
ческих народов, которая могла бы дать совершенно 
иное направление их этногенезу; начались центро
бежные процессы внутри каждого этноса и смеше
ние коренного населения на межэтническом уров
не; в то же время обозначилась ориентация части 
местного населения на русскую этнополитическую 
доминанту, наметившая направления будущих эт
нокультурных и социально-экономических взаимо
отношений народов региона.

Царское правительство рассматривало покорен
ные народы как данников, взятых в ясачный платеж. 
Малейшее колебание в уплате ясака, исполнении 
приказов воевод считалось «шатостью», «изменой» 
и жестко каралось. При сборе ясака разрешались 
все средства, начиная от «подарочной казны» и за
канчивая угрозами, захватом аманатов (заложни
ков) и т. д.

В 1640-е гг. обостряются отношения между 
удинскими ашибагатами и служилыми Красноярско
го острога. В 1644 г. отправлен отряд против отка
завшегося платить ясак князя Ойлана, хотя он и по-
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мянник князя Ойланко Узун, «булагатцкие люди» 
(более 600 чел.) «на своей правде шерть» учинили, 
«что им быть под царьского величества высокою 
рукою в вечном холопстве и в ясачных людях на 
веки неотступным»2.

В 1655 г., по сообщению И. В. Щеглова, «буряты 
собирались бежать за Байкал от русских, но потом 
решили остаться и подчиниться русским»3. В этом 
же году взят ясак с даурского князя Гантимура.

Увеличение числа острогов и желание их упра
вителей подчинить себе как можно большее чис
ло бурят и эвенков накаляли общую обстановку. 
Разгорается соперничество между Енисейским и 
Красноярским острогами. Дележ военной добычи 
сталкивал между собой и служилых людей. Едва 
одни служилые успевали собрать ясак, как прихо
дили другие, и снова начинались поборы. Погромы, 
устраиваемые казаками в бурятских улусах и эвен-

Сбор ясака

терпел поражение, но не подчинился. В 1645 г. улусы 
Ойлана опять были разгромлены. Тем не менее 6 
июня 1647 г. князь удинских бурят Ойланко (Илан- 
ко) приехал в Красноярский острог и дал шерть, при 
этом он попросил поставить в его землях острог для 
защиты от монголов1.

В 1653 г. булагатский князь Ботак, «братцкие 
ж люди Бурлак шаман, да шаронимцы да хандеи 
с своими улусными людьми и с киштыми», пле

Балаганский острог

Иркутский острог

кийских стойбищах, являлись серьезным стимулом 
к борьбе против служилых. Основная тяжесть ло
жилась на рядовых бурят и эвенков, которые в боль
шей мере страдали от войн, теряя жен и детей, скот 
и домашнее имущество.

Собирая ясак пушниной, скотом и другим иму
ществом, служилые посягали и на личность покоря
емых. При набегах захватывался ясырь (пленные), 
брались аманаты в счет уплаты ясака и других тре
бований. За аманатов уплачивался выкуп. После по
громов взятые в плен бурятские и эвенкийские муж
чины и женщины увозились в Енисейский острог

1 ДАИ, 1848, т. 3, №  28, с. 106.

2 Там же, № 111, с. 387-390.

3 Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 110.
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Модель дощаника Модель промыслового коча

и там продавались. Правда, в документе1, датиро
ванном 18 октября 1649 г., есть ссылка на грамоту 
царя Михаила Федоровича, в которой запрещалось 
людям всяких чинов вывозить из Сибири ясырь и 
давалось предписание крещеных аборигенов «вер
стать в службу, кто в какую статью пригодитца, а 
некрещенных... строить в ясак ...а крещеных девок 
и жонок велено выдавать замуж за служилых лю
дей, за кого пригоже»2. Но, по всей вероятности, это 
предписание часто нарушалось.

В случае непомерных воеводских поборов или 
казачьих погромов буряты вынуждены были по
кидать «породные земли» и спасаться в Монголии. 
Массовым явился побег балаганских бурят в 1658 г., 
вызванный бесчинствами известного своей жесто
костью Ивана Похабова (его имя стало нарицатель
ным у бурят, прозвавших его Багаба-ханом). Бу
ряты убили собиравших по улусам ясак русских и 
бежали в монгольские владения. Все земли вокруг 
Балаганского острога опустели, и острог лишился 
своего значения3. Небезынтересно, что наряду с че
лобитной бурят, поданной в Енисейск о насилиях, 
производимых сыном боярским Иваном Похабо-

1 Сборник документов..., с. 145.

2 ДАИ, 1848, т. 3, №  62, с. 233.

3 Щеглов В. И. Хронологический перечень..., с. 112.
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Плавание по рекам Сибири

вым, поступила и челобитная пашенных крестьян 
Братского острога1.

В 1661 г. сын боярский Яков Похабов (брат Ива
на Похабова2) отправился в Монголию для поиска 
откочевавших туда братских ясачных людей3.

Местами буряты, доведенные до отчаяния про
изволом управителей острогов, замышляли побег, 
но редко приводили это намерение в исполнение. 
В челобитных на имя воевод буряты, жалуясь на 
бесчинства казаков и приказчиков, добавляли: «И 
они де ясачные люди хотят бежать к мунгальско- 
му царю»4. Подобные заявления побуждали воевод 
проводить следствия, результаты которых обычно 
были ничтожны, так как наиболее возможное до
стижение -  смена приказчика -  по существу рав
ным счетом ничего не меняло.

Постройки острогов указывают пути продвиже
ния русских в Ангаро-Ленском крае. С наибольши
ми усилиями для русских были заняты Приангарье 
и Верхоленский край из-за сопротивления, оказан
ного здесь бурятами. Без особых усилий было под
чинено русскому влиянию тунгусское население по

1 Сборник документов..., с. 212-218.
2

Первое столетие Иркутска: сб. материалов для
истории города с введением и закл. ст. приват-доц. 
П. М. Головачева. -  СПб., 1902.- С .  167.

3 ДАИ, 1851, т. 4, №  97, с. 237-241.

4 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 41.

р. Лена и ее притокам Киренге и Витиму, по рекам 
Нижняя Тунгуска, Илим и Верхняя Ангара. Поэто
му сравнительно легко и свободно пошло сразу же 
заселение долины р. Лена, от устья Куленги и далее 
вниз, и ее больших притоков, долины рек Илим и 
Верхняя Ангара. Более осторожно шло заселение 
Верхоленского края и Приангарья, особенно в сто
роне от Лены и Ангары. В конце XVII в. появил
ся ряд селений как по Лене, выше Верхоленского 
острога, так и в стороне от этой реки. В XVII в. 
уже существовали селения: Бирюльское, Качиково, 
Анга, Манзурское и Мало-Манзурское, Илимское, 
Монастырское и др.

Во 2-й половине XVII в. стали возникать селе
ния и в долине р. Ангара и ее притоков -  Иды, Оки, 
Иркута, Белой и др. Расселяясь по берегам больших 
рек, русские отодвигали местное население в глубь 
береговых долин и междуречных пространств. За
нимались обычно несколько большие пространства 
береговых полос от устья притоков рек, буряты же 
оттеснялись по направлению к верховьям этих при
токов. Так были вытеснены буряты, кочевавшие по 
р. Иркуту, и русские сразу же заняли все нижнее те
чение этой реки. Оттеснены были от р. Лена буря
ты, обитавшие по Куленге, нижнее течение которой 
было занято русскими вскоре после постройки Вер
холенского острога.

В XVII в. возникают новые земледельческие 
поселения на Лене между Усть-Кутским и Усть- 
Витимским острогами у впадения в Лену ее прито
ков. Вверх по Лене от Усть-Кутска в течение XVII в. 
образовалось несколько волостей. Земледельческие 
поселения в этом районе появлялись в течение все
го XVII в. Позже они возникли в районе р. Банзюр- 
ка -  в самом конце 1670-х гг. Отдельные же заимки 
относятся к 1680-1690-м гг. В этом юго-западном 
«углу» Ленского района к концу XVII в. сосредото
чилась большая часть земледельческого населения 
района.

Взаимоотношения русских, бурят и эвенков 
на протяжении первого столетия, их контакты на 
протяжении 20-70-х гг. XVII в., когда происходи
ло присоединение народов Байкальского региона, 
были очень сложными и противоречивыми. И хотя 
завоевание не требовало больших усилий, сам про
цесс не был кратковременным и легким. Приведен
ные к покорности и обложенные ясаком буряты и 
эвенки неоднократно восставали. Однако усиление 
маньчжурской экспансии не могло не сказаться на 
характере отношения бурят и эвенков к России. К
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концу 70-х -  началу 80-х гг. XVII в. произошел по
ворот в сторону признания русского подданства.

2.2. П рисоединение Забайкалья. Основа
ние Верхнеангарского, Баргузинского, Ир- 
генского, Верхнеудинского, Селенгинского, 
Нерчинского и других острогов. Встречи с 
табангутами. Набеги монгольских тайшей  
на русские остроги. Переход 6 монгольских 
тайш ей в русское подданство. Ф. Головин в 
Забайкалье. Н ерчинский договор 1689 г.

Проникновение русских в Забайкалье начинает
ся в 1640-х гг. с двух сторон: из Якутска и Верхо- 
ленска по правым притокам Лены, Верхней Ангаре 
и Баргузину, а из Енисейска -  по Ангаре и далее 
через Байкал. Стимулирует это продвижение опять 
же известие о богатстве забайкальской земли сере
бром, так же, как в 1620-х гг. сведения о «брацкой 
землице» усиливали желание русских достичь ее 
пределов.

В 1638 г. атаман М. Перфирьев впервые под
нялся по р. Витим, правому притоку р. Лена, для 
отыскания р. Амур. За 2 года отряд дошел до 
устья р. Цыпа, но из-за недостатка продовольствия 
не смог идти дальше и возвратился обратно.

В 1643 г. отряд С. Скорохода из 6 служилых и 30 
«промышленных людей» пришли на Верхнюю Ан
гару ниже Витима и поставили зимовье, взяли ясак 
с тунгусов 3 сорока 6 соболей (126 штук -  ред.), 5 
лисиц. Отсюда отряд Скорохода и 12 промышлен
ных людей пошли дальше берегов Байкала за ясаком 
и вышли к р. Баргузин, где подверглись нападению 
тунгусского князя Архича Баатура, в живых оста
лось 7 чел.1 После этого на них напал тунгусский 
князь Яконкачин чагинского (чильчагирского -ред.) 
РОДУ, убил 4 чел., оставшиеся провели на осадном 
положении 3 недели (с Рождества Христова), а по
том ушли в Братский острог, захватив с собой ясак.

Первыми князьями, встреченными в Забайка
лье, были Турухай-табун, зять Сэцэн-хана, и Кул- 
туцин. Как писал Е. М. Залкинд, «личность обоих 
до сего дня не раскрыта... Турухай-табун был, по- 
видимому, влиятельным князем, даже если считать 
названную им цифру в двадцать тысяч поданных 
сильно преувеличенной»2. Попытка Б. Д. Цибикова 
идентифицировать его с Тураки -  зайсаном галзут-

1 КПМЯ, с. 17.
2

Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 47.

ского рода, по мнению Е. М. Залкинда, не выдержи
вает критики: слишком разного масштаба были эти 
2 фигуры3.

И тем не менее Б. Д. Цибиков был абсолютно 
прав, когда писал о Турухай-табуне как о бурятском 
князе4. Он был одним из 11 хоринских засоголов, 
женатым на дочери Сэцэн-хана Шолон. Поэтому он 
имел титул табунанга, полагавшийся ему как зятю 
Сэцэн-хана. В 1646 г. Турухай-табун обратился с 
просьбой к посланцам атамана Василия Колесни
кова о принятии в русское подданство. Посланники 
были радушно приняты хоринцами, и 11 зайсанов 
послали царю Алексею Михайловичу 11 сороков 
соболей и серебряные вещи5.

Ф. А. Кудрявцев также писал о монголо
бурятском князе Турухай-табуне (в числе его улус
ных людей были монголы и буряты), а его сын 
Бадан Турахин был главным зайсаном галзутского 
рода и возглавлял хоринцев. (Его сыновья, «бада- 
новы дети», были зайсанами, шуленгами. Они чи
нили хоринцам «обиды и разоренья», так что есаул 
галзутского рода Балтурик вынужден был «со все
ми улусными людьми» жаловаться на них русской 
администрации6.)

В «Приговоре бурят Агинской степной думы от 
12 октября 1893 года» говорится, что Турухай как 
глава галзутского рода, потомка старшего сына Гал- 
зута из 11 сыновей Хоридоя, был в то же время и 
главным начальником над 11 хоринскими родами, 
кочевал между Еравнинскими озерами и Селенгою.

29 сентября 1647 г. в отписке енисейского вое
воды Федора Палибина7 говорится: «И по твоему 
государеву цареву и великого князя Алексея Михай
ловича всеа Русии счастию, в мунгальской земле де 
князец Турукой табун тебе государю поклонился, 
и впредь тебе государю хотел де послушен бытии 
из твоей царской милости неотступно, а сказал де 
под собою мунгал с двадцать тысяч человек, опроче 
кыштымов...»8

3 Там же.

4 Цибиков Б. Д. Нерушимая дружба бурят-монгольского 
и русского народов. -  Улан-Удэ: Бурят.-монг. кн. изд-во, 1957. 
- С .  10.

5 АИВР РАН, ф. 28, on. 1, д. 9, л. Зоб.

6 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа...,
с. 22.

7 ДАН, 1848, т. 3, с. 109.
О

Высочайше учрежденная под председательством статс- 
секретаря Куломзина комиссия для исследования землевладения
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Селенгинский острог Селенгинск

Как сказано дальше в «Приговоре..», «суще
ствование одного отдаленного острога (Верхне
ангарского — ред.) и ничтожность завоевательных 
сил сравнительно с 20000 туземцев устраняют по
вод думать, что подданство князя Турухая не было 
добровольным и вызвано силою русского оружия. 
Приняв ласково русских людей и подчиняясь рус
скому государю, Турухай, очевидно, руководство
вался призывом московских царей и уверенностью 
найти со стороны русского правительства обещан
ные привет, ласку и спокойную жизнь под охраною 
справедливых законов»1. Отсутствие недружелюб-

Верхнеудинский острог

и землепользования в Забайкальской области: мат-лы /  Сост.
А. Щербачев. -  СПб., 1898. -  Вып. 5. Исторические сведения. 
Прил. 1 0 7 .-С .2 0 4 ; ДАИ, 1848, т. 3, №  30, с. 108-111.

1

ного столкновения между казаками и Турухаем до
казывается и тем, что когда боярский сын Похабов 
узнал, что захваченные им в плен монголы явля
ются подданными Турухая, он поспешил к нему, 
чтобы возвратить пленных и восстановить друж
бу. Факт добровольного подданства доказывается 
текстом воеводского донесения, где приобретение 
новых подданных приписывается не силе оружия, 
а «счастию» государя, которому поклонился «мун- 
гальский князец»2.

Почему хоринцы добровольно приняли русское 
подданство? Ответ, вероятно, можно найти из сле
дующей истории. Лигдэн-хан чахарский, у которого 
находилась печать Чингисхана (он был последним 
всемонгольским ханом -  ред.), и поэтому считал
ся претендентом на богдоханский престол, но был 
убит наемными убийцами маньчжурского правите
ля Тайцзы (Тайцзу Нурхаци -ред .)  около Кукунора. 
Его жена и сын были казнены в Мукдене. Таким 
образом печать досталась Тайцзы. Сестра Лигдэ- 
на, жена Барму-хана, хоринского зайсана, ведшего 
войны с маньчжурами и тунгусами на берегах Нер- 
чи и погибшего в урочище Улыхей-Исинга близ 
Нерчинска, не могла примириться с владычеством 
маньчжуров, разоривших ее семью. Ее сыну Бор- 
сою было 24 года, когда погиб его отец Барму-хан. 
Мать Борсоя, сестра Лигдэна, постепенно подгото
вила его к решению принять русское подданство. 
Борсой был женат на дочери халхаского Сэцэн-хана 
и являлся деверем (скорее всего, свояком -  ред.)

Высочайше учрежденная..., с. 204. Там же.
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Турухай-табуна. В 1643 г. зайсан Борсой-хан послал 
своего помощника Кундуя к Василию Пояркову с 
просьбой к «белому царю» о принятии в поддан
ство хори некого народа. Борсой жил в то время по 
Аргуни, но так как Василий Поярков был спешно 
отправлен на Амур, то посланник вернулся, не уви
дев его1.

Как написано в летописях хоринских и агин- 
ских бурят, «начиная с 1648 г. по русскому лето
исчислению они произвели подсчет зажиточным 
людям своим и стали вносить по 20 копеек поду
шной, как сто шестьдесят колчанов, и стали жить 
спокойно»2.

29 сентября 1647 г. В. Колесников прибыл в 
Енисейский острог и привез с собой 11 сороков 7 
соболей ясака, оцененных в 951 руб. Атаман доло
жил воеводе, что посылал из Ангарского острога 
трех служилых людей во главе с Костькой Ивано
вым Москвитиным с проводниками-тунгусами вниз 
по Баргузину и Селенге «в мунгалскую землю» для 
поиска новых ясачных людей и сведений о серебря
ной руде. Этим казакам первым из русских людей 
удалось пересечь Западное Забайкалье с севера на 
юг и достичь 29 июня 1647 г. ставки князя Турухай- 
табуна, кочевавшего с 20 тыс. своих подданных 
между правыми притоками Селенги -  реками Чикой 
и Хилок. Князь доброжелательно принял русских и 
их подарки: шкуры бобра, выдры, рыси, пару со
болей и «сукна лазоревого вершок». Турухай-табун 
передал со служилыми людьми в дар царю золотой 
«усечек» и серебряную чашку, а В. Колесникову -  
серебряную тарелку. В знак принятия подданства 
русского царя князь предоставил казакам право 
сбора ясака с 2 тыс. своих улусных людей, которые 
внесли им 50 соболей. От него же русские получили 
сведения о серебре.

Не получая известий от Колесникова, по при
казу енисейского воеводы в 1646 г. на Байкал от
правляется отряд Ивана Похабова с 96 служилыми 
и охочими людьми. Он должен был собрать ясак с 
«непослушных» осинских бурят, приискать новые 
земли и серебряные руды, а также прознать дорогу 
в Китай. Дойдя по Ангаре до притока Осы, где по
строенный отрядом Колесникова Осинский острог 
был к тому времени разрушен бурятами, он поста
вил новый. После боя с отрядом Похабова «ново- 
приисканные люди» вынуждены были дать ясак.

Баргузинский острог

Каванский острог

АИВР РАН, ф. 28, on. 1, д. 9, л. Зоб.
»
’ Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995. -  С. 8, 170.

Верхнеангарский острог
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Удинский кремль и посад. Вид с востока (реконструкция 
Л. К. Минерта)

Переправившись в 1647 г. на южный берег Бай
кала, побывав на Селенге и Уде, служилые имели 
много боев с «иноземцами», захватили 70 «женок и 
ребят», но не смогли принудить к уплате ясака. Воз
вращаясь обратно, построили Култукский острог. 
Зимой 1647 г. Иван Похабов «ходил войной» на бу
рят и эвенков, живших по Иркуту. На Селенге были 
взяты в плен 8 чел. Однако, узнав, что они являются 
людьми Турухай-табуна, И. Похабов с 14 служилы
ми отправился на лыжах в ставку князя. Возвратив 
ему ясырь и поднеся подарок в 10 соболей и 2 арши
на красного сукна, они отправились к Сэцэн-хану 
для поиска серебряной руды и Китайского государ
ства. Дорога до Урги заняла 2 месяца. В качестве 
подарков Сэцэн-хану были преподнесены 80 собо
лей, 5 аршин красного «аглинского» сукна и аршин 
вишневого кармазину. Монгольскому хутухте также 
вручили 12 соболей и 2 аршина сукна. Сэцэн-хан 
и хутухта также дали подарки московскому царю и 
отправили с И. Похабовым 4 послов в Москву. 
И. Похабов узнал, что серебро и золото монголы по
купают в Китае. Однако в Китай им попасть не уда
лось, так как Сэцэн-хан отказался их пропустить.

В 1643 г. на Верхней Ангаре было поставле
но зимовье1, на месте которого в 1646 г. казачьим 
атаманом Василием Колесниковым заложен Ангар
ский (Верхнеангарский) острог. В 1648 г. сын бо
ярский И. Галкин построил на р. Баргузин острог2 и 
привел в русское подданство тунгусское население, 
жившее в верховьях Витима, у озер Еравнинских 
и Буженай и по р. Мама. В 1652 г. был поставлен 
Баунтовский острог3. На следующий год сын бояр
ский П. Бекетов основал Иргенский острог восточ
нее оз. Иргень, на правом берегу Хилка4. В этом же 
1653 г. на водоразделе рек Хилок и Ингода, в устье 
р. Нерчь казачьим десятником Максимом Уразовым 
был построен Шилкский острожек (в конце 1656 г. 
был сожжен князем Гантимуром), летом 1658 г. на 
левом берегу р. Нерчь возле ее впадения в Шилку, 
примерно в 5 км выше того места, где находил
ся Шилкский острожек, был поставлен Нелюцкий 
(Тунгусский) острог (в отписке 1661 г. острог назван

1 КПМЯ, с. 17.

2 ДАИ, 1848, т. 3, с. 220.

3 Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Приаму
рья во второй половине XVII -  XVIII в. -  Владивосток, 1999. 
- С .  43.

4 Там же.
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Нерчинским1). В 1658 г. возведен Телембинский2, в
1662 г. -  Кучидский3, в 1665 г. -  Удинское зимовье 
и Селенгинский4, в 1668 г. -  Еравнинский5 (сожжен 
нерчинским воеводой Ларионом Толбузиным, за
ново отстроен в 1675 г.), в 1675 г. -  Тункинский6, 
в 1679 г. -  Итанцинский, в 1681 г. -  Аргунский 
остроги7. Эти остроги образовали сеть укреплений, 
которые защищали Забайкалье от внешних набегов 
и способствовали хозяйственному освоению этого 
района русским населением.

В 1654 г. указом царя Алексея Михайловича от
20 июня енисейский воевода А. Ф. Пашков назна
чен воеводой «на Амур-реку в Китайской и Даур
ской землях»8, а в 1656 г. было учреждено Нерчин- 
ское воеводство.

В 1660 г. из Монголии из-за «различных при
теснений» перекочевали узоны9 и поселились в 
местности Нанки на Селенге. В 1663 г. состоялся 
совместный поход служилых и тунгусов против 
монголов (по просьбе баргузинских ясачных тунгу
сов). В 1664 г. монгольский Кукан-хан (Тушету-хан
-  ред.) выпустил на «породные земли» около 300 
бурят, убежавших ранее из-под Иркутского, Бала- 
ганского и Братского острогов. Принят в поддан
ство сын Алтан-хана «мунгальский царь» Лозан. В 
1665 г. в Забайкалье переселяются атаганы10.

В 1667 г. «под государеву высокую руку» из 
китайских владений в Нерчинск пришел даурский 
князь Гантимур (в 1656 г. он со своими людьми 
сжег Нерчинский острог, все посевы казаков и 
ушел в Маньчжурию к своим даурским сороди
чам) с детьми и братьями и улусными людьми, 
всего 40 чел., обещая платить ясак по 3 соболя с 
человека. Его примеру последовали другие даур
ские племена, ранее, опасаясь русских, бежавшие

1 Артемьев А. Р. Города и остроги.... с. 4 7 ^ 9 .

2 Там же, с. 63.

3 Александров В. А. Россия на дальневосточных рубе
ж ах ..., с. 19.

4 ДАИ, 1853, т . 5, с. 49-50.

5 Там же, 1858, т. 6, с. 364-365.

6 Там же, 1859, т. 7, с. 344.

7 Артемьев А. Р. Города и остроги..., с. 43,47, 77-78; Алек
сандров В. И. Россия на дальневосточных рубеж ах..., с. 19.

8 РГАДА, ф. 214, стб. 453, л. 2-3.
9 Бурятские летописи..., с. 143; узоны -  монгольский оток

(род).

10 История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1. Улан-Удэ, 1954.
-  С. 486; атаганы -  монгольский род.

Удинское зимовье (реконструкция J1. К. Минерта)

в Маньчжурию. Численность прибывших исчи
слялась сотнями.

Борьба между острогами за первенство в объ- 
ясачивании непокоренных еще бурятских и эвен
кийских родов, которая продолжалась и в 60-е гг. 
XVII в., была для населения большим злом. Но как 
ни тяжелы были для них посещения служилых из 
других острогов, главную опасность в этот пери
од они видят в набегах из Монголии. И буряты, и 
эвенки просят о постройке острогов и усилении ка
зачьих гарнизонов. Защита бурят и эвенков от мон
голов вполне соответствовала русским интересам. 
Иногда в отражении монгольских набегов принима
ли участие русские, буряты и эвенки.

Так, в 1674 г. монгольский тайша Гыган вторгся 
в бурятские земли, угрожая Иркутскому, Балаган- 
скому, Братскому и Верхоленскому острогам. Мало
численные острожные гарнизоны, испытывавшие 
недостаток в оружии и военных припасах, оказа
лись в чрезвычайно тяжелом положении. Тогда на 
помощь им пришли ангарские буряты, немало на
терпевшиеся от монгольских набегов. С помощью 
бурят служилые люди вытеснили Гыгана в Монго
лию.

В 1673 г. табангуты, заселившие земли вблизи 
Селенгинского острога, приняли подданство Рос
сии. В 1675 г. более тысячи баргузинских и ольхон- 
ских бурят перекочевали из Монголии к Нерчинску. 
Летом 1684 г. ашибагатами «на всенародном обсуж
дении было решено перекочевать на север в россий
ские земли»".

11 Бурятские летописи..., с. 137.
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Стрельцы

Освоение Забайкалья носило иной характер, чем 
в Предбайкалье, что было обусловлено наличием в 
этом регионе небольших этнических групп населе
ния, вытесненных на периферию степного региона 
в результате распада монгольского этноса и не ока
завших организованного сопротивления русским. С 
другой стороны, присутствие здесь таких крупных 
этносов, как табангуты и хоринцы, а также близкое 
соседство с северомонгольскими княжествами за
ставляли русских с большой осторожностью и бо
лее лояльно относиться к местному населению. В 
начале 1650-х гг. часть хоринцев все же покинула 
свои земли и откочевала в Монголию, но уже с 1667 г. 
они начинают возвращаться и принимают русское 
подданство.

Одной из причин сравнительно мирного освое
ния русскими Забайкалья явилась и напряженная 
этнополитическая обстановка, вызванная образо
ванием Маньчжурской империи. Завершается по
корение южномонгольских княжеств. Объединение 
халхаских правителей и джунгаров (ойратов) не 
только не состоялось, но все попытки закончились 
военными столкновениями, которые в 1680-х гг. 
переросли в кровопролитную войну между монго
лами и ойратами, в чем не последнюю роль сыгра
ла маньчжурская дипломатия, подстрекавшая одно 
княжество против другого.

Внимание халхаских князей было направлено 
на приближение к их границам маньчжуров, поэто
му появление в Забайкалье немногочисленных рус
ских отрядов не вызывало особого беспокойства, 
даже возникла надежда на поддержку Русского 
государства в борьбе против возможной агрессии 
маньчжуров. Русские поставили ряд острогов, не 
углубляясь в монгольские степи, охватив простран
ство от Тунки до Нерчи, главным образом на землях 
хоринцев.

В 1650-1660-е гг. ситуация существенно меня
ется. Восемь правителей Халхи становятся васса
лами маньчжурского императора, и с этого момента 
резко меняется их отношение к Забайкалью, где они 
обладали многочисленным зависимым населением, 
и Предбайкалью, куда они периодически соверша
ли свои набеги. А с  1691 г., когда халхаские княже
ства вошли в состав Маньчжурского государства, 
Байкальский регион уже официально входит в круг 
интересов Цинской империи.

Активизация монголов в Забайкалье и их претен
зии на предбайкальские земли окончательно опреде
ляют позицию коренного населения по отношению 
к русским -  оно повсеместно становится на сторону 
острожных гарнизонов1. В 1670- 1680-х гг. коренное 
население сражается против монголов в русских от
рядах, участвует в дозорных походах. Наивысшей 
точки военное противостояние достигает в 1687 г., 
когда русские стрельцы во главе с Федором Голо
виным вынуждены были принять сражение с круп
ными силами Очирой Саин-хана. Фактически они 
попали в окружение под Селенгинском. Русские 
набрали ополчение из братских людей Идинского, 
Балаганского, Иркутского, Верхоленского, Тункин- 
ского острогов, что и решило исход борьбы. Мон
голоязычное население региона встало на борьбу 
с монголами, что отразило принципиально новое 
состояние этнического самосознания. Буряты вы
ступают с русскими, представителями иной расы, 
иной языковой семьи, иной культуры, против род
ственных им монголов2. Исследователи объясняют 
это и обострением военно-политической ситуации 
на территории монгольских княжеств, и большей 
жестокостью монгольских ханов и тайшей. Но есть

1 Павлинская Л. Р. Коренные народы Байкальского регио
на и русские. Начало этнокультурного взаимодействия // Наро
ды Сибири в составе Российского государства. -  СПб.: Европей
ский Дом, 1999. -  С. 256.

2 Там же, с. 259.
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и еще одна причина. Дело в том, что буряты обрели 
уже состояние младоэтноса. Восходящий этнообра- 
зовательный процесс сопровождался активным са
моутверждением, становлением этнического само
сознания и самоосознания себя как определенного 
единства, этнокультурно противопоставленного 
всем остальным. И если русские представляли со
бой этнокультурную противоположность, то с мон
голами буряты составляли единую этнокультурную 
общность, которая нивелировала вновь возникший 
этнос, мешала его этнической эмансипации, вызы
вая стремление дистанцироваться от монголов. Это 
противопоставление и явилось основой для военно
го объединения бурят с русскими1.

Следовательно, освоение русскими Предбай
калья приводит сначала к разрушению системной 
целостности коренных народов, главным образом 
монголоязычных, занимающих доминирующее по
ложение в регионе. Развернувшееся на этих землях 
военное противостояние между новым, молодым и 
сильным русским этносом и небольшими, возник
шими в эпоху позднего средневековья бурятскими 
народами приводит к их фактическому разрушению 
как самостоятельных этнических единств и посте
пенному расщеплению этнического самосознания в 
каждом из них. В то же время воздействие мощного 
пассионарного русского импульса на этнокультур
ном и генетическом уровнях, а также присущая рус-

1 Павлинская JI. Р. Коренные народы..., с. 259-260.

скому народу толерантность и основанная на ней го
сударственная политика, направленная не только на 
расширение своей территории, но и на увеличение 
населения независимо от этнической принадлежно
сти, способствуют стабилизации этнополитической 
ситуации в регионе и не только не противодейству
ют, но и благоприятствуют возникновению в среде 
коренного населения новых этнообразовательных 
процессов2.

Исторические события с 1689 по 1728 г. прак
тически ничего не меняют в общем развитии тех 
этнических процессов, которые возникли к этому 
времени. Можно только добавить, что война ойра
тов с северными монголами усилила приток населе
ния в Байкальский регион собственно монгольского 
и ойратского населения, которое привело с собой и 
незначительное число представителей южномон
гольских княжеств (чахарцев, хорчинцев и др.). 
Большая часть этих беженцев вернулась обратно в 
Монголию, а одним из главных монгольских компо
нентов в бурятском этносе стали автохтонные суб
этносы и этнические группы Забайкалья.

В последней трети XVII в. цинский император 
после подавления китайского сопротивления начи
нает активизировать свою политику в отношении 
Приамурья с целью осуществления военных ак
ций против русских поселений на Амуре. В 1685 г. 
маньчжурское войско осадило русский форпост на 
Амуре -  Албазин. Население вынуждено было по
кинуть город. Однако осенью того же года, получив 
подкрепление из Нерчинска, русские вернулись и 
восстановили разоренный город. В 1686 г. цинское 
войско вновь осадило Албазин, но летом 1687 г. оса
да была снята, после того как цинский император 
узнал, что из России в Китай отправлено «великое и 
полномочное» посольство во главе с Ф. А. Голови
ным для переговоров о заключении мира и развития 
торговли3. Цинское правительство из-за неудачной 
попытки при помощи военной силы вытеснить рус
ских из Приамурья и опасения возможной борьбы 
с Джунгарским ханством также вынуждено было 
приступить к переговорам с Россией.

Русское правительство, получив известия о со
бытиях под Албазином, приняло решение о мирном 
урегулировании конфликта даже ценой террито

2 Она же. Буряты.... с. 182-183.

3 Границы Китая: история формирования / Под общ. ред.
В. С. Мясникова, Е. Д. Степанова. -  М.: Памятники историче
ской мысли, 2001. -  С. 84.
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риальных уступок. Такое решение было вызвано 
важными внешнеполитическими обстоятельствами 
(борьба с Крымским ханством, Турцией и Швеци
ей), не позволявшими выделить достаточное коли
чество военных сил и ресурсов для защиты русских 
владений в Приамурье1.

В январе 1686 г. русское посольство во главе 
с ближним окольничим и наместником брянским 
Федором Алексеевичем Головиным отправилось в 
Китай. Послу были вручены инструкции (наказы) 
для ведения переговоров, носившие миролюбивый, 
уступчивый характер. В пути делегация находилась 
21 месяц. В Удинск (Верхнеудинск) прибыли в сен
тябре 1687 г.

В 1687-1688 гг. военное противостояние рус
ских и монголов нарастает. Подстрекаемые мань
чжурами монголы осаждают забайкальские остро
ги. В 1687 г. происходят нападения на Нерчинский, 
Селенгинский и Тункинский остроги. В январе- 
марте 1688 г. русское посольство во главе с Ф. Голо
виным 3 месяца находилось в осаде в Селенгинске. 
На помощь осажденным было отправлено ополче
ние из служилых, промышленных, пашенных кре
стьян и братских из Балаганского, Верхоленского, 
Иркутского, Тункинского острогов.

С апреля по июнь 1688 г. Ф. Головин находил
ся в Удинске, ожидая информации о продвижении 
маньчжурского посольства. В это время укрепляет
ся острог в Удинске и строится в Ильинской сло
боде. 30 июля в Селенгинск прибыл маньчжурский 
посланец Солоси, сообщивший, что посольство 
повернуло обратно из-за начавшейся войны между 
монголами и ойратами. Посольский съезд предло
жено провести на следующее лето.

15 января 1689 г. 6 монгольских тайшей: Ирки 
Кантазий, Ердени Батур, Серензаб Бантухай, Чин 
Ердени Доржи, Ирки Ахай, Елден Ахай, заключи
ли с русским послом Ф. А. Головиным договор о 
принятии русского подданства2. А 12 марта 1689 г. 
табангутские сайты и шуленги заключили договор 
о подданстве3.

С этого же года учреждена пересылка писем по 
государевой почте (до этого года пересылка в си
бирские города деловых бумаг производилась через 
особых гонцов, или «нарочных», из частных лиц, по 
усмотрению воевод. С государевой почтой можно

1 Границы Китая..., с. 84.
2

Сборник документов..., с. 327.

3 Там же, с. 331-333.

было посылать и частные письма, за которые взи
малась особая плата. Почта из Москвы в Тобольск 
и далее в Нерчинск и Якутск и обратно «ходила» 
только 3 раза за лето)4.

Переговоры Ф. А. Головина с маньчжурами 
начались 12 августа 1689 г. близ Нерчинска. В на
рушение договоренности о том, что в свите цин- 
ского посла будет из ближних людей «бугдыхано- 
ва высочества 5 человек», а с ним «служилых лю
дей для оберегательства» -  500 чел., к Нерчинску 
подошло маньчжурское войско из 5 тыс. ратных 
людей с пушками на 120 речных судах. У русской 
стороны было всего 1700 стрельцов и казаков5. 
Ф. Головину пришлось вести переговоры в исклю
чительно трудной обстановке, когда Нерчинску и 
самому русскому посольству угрожало военное 
нападение со стороны превосходящих сил цин- 
ского Китая.

Нерчинский трактат 1689 г. зафиксировал за
крепление Забайкалья под властью России, хотя 
вопрос о южной границе оставался неразрешен
ным вплоть до 20 августа 1727 г., когда был заклю
чен Буринский пограничный трактат, а 21 октября
-  Кяхтинский, ратифицированный в июне 1728 г.6 
Наиболее важным для урегулирования положения 
в пограничной полосе был пункт о запрещении 
впредь всяких переходов границы. Не приходится 
говорить о скрупулезной добросовестности в его 
выполнении, однако русские власти принимают в 
ряде случаев серьезные меры, вплоть до примене
ния воинской силы.

В 1694 г. приняли подданство России цонголы 
(сын Сахулага Зая и сын Онболоя Заяхан «тайком 
ушли, чтобы принять подданство русского царя»7. 
В 1696 г. из Монголии пришел зайсан Ухин Хон- 
торгын с сыновьями и 150 людьми. В 1700 г. ушел 
из Монголии Андахай, сын Ухина, служившего 
Тушету-хану).

Необходимо отметить, что если в 1690-е гг. на
беги и продолжались, то в основном в районе Нер
чинска и Селенгинска, тогда как вторжения в глубь 
территории уже не наблюдались. К концу XVII в. 
положение в Байкальском регионе относительно 
стабилизировалось. Вместо монгольских князей 
России противостоит теперь Китай, и решение

4 Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 134.

5 Там же, с. 84.

6 Границы К итая..., с. 84, 89, 91.

7 Бурятские летописи..., с. 144.
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спорных вопросов переносится в сферу дипломати
ческих отношений.

Но переходы бурят и монголов из Монголии 
в Россию не прекращались. Массовое движение 
объяснялось стремлением вернуться на свои «по
родные земли», а также усилением феодальной экс
плуатации в Монголии.

Строительство системы оборонительных пун
ктов содействовало укреплению административно
го управления Забайкалья, определению основного 
пути от Байкала к верховьям Амура. Администра
тивно остроги Западного Забайкалья во 2-й полови
не XVII в. входили в состав Иркутского уезда и под
чинялись воеводам Иркутска, а Восточное Забайка
лье, за Яблоновым хребтом, стало западной частью 
Нерчинского уезда (Еравнинский, Телембинский, 
Иргенский остроги).

2.3. управление бурятами и эвенками. Ясач
ная политика. И зменения в составе и рассе
лении бурят и эвенков в период присоеди
нения

Управление бурятами и эвенками. До прихо
да русских внутреннее устройство бурятского об
щества и управление им осуществлялось на основе 
норм обычного права. В условиях отсутствия писа
ных законов основные положения обычного права 
передавались устно из поколения в поколение.

Русская администрация для эффективного 
управления местным населением была вынужде
на заняться сбором и систематизацией материалов 
по правовым традициям самих туземцев. Поэтому 
русские власти стали обращаться к «сайтам», т. е. 
представителям родоплеменной верхушки бурят, с 
требованием представить соответствующие сведе
ния. Вот образец подобного обращения -  «Приказ» 
земского заседателя М. Карамзина главному бала- 
ганскому тайше Андрею Назарову:

«Иркутский земский суд, указом от 21 сего мар
та, за № 4694, вследствие такового ж Губернского 
правительства, предписывает мне немедленно со
брать вернейшие сведения, чтобы иметь полное по
нятие об образе разбора, производимого иноверче
скими начальниками в предоставленных им делах; 
во-первых, каким образом в прежние времена по
ступали иноверческие начальники порознь по каж
дому ведомству в суждениях своих подчиненных, 
исчислив притом совершенною основательностью 
и точностью и все те случаи, кои к предмету разби

рательства принадлежат, как например: воровство 
скота малое и большое, ссоры, неплатеж калыма и 
проч., и показав с тем вместе во всей подробности 
правила, коими они руководствовались прежде и 
ныне руководствуются: во-вторых, каким образом 
в настоящее время все сие делается и в чем соб
ственно власть родоначальников состоит, причем 
отобрать от всех иноверческих обществ мнения, 
на мирских приговорах и общем согласии основан
ных, каким образом считают они для себя удобнее 
и сообразнее настоящему времени разбираться в 
будущее время в малых проступках и кражах скота, 
то есть на прежнем ли порядке, или другим каким- 
либо приличным образом; в-третьих, о мере и сте
пени наказания, производимого до сего виновным, 
порознь за каждое преступление. Вследствие чего 
рекомендую вашему благородию, составя в немед
ленном времени означенные сведения в предписан
ном порядке и дополненные во всех частях объяс
нениями, доставить оные тотчас ко мне, опасаясь за 
медленность и упущения взыскания, марта 28 дня 
1818 года»1.

С другой стороны, бурятские нойоны тоже были 
заинтересованы в том, чтобы разрешение споров и 
тяжб, возникающих между улусниками, производи
лось на основе местных правовых традиций.

Выдержки из ответа на запрос Иркутского 
земского суда: «1818 года, апреля 1 числа, мы, ни
жеподписавшиеся Иркутского уезда, Балаганское 
братское общество со всеми родоначальниками, 
старшинами и простыми родовичами, по выслу- 
шании копии с указа Иркутского земского суда от
21 числа марта сего года, за № 4694, г. дворянско
му заседателю 9-го класса Михаилу Ивановичу 
Карамзину, последовавшего относительно ото
бражения от нас мнения, основанного на мирских 
приговорах о том, каким образом считаем мы для 
себя удобнее и сообразнее настоящему времени 
разбираться в будущее время в представленных 
нам делах и о прочем, по нашем рассуждении и со
ображении всех местных обстоятельств, по обще
му всего Балаганского общества мнению, заключи
ли: «сей наш Мирский приговор в том, как по вере 
нашей ни в каких случаях и никогда от древних 
наших обычаев и преданий, предками нам остав
ленных, и законов, нами хранимых, отступать мы 
не должны (и не можем)... то по сему желаем все

1 Хангалов М. Н. Собр. соч. Т. 1. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. 
изд-во, 1958.- С .  153-154.
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Картогр. эаа. Г.де-Иельшъ.Спб.

Карта распространения русского владычества в Восточной Сибири (XVII-XIX вв.)

единогласно остаться о внутреннем нашем управ
лении и разбирательстве дел между собою непре
менно, на прежних правах... в чем грамотные из 
нас подписуемся, а неграмотные прилагаем свои 
печати и знаки»1.

В представленных сведениях были даны ответы 
на следующие вопросы:

1. Какие дела братские считают предоставлен
ными их разбирательству?

2. Каким образом начинается их разбиратель
ство дел? Чем и когда оканчивается?

3. Какими правилами руководствуются иновер
ческие начальники при суждении и разбирательстве 
дел?

4. Меры наказания, ими налагаемого, за каждые 
преступления порознь.

5. О браках и разбирательстве калыма.

1 Хангалов М. Н. Собр. соч., т. 1, с. 154.

6. В чем состоит власть иноверческих 
начальников?2

Самой ранней из сохранившихся записей обыч
ного права считается «сказка» балаганских бурят от 
1693 г., обнаруженная и опубликованная в 1939 г. 
С. А. Токаревым. «По чистоте от влияний чуждой 
высокоразвитой государственности он превосходит 
даже все известные «leges» германских и славянских 
племен, носящие в себе в той или иной мере отпечаток 
наслоений западно- или восточноримского права»3.

Тексты отдельных образцов обычного права 
монгольских народов начали публиковаться в раз
личных изданиях еще в XIX -  начале XX в.4

2 Там же, с. 155-165.

3 Токарев С. А. Памятник обычного права бурят // Истори
ческий архив. Т. 2. -  М.; JL, 1939. -  С. 39-50.

4 Самоквасов Д. Я. Сборник обычного права сибирских 
инородцев. -  Варш ава, 1876; Леонтович Ф. И. К истории пра-
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Все известные варианты «степных уложений» 
(кудугену токтол) селенгинских и хоринских бу
рят были заново переведены и опубликованы с 
приложением подробных введений и комментариев 
Б. Д. Цибиковым1. Наиболее крупные из этих уло
жений («Положение 1808 г.» хоринских бурят, «Се- 
ленгинское уложение 1823 г.» др.) содержат до 150 
статей и представляют собой достаточно полный 
образец «свода законов» для повседневного быта.

Появление писаных законов ознаменовало но
вый этап в общественно-политическом развитии 
бурятского общества. Оно означало, что новые 
социальные отношения достигли такого уровня, 
когда старые методы регулирования взаимоотно
шений между членами общества уже устарели, 
а новые условия материальной жизни общества, 
породившие соответствующие этим условиям но
вые общественные взаимоотношения, требуют от 
патриархально-феодальной верхушки новых форм 
выражения ее воли. Тем не менее писаное право 
бурят, возникшее на почве обычного права, сохра
нило многие самобытные юридические нормы в их 
первозданной архаической форме2.

В 1637 г. для управления Сибирью было обра
зовано новое центральное учреждение -  Сибирский 
приказ. На протяжении всего XVII в. он имел очень 
широкие полномочия: ведал вопросами администра
тивными, финансоподатными, таможенными, воен
ными и в известной мере даже дипломатическими.

Основной единицей административного деле
ния Сибири, как и в европейской части страны, в 
XVII в. был уезд, во главе которого стоял воевода, 
владевший практически неограниченными полно
мочиями. Сначала предбайкальские остроги на
ходились в ведении енисейского воеводы, которые 
после образования в 1682 г. Иркутского воеводства 
перешли в подчинение последнего, а восточноза
байкальские стали подчиняться Нерчинску.

В 1708 г. указом Петра I Россия была разделена 
на 8 губерний, в том числе в Сибири одна губер
ния. В 1719 г. произошло разделение Сибирской

ва русских инородцев «Древний монголо-калмыцкий или ой- 
ратский устав взысканий» (Цааджин бичиг). -  Одесса, 1879; 
Рязановский В. А. Обычное право бурят. -  Чита, 1920; Жам- 
царано Ц., Турунов А. Обозрение памятников книжного права 
монгольских племен // Сб. тр. Иркут, ун-та. -  Иркутск, 1920.

1 Цибиков Б. Д. Обычное право селенгинских бурят. -  Улан- 
Удэ, 1970; Он же. Обычное право хоринских бурят. Памятники 
старомонгольской письменности. -  Новосибирск: Наука, 1992.

2
Он же. Обычное право селенгинских бурят..., с. 3—4.

губернии на 5 провинций, в том числе Тобольская, 
Енисейская, Иркутская, состоящие из воеводств. В 
1736 г. произошло выделение Иркутской провин
ции из Сибирской губернии. Во главе ее остался 
вице-губернатор, но подчинялся он непосредствен
но центру. А в 1764 г. Иркутская провинция была 
переименована в самостоятельную губернию во 
главе с губернатором.

Изначально основной задачей царской адми
нистрации являлось обеспечение поступления до
ходов от населения. Все коренное население Си
бири было обложено натуральной данью -  ясаком. 
Термин «ясак» восходит к раннемонгольскому яса 
(джаса) -  «закон, власть, правило», видимо, вошел 
в обиход русской административной речи в период 
Золотой орды. Термин получил распространение 
среди ряда других народов Сибири. Например, ха
касский вариант -  чозак. Вначале размер ясака не 
был нормирован. Приведя в подданство тот или 
иной улус, казачьи атаманы брали с него столько 
пушнины, сколько удавалось получить.

Вместе с тем царская администрация старалась 
не разрушать сложившуюся внутреннюю организа
цию аборигенов, пытаясь опереться на нее, привле
кая на свою сторону родоплеменную знать. Вскоре 
местные князья начали отвечать за сбор ясака, что 
было им очень выгодно, так как имелась возмож
ность оставлять излишки при себе, особенно на 
первых порах, когда точного учета числа налого
плательщиков в острогах еще не было.

Размеры и порядок взимания ясака были упо
рядочены только к концу XVII в. Им облагалось все 
мужское население от 18 до 50 лет. Ясак исчислялся 
в соболях, а его размер колебался от 1 до 6 соболей 
в год с человека и определялся для каждого улуса 
или рода в отдельности, «смотря по людям и про
мыслам». Например, эвенки и ряд других народов 
Сибири, у которых охота была основным занятием, 
платили ясак больше, чем буряты, -  в среднем по 5 
соболей с человека.

Ясак ложился тяжелым бременем на плечи 
местного населения. Положение осложнялось еще 
и тем, что фактически установленный правитель
ством «соболиный оклад» увеличивался дополни
тельными сборами в пользу царя, воевод, дьяков и 
пр. Хотя эти поборы считались добровольными, в 
действительности же от ясака отличались только 
неопределенностью оклада. Со временем соболь 
начал заменяться другими видами пушнины, ско
том, деньгами.
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Изменение в составе и расселении бурят и 
эвенков в период присоединения. Этнические 
границы бурятского населения Прибайкалья со 2-й 
четверти XVII в. можно восстановить довольно точ
но исходя из материалов русских донесений и отпи
сок1. В 1-й половине XVII в. границы расселения 
бурят были следующими: самой западной окраи
ной расселения бурят была долина Уды (Чуны) в ее 
среднем течении; далее к востоку бурятское насе
ление отмечалось по рекам Ия и Ока, вплоть до их 
впадения в Ангару. По-видимому, северо-западной 
окраиной расселения было устье Вихоревой. Далее 
к югу по Ангаре, вдоль западного берега, вплоть до 
истоков реки бурятское население было сплошным. 
Большие группы населения встречаются в долине 
Унги и ее притоков. Южными пределами расселе
ния бурятских племен были долины Иркута и его 
притоков.

Вдоль восточных берегов Ангары северной 
группой бурятского населения было население до
лины Уды. К югу густозаселенными были долины 
рек Обуса, Каха, Оса, Ида. В территориальную 
группу можно выделить население долины Куды и 
ее притоков, которая в свою очередь плавно соеди
нялась с долиной верховьев Лены.

В верховьях Лены в XVII в. отмечались большие 
группы населения, которые занимали все земли, 
пригодные для номадизма. В северном направлении 
бурятские группы расселились вплоть до Тутуры.

Прилегающим к кудинским и верхоленским 
степям был район западного побережья оз. Байкал, 
ограниченный с севера землями напротив о-ва Оль
хой, с юга -  р. Голоустная. Также густозаселенным 
районом был и о-в Ольхон.

Крупнейшим племенным союзом были була- 
гаты, известные в XVII в. как булгатцы, булганцы, 
булгадаи, булбудаи. Булагатское объединение рас
пространялось в верховьях Унги на западе, в доли
нах Осы, Обусы, в верховьях Иды и в среднем тече
нии Куды на востоке.

Следующим по численности объединением 
были эхириты, известные как икирежи. Местами их 
расселения в XVII в. были верховья Куды на юге, 
верховья Лены, долины ее верхних притоков вплоть 
до впадения в Лену Тутуры.

В верховьях Лены помимо эхиритов было рас
пространено объединение сэгэнутов, известных как

1 Сборник документов...; Батуев Б. Б. Буряты в XVII—
XVIII вв. -  Улан-Удэ, 1996. -  С. 53-68.

цынгогары, Цыганов улус. Северо-западной груп
пировкой были икинаты, известные по русским до
кументам как игнатцы, игнатцкие татары. На севе
ре их земли простирались до устья р. Вихорева, на 
юге -  до современного Балаганска, на юго-востоке 
в пределы влияния попадали бурятские племена до
лины Уды.

Самым западным союзом племен были ашиба- 
гаты2 (далее -  окинские), известные как ашехабаты. 
Места расселения окинских ашибагатов простира
лись до Бирюсы на западе, по среднему течению 
Уды (Чуны), долине Ии, на востоке -  в долине Оки 
в ее среднем течении.

В долине Алари независимым племенем были 
шарануты. К юго-востоку от них вдоль Ангары рас
селялись хонгодоры вплоть до ее истоков. В среднем 
течении и устье Иды, по восточному берегу Ангары 
до Балея расселялись готолы, известные как коте- 
лы, готелы. В 1-й половине XVII в. близкой с ними 
политики придерживались и янгуты, живущие по 
среднему течению Осы.

В долине Куды и по Голоустной расселялись 
ашибагаты (далее -  кудинские), известные как си- 
пугаи, асипугаты. В среднем течении Куды в 1-й 
половине XVII в. находилось объединение батлаев- 
цев, известных как батулинцы. В состав батлаевцев 
входило большинство булагатов долины Куды, по 
устоявшейся традиции они считаются потомками 
Батлая. В XIX в. они были известны как бабаевские 
административные роды в составе Кудинской степ
ной думы. В долине Хабшал (Капсал), а также на 
стыке рек Ида, Куленга и Куда были расселены буря
ты племени алагуй, известные как ангульцы, алгуи. 
Южнее батлаевцев и алагуев в низовьях Куды, меж
ду современным Карлуком и Смоленщиной, т. е. по 
обе стороны Ангары, основу населения составляли 
хурхуты (куркуты), также встречаюся чалдары.

На Ольхоне и прилегающих к нему западных 
берегах Байкала среди эхиритов были также рассе
лены хори, обозначаемые русскими как коринцы.

В южной части, в устье р. Иркут, расселялись 
шошолоки, известные как цысолики. В среднем те
чении Иркута проживали тэртэ, известные как ту- 
раевцы3.

2 С ущ ествование представленны х общ ностей как са
мостоятельны х племен см.: Токарев С. А. Расселени е...; Он 
же. О происхождении бурятского народа // СЭ. -  1953. -  №  2. 
- С .  37-52.

3 Все материалы о расселении даны из: Окладников А. П. 
О черки...; Т окареве. А. Расселение...; Долгих Б. О. Родовой...;
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Все вышеперечисленные общности в I -й поло
вине XVII в. представляли собой общности военно- 
потестарного типа. Большинство их было сформи
ровано из различных этнических и территориаль
ных групп населения под влиянием обострившейся 
обстановки. Причина этого обострения -  появление 
русских военных отрядов, задачей которых было 
покорение местных племен для дальнейшего обло
жения их ясаком в пользу царской казны. Поэтому 
номады, находившиеся прежде в общинно-кочевой 
стадии, переходят к военно-кочевой стадии разви
тия общества.

В военно-кочевую эпоху происходят следующие 
процессы: «На первый план выдвигались военные и 
политические интересы, а интересы скотоводческо
го хозяйства отходили временно на второй план... 
семьи, скотоводческие группы и объединения на
чинали выступать как подразделения военной орга
низации, выставлявшие определенный контингент 
ополчения. Возрастало единство племен и кочевого 
народа в целом. Упорядочивались высшие звенья 
племенной структуры, превращавшиеся из ответ
вленных генеалогических понятий в реальные во
енные соединения и политические образования... 
племенная номенклатура временно заменялась во
енной структурой, построенной по десятеричному 
принципу ... Не следует, однако, полагать, что во
енная, даже десятичная структура противоречила 
кочевнической племенной организации. Например, 
десятки тысяч, тысячи и т. д. в монгольском войске 
соответствовали большей частью прежним боль
шим и малым племенам, а сотни -  более мелким 
их подразделениям. Десятичная система усилива
ла смешанность племенного состава, но поскольку 
родственный принцип в организации кочевников 
играл лишь идеологическую, формальную роль, то 
временная замена его централизованной организа
цией, при сохранении скотоводческого экономиче
ского базиса, ничего в принципе не меняла»1.

Всем этим положениям, вплоть до создания 
десятичной системы, в XVII в. соответствовала 
военно-потестарная общность булагатов, основой 
которой были малые булагатские племена, а также 
некоторые соседствующие с ними племена (хурум- 
ша, абаганаты и др.), прежде не входившие в состав 
большого племени булагатов.

Сборник документов...; Павлинская Л. Р. Коренные...

1 Марков Г. Е. Некоторые проблемы общ ественной ор
ганизации кочевников Азии // Советская этнография. -  1970.
-  №  6. -  С. 88.

Хотя в отличие от булагатов такие группиров
ки, как эхириты, хори объединялись из составных 
частей в виде малых племен, рамки их военно- 
потестарных общностей не простирались за гра
ницы большого племени, т. е. это были общности, 
сформировавшиеся на общинно-кочевой стадии.

Батлаевцы (батулинцы) состояли в основном из 
племен, прежде входивших в большое племя була
гатов, но, будучи отдаленными от основного ядра 
унгинско-осинских больших булагатов (больших 
братов), проводили собственную политику, т. е. пред
ставляли так называемых «малых булагатов (бра
тов)», таким образом указывая на исходную малую 
родину булагатов.

Хонгодоры несколько отличались, так как были 
насельниками Приангарья, у которых еще не сфор
мировались общегенеалогические предания как сред
ство идеологического единства новообразования.

Ашибагаты кудинские, алагуевцы, готолы, ян- 
гуты, шарануты, шошолоки и тэртэ как военно- 
потестарные общности, по-видимому, были осно
ваны на малых племенах.

В состав сэгэнутского объединения входили, 
помимо малого племени сэгэн, такие общности, как 
дурлай, тугут, хайтал и др.

Также отличались от остальной массы военно- 
потестарных образований бурят такие общности, 
как ашибагаты окинские и икинаты. По-видимому, 
эти 2 группировки, находящиеся на западе и 
северо-западе, проводили агрессивную политику в 
отношении местных коттских, тунгусских и тюрк
ских охотничьих и оленеводческих племен, о чем 
свидетельствуют донесения русских служивых лю
дей. Продвижение на запад и северо-запад было 
остановлено встречным движением агрессивного 
Российского государства, стремящегося расширить 
восточные рубежи путем завоеваний таежной поло
сы Евразии. В состав ашибагатов окинских входи
ли все ныне известные малые племена территори
альной группы нижнеудинских бурят на западе, а 
также шарайты унгинско-окинские и тэртэевцы ун- 
гипские на востоке. Основа этой общности -  малое 
племя ашибагат, которое расселялось в пределах 
среднего течения рек Ока, Ия и их притоков.

В состав икинатского объединения помимо са
мих икинатов, расселявшихся в пределах побере
жья Ангары от впадения в нее Оки до впадения в 
нее Тарея, входило еще несколько малых племен
ных групп. На наличие в составе икинатов других 
племен указывают некоторые данные. Северо
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западным подразделением икинатского объедине
ния, судя по материалам генеалогических преданий, 
были зоты1. С юга к икинатам примыкали малые 
племена быкотов и зунгаров, расселенных вдоль за
падного берега Ангары к северу от булагатов: бы- 
коты (букоты, букуты) расселялись севернее, зунга- 
ры -  южнее. Есть основания полагать, что в состав 
икинатов входили хурхуты, которые, вероятно, рас
селялись между собственно икинатами и букотами. 
В составе икинатов были также бурятские племена 
нагатай и занги (зунги, зангей). Этноним «нагатай» 
к тому же связан с хоринской генеалогией. Носи
тели этнонима «занги (зунги, зангей)» являются 
осколком ойратских зунги. После бегства икинатов 
нагатаевцы оказались в верховьях Лены, а зангеев- 
цы -  в нельхайских степях вместе с частью икина
тов. У восточных берегов Ангары по течению Уды 
кочевали нойоты, которые также входили в состав

икинатского объединения, на что указывают их пре
дания. В составе икинатского военно-потестарного 
общества в 1-й половине XVII в. были такие пле
мена, как икинат, зот, хурхут, букут, зунгар, нойот, 
занги, нагатай.

Необходимо отметить, что в 1-й половине XVII в. 
после крупных поражений хоринцы покинули За
падное Прибайкалье. Они продвинулись в районы 
своего современного расселения2.

Таким образом, в 1-й половине XVII в. на терри
тории Западного Прибайкалья наблюдался всплеск 
военно-потестарных общностей, которые были соз
даны как на базе малых племенных групп, террито
риальных объединений, так и на базе совокупности 
перечисленных компонентов — союза булагатов. 
Этнические границы сохранялись в тех пределах, в 
которых русские застали бурят.

1 Балдаев С. П. Родословные предания..., с. 332-333.
2

Токарев С. А. Расселение..., с. 118-121.
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3.1. Челобитная хоринцев Петру I в 1703 г. По
граничные дела. Буринский договор 1727 г. 
Кяхтинский договор, установление русско- 
монгольской границы и организация ее 
охраны. Создание бурятских и тунгусских 
казачьих войск (1760-1764). Относительная 
стабилизация в движ ении населения

Челобитная хоринцев Петру I в 1703 г. Уда
ленность региона, отсутствие удобных путей 

сообщения и обширность вновь присоединенной 
территории затрудняли руководство из центра-все 
это в значительной мере способствовало самостоя
тельности местных воевод, которые обладали ис
полнительной и судебной властью. Основную роль 
в управлении инородцами играла система острогов. 
Опираясь на остроги и пользуясь своими правами, 
администрация на местах, управители-воеводы, их 
подручные злоупотребляли своими полномочиями, 
творили беззакония, что не могло не вызывать не
довольство, протест со стороны бурятского населе
ния. Бурятские нойоны, старейшины обращались 
с жалобами в Нерчинское воеводство, Иркутское 
правление и Тобольск, к генерал-губернатору. Од
нако жалобы-обращения ни к чему не приводили. 
Тогда в бурятском обществе созрела идея обра

титься с жалобой в высшую царскую инстанцию. 
Кроме того, в тот период бурят беспокоили частые 
набеги маньчжурских и монгольских вооруженных 
отрядов. Для обсуждения насущных проблем бурят 
и принятия соответствующих мер был созван пред
ставительный суглан-форум 11 хори-бурятских ро
дов, на котором было принято решение направить 
делегацию к Саган-хану (Белому царю), т. е. импе
ратору Российской империи.

Хори-буряты, обладавшие историческим опы
том совместного проживания с объединениями раз
личных этносов в эпоху Их Монгол Улас (Велико
го монгольского государства), баргутского и хори- 
туматского союзов, монгольских Тушету-хана и 
Сэцэн-хана, сохранили представления о важности 
дипломатии, принципов ведения дипломатических 
переговоров. Хоринцы пришли к выводу, что чело
битными в адрес сибирских управителей добить
ся результата невозможно и приняли единственно 
правильное в тогдашних условиях решение -  от
правиться в российскую столицу к царю и решить 
судьбоносные для этноса вопросы на высоком госу
дарственном уровне.

Руководителем делегации назначен зайсан гал- 
зутского рода Бадан Туракин. В составе делегации 
были представители всех 11 родов, среди них 3
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зайсана -  родоначальника. Кроме Туракина были 
зайсан харганатского рода Даскги Бодороев, зай- 
сан бодонгутов Очихай Сардаев. В делегацию вхо
дили 9 шуленг, помощников зайсанов (Шаракин, 
Тозе, Кондохой, Басутай, Баендай, Тацур, Абун- 
дай, Окин, Учир), 12 засулов (есаулов) (Бонтурий, 
Адай, Атарай, Номой, Ногшиной, Кемзей, Сорий, 
Далай, Атарай, Харандай, Танхай, Ноточий). В 
составе делегации находилась удаган (шаманка) 
Абажа (Эрээхэн, Эрэшхэн). Остальные члены де
легации -  это «родовые ясачные брацкие люди». 
Всего вместе с сопровождающими было 52 чел. 
Сопровождали хоринских делегатов бывший при
казчик Нерчинска переводчик Павел Шульгин и 
лекарь Михайло.

На аудиенции у Петра I делегаты сообщили о 
своих неоднократных жалобах в Нерчинск, Ир
кутск, Тобольск, о том, что в 1701 г. хоринцы по
слали жалобу в Москву с боярским сыном Никитой 
Варламовым. Рассказали также о разбойных набе
гах южных соседей, монгольских и маньчжурских 
вооруженных отрядов. Царю была вручена петиция- 
жалоба хоринских родов с просьбой защитить их от 
притеснителей и насильников.

На прощальном приеме царь вручил предста
вителям хоринских родов почетные знамена в знак 
признания их заслуг и верного служения Его Вели
честву.

22 марта 1703 г. был обнародован царский указ. 
Согласно ему, за хори-бурятами было закреплено 
право на владение своей землей, родными кочевья
ми по Селенге, Оне, Уде, Кодуну, Тугную, Курбе, 
Хилку, т. е. территориями вплоть до границ Мон
голии. Их вывели из подчинения Итанцинского 
острога, передали в ведение Еравнинского острога 
с последующим подчинением Нерчинску1.

Указом были строго запрещены насильствен
ные действия со стороны русских служилых людей, 
атаманов, воевод, их приближенных. Из Москвы 
направлены царские контролеры, которые наказали 
многих представителей местной администрации за 
противоправные действия в отношении бурят. Не
которые из них были отозваны с занимаемых долж
ностей.

Таким образом, поездка делегации 11 хори- 
бурятских родов во главе с Баданом Туракиным в 
Москву явилась важным историческим событием. 
Облеченные всенародным доверием делегаты во

1 Высочайше учрежденная..., прил. 22, с. 16-19.

имя лучшей жизни народа проявили мужество и от
вагу, прозорливость и гибкость в своих действиях, 
тем самым принесли мир и спокойствие на бурят
скую землю.

Пограничная политика. Установление 
русско-монгольской границы и организация ее 
охраны. Буринский договор 1727 г. Кяхтинский 
договор 1727 г. В XVII в. русская колонизация про
двинулась к границам монгольских кочевий, вслед
ствие чего Россия стала непосредственным соседом 
монгольских ханств: Джунгарии, княжества алтан- 
ханов, ханств Халха-Монголии.

До русской колонизации бурятских территорий
-  Предбайкалья и Забайкалья -  бурятские племена 
являлись данниками монгольских ханов -  джунгар
ских и халхаских правителей. Появление русских 
казаков во главе с атаманами в районе проживания 
бурятских племен не могло не привести к противо
борству и соперничеству монгольских князей и 
русских атаманов, которое принимало форму воо
руженных столкновений. Об этом свидетельствуют 
статейные списки русских посланцев, отписки, че
лобитные русских служилых людей, царских вое
вод.

В то время, когда русские двигались на вос
ток, приводя сибирские народы под «высокую 
государеву руку», здесь происходит возвышение 
маньчжуров, являвшихся наследниками одного из 
сильнейших государств средневековья -  Бохайско- 
го царства (VIII—X вв.) и чжурчжэнской «золотой» 
империи Цзин (XII в.). Маньчжуры (маньчжоу)
-  южнотунгусское племя, населявшее северную 
часть Ляодунского полуострова, т. е. часть терри
тории современного Северо-Восточного Китая. 
Создание ими Маньчжурского царства совпало по 
времени с периодом русской колонизации Сибири, 
приграничных с Монголией территорий, населен
ных народами Саяно-Алтая (хакасами, тубинцами, 
теленгутами и др.), и района Байкала (бурятами, 
эвенками).

С первых лет своего существования Маньчжур
ское военно-феодальное государство встало на 
путь завоеваний. Эпоха маньчжурских завоеватель
ных войн открылась походом против Кореи. Экс
пансионистская политика маньчжурских феодалов 
была направлена, прежде всего, против ближайших 
соседей -  Китая и Монголии. Почти половина тер
ритории Северо-Восточного Китая в 1-й половине
XVII в. принадлежала южномонгольским князьям, 
ближайшим соседям маньчжуров.
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Минский Китай стал одним из первых объектов 
маньчжурской экспансии. В результате неодно
кратных военных походов цины сумели установить 
в 1644 г. свою власть в Пекине.

XVII в. -  время широкой экспансии Цинской 
(Маньчжурской) династии в монгольском мире, 
расколотом на несколько самостоятельных госу
дарственных объединений. Монгольскому народу в 
условиях разобщенности, раздробленности и меж
доусобиц приходилось отражать натиск цинов, от
стаивая свою свободу и независимость.

Вслед за Южной Монголией, потерявшей свою 
самостоятельность в середине XVII в., Халха- 
Монголия оказалась под властью маньчжурских 
завоевателей в конце столетия. В 1671 г. на До- 
лоннорском сейме 3 халхаских хана -  Тушету- 
хан, Сэцэн-хан и Дзасакту-хан вынуждены были 
признать свою зависимость от цинов. Западные 
монголы (ойраты, или джунгары) развернули во
оруженную борьбу против цинских захватчиков и 
продолжительное время успешно противостояли 
их натискам. Джунгарское ханство, где прожива
ли западные монголы, сохраняло независимость 
до середины XVIII в.

Неопределенность многих участков пригранич
ных территорий, примыкавших к монгольским зем
лям и контролируемых русскими, вызывала много 
недоразумений между российскими и монгольски
ми властями, а с конца XVII в. -  между российски
ми и цинскими властями. Кроме того, проблема бе
женцев, возникшая в результате русских завоеваний 
бурятских территорий и маньчжурской экспансии 
в Монголии, стала постоянной темой переговоров 
представителей обеих сторон.

В ходе маньчжурской экспансии в Монголии от
дельные группы монгольского населения оставляли 
свои родные кочевья и уходили в соседние страны, 
в том числе в пределы России. Из Халха-Монголии 
и Западной Монголии на территорию Прибайкалья 
проникали халхаские и ойратские племена, вошед
шие со временем в состав бурятского народа. Чис
ло мигрировавших с юга и юго-запада монгольских 
племен, родов было весьма значительно. Б. Б. Бам- 
баев назвал 34 наиболее известных рода1. С. П. Бал- 
даев, собравший огромный материал по родопле
менному составу бурят, перечисляет 62 монголь-

1 Бамбаев Б. Б. К вопросу о происхождении бурят- 
монгольского народа. -  Верхнеудинск, 1929.

ских рода, или группы2. Ц. Б. Цыдендамбаев пишет, 
что состав селенгинцев -  выходцев из Монголии -  
включает более 80 этнических элементов’.

Факты свидетельствуют о том, что в момент 
установления русского господства в Предбайкалье 
многие бурятские роды уходили с родных кочевий 
в Монголию, затем некоторые возвращались об
ратно. Этот процесс характерен и для монгольских 
родов, переселившихся на бурятские земли. Уси
ливаются миграционные процессы, что приводит к 
возникновению проблемы беженцев.

Вопрос о беженцах, наряду с торговой пробле
мой, занимал важное место в истории взаимоотно
шений русских и монголов, русских и маньчжуров 
до установления границы.

Во 2-й половине XVII в. пределы земель, во
шедших в состав Русского государства, достигли 
рубежей Монголии и цинского Китая. Появилась 
необходимость урегулирования пограничных про
блем, прежде всего уточнения пограничных линий, 
решения вопроса о торговле и беженцах.

В начале XVIII в. происходит ряд встреч- 
переговоров по пограничным проблемам между 
русскими, с одной стороны, и представителями 
монгольских и цинских (маньчжурских) властей -  с 
другой.

Например, миссия Льва Измайлова (1720), по
бывавшая в Пекине и ведшая там переговоры по по
граничным вопросам, потерпела неудачу. Цинские 
власти настаивали на немедленном установлении 
русско-монгольской границы (что должно было за
крепить их господство в Халхе, т. е. Северной Мон
голии) и возвращении монгольских мигрантов. Так 
как русские посланцы были не готовы обсуждать 
эти вопросы, цинские власти выслали находивших
ся в Урге русских купцов, закрыли доступ торговым 
караванам русских в Пекин и обнародовали указ, 
устанавливающий надзор за русско-монгольскими 
связями и ограничивающий русскую торговлю в 
Халхе.

В 1722 г. цинский богдо-хан Найралт Туб- 
Юнчжэн (преемник Энх Амгалан-хана -  Канси, 
умершего в этом же году) согласился возобновить 
торговлю с Россией при условии скорого установ
ления границы между Халха-Монголией и Россией 
и утверждения на ней постоянных пунктов торгов

2 Балдаев С. П. Родословные предания...

3 Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и 
родословные. -  Улан-Удэ, 1972.
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ли. Разрешили 30 русским купцам под надзором 
местного чиновника приехать в Ургу.

Следовательно, цинские власти, установившие 
свое господство в Южной Монголии и Халхе, во 
взаимоотношениях с Россией на первый план вы
двигали вопросы территориального размежевания, 
признания ею новых границ Цинской империи, 
проходящих по северным рубежам Монголии, и 
настаивали как на перенесении торговли в погра
ничные пункты, так и на возвращении монгольских 
переселенцев.

Российская сторона выразила согласие продол
жить переговоры для разрешения назревших погра
ничных вопросов. Однако переговоры были отло
жены вследствие смерти Петра I.

Вступившая на русский престол Екатерина I ре
шила реализовать намерение своего предшествен
ника и уведомила цинский двор о том, что для «за
свидетельствования взаимной между обоими госу
дарствами приязни, для разграничения земель и для 
успокоения всех происшедших доселе на границе 
обоюдных несогласий», будет направлен чрезвы
чайный и полномочный посланник-министр1.

Им оказался граф Иллирийский Савва Лукич 
Владиславич-Рагузинский (1670-1738), родом из 
Сербии, находившийся на государственной службе 
в России. В конце XVII -  начале XVIII в. он был в 
Турции, выполняя там агентурные задания Россий
ского государства. В 1711 г. участвовал в Прутской 
военной кампании Петра I. В 1711-1712 гг. Рагу- 
зинский -  российский полномочный представитель 
в Риме и Венеции. После возвращения в 1728 г. из 
Кяхты в российскую столицу подготовил и издал 
записки о Китае и Монголии, являлся составителем 
карты Юго-Восточной Азии. С. Л. Владиславич- 
Рагузинский был удостоен почетного титула Тай
ного государственного советника, награжден орде
нами Российской империи.

Бурятские летописи содержат материалы, сви
детельствующие о деятельности посольства Рагу- 
зинского. «История селенгинских монгол-бурят» 
Д.-Ж. Ломбоцэрэнова сообщает: «В 1724 году чрез
вычайный и полномочный посол граф Савва Рагу- 
зинский отправился в Пекин через Селенгинск. Он 
был на приеме у богдо-хана..., вел переговоры о 
размежевании земель. Он пробыл в Пекине почти

два года»2. В ходе пекинских переговоров цинская 
сторона предложила провести территориальное 
разграничение по линии, которая захватывала все 
Забайкалье, значительную часть Красноярского 
уезда. С. Владиславич-Рагузинский отверг эти 
притязания и предложил перенести дальнейшие 
переговоры в другое место.

Возобновились переговоры в июне 1727 г. в 
районе р. Бура (недалеко от нынешней Кяхты, 
в 100 верстах от Селенгинского острога). Перед 
этим Рагузинский «собрал бурят и тунгусов трех 
ведомств Селенгинского и Нерчинского округов в 
местности Нойхон на Хилке и составил в соответ
ствии с их обычаями 24 марта 1727 года уложение, 
называвшееся Пограничной инструкцией, и роздал 
его. Согласно ему решали и исполняли некоторые 
дела»3.

В переговорах участвовали цинско-монгольская 
делегация в составе Ланготу (дядя Богдо-хана), Ту- 
лишена (вице-президент Военной коллегии Цин
ской империи), монгольского князя Цырен-вана 
и российская во главе с Саввой Владиславичем- 
Рагузинским. Секретарем делегации был Иван Гла
зунов. Первая встреча состоялась 27 июня.

Новый этап переговоров оказался для россий
ской делегации не менее трудным, чем перегово
ры в Пекине. По словам посла, противная сторона 
сосредоточила в районе р. Бура значительные во-

Савва Лукич Владиславич-Рагузинский

1 Прохоров А. К вопросу о советско-китайской границе. -  
М.. 1975.- С .  90-91.

2
Бурятские летописи..., с. 110-111.

3 Там же, с. 68.
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енные силы, во много раз превосходящие по своей 
численности охрану русской делегации. По некото
рым данным, там находился монгольский военный 
отряд численностью 5 тыс. чел.1 Охрана россий
ской делегации состояла из драгунской роты, 495 
русских солдат и 400 бурятских конников.

Посольству С. Владиславича-Рагузинского было 
поручено договориться с цинскими властями о раз
граничении земель в районе Халхи, «не отдавая, од
нако, в китайскую сторону тех мест, в которых име
ются российские города и крепости», и не соглашаясь 
«ни на какое упорное китайцев требование в уступке 
им из российских селений», а также выработать пра
вила торговли и дипломатических сношений между 
договаривающими сторонами. Согласно правитель
ственной инструкции, С. Владиславич-Рагузинский 
обязан был добиться признания за русскими «права 
как с китайцами, так и мунгалами и с прочими та
мошними народами свободный торг иметь» и узнать, 
«какие с мунгалами можно иметь купечества. Какие 
товары и какою ценою оттуда в привозе бывают. И 
какой вес, мера и монета употребляются»2.

Руководитель цинско-монгольской делегации 
Ланготу настаивал на установлении границы по ли
нии Красноярск -  Аргунь, что означало включение 
в состав Цинской империи территорий, освоенных 
русскими и богатых соболиными промыслами и со
ляными озерами. В обосновании проекта было ска
зано, что эта территория являлась составной частью 
державы Чингисхана, правопреемником которой 
является нынешняя Монголия, вошедшая недавно 
в состав Цинской империи, что буряты, татары и 
другие народы, проживающие на этой территории, 
являются подданными Богдо-хана. Решение вопро
са о торговле и других проблем (беженцы, установ
ление дипломатических сношений) цинская делега
ция ставила в прямую зависимость от положитель
ного решения вопроса о границе.

Рагузинский, отвергнув этот проект, заявил, что 
Сибирь, Забайкалье -  это территория Российского 
государства. Подкрепляя свое заявление, он пред
ставил документы из архива, характеризующие вза
имоотношения сибирских воевод и удельных мон
гольских князей, приграничные связи, в частности, 
шертные записи-присяги о согласии монгольского

1 Прохоров А. С. К вопросу..., с. 92.

2 Бантыш-Каменский Н. Н. Дипломатическое собрание
Дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по
1792 г .-К азан ь , 1882.- С .  119.

алтан-хана Омбо-Эрдэни и его сына Лувсана при
нять российское подданство (середина XVII в.), а 
также присягу о желании ряда переселившихся на 
бурятскую землю халхаских тайшей встать «под 
высокую государеву руку» (1687).

Обстановка на переговорах обострилась, пошли 
угрозы. В связи с этим русская сторона приняла ряд 
мер: вызвала дополнительные воинские подкрепле
ния и приступила к возведению Троицкой крепости. 
С. Владиславич-Рагузинский обратил внимание со
седних монгольских князей на перспективу воен
ной опасности. Кроме того, он направил протест в 
Пекин, в котором потребовал отстранения Ланготу 
от переговорного процесса.

Твердая позиция российского посла и предпри
нятые им демарши оказали некоторое влияние на 
цинскую сторону. Она отозвала Ланготу, возложив 
дальнейшее ведение переговоров на монгольского 
Цырен-вана, а также ограничила свои территори
альные притязания.

По данным бурятской летописи, в перего
ворах вместе с графом Саввой Владиславичем- 
Рагузинским участвовали «тогдашние предво
дители бурят-монголов и хамниганов со своими 
служилыми людьми. Они показывали дороги, 
обеспечивали транспортом и продовольствием. 
За свои заслуги нойоны получили звание тайшей, 
шуленг, зайсанов. Им были вручены правитель
ственные грамоты»3. Летописец Вандан Юмсу- 
нов отмечал, что представители 11 хоринских 
родов во главе с засулом галзутского рода Шодо 
Болториковым и зайсаном рода харгана Олбори 
Дашиевым проявили большое усердие и оказали 
помощь и поддержку российскому послу С. Л. 
Рагузинскому, его делегации4.

Отмечая заслуги бурят, в 1727 г. С. Влади- 
славич-Рагузинский в своем донесении сообщал: 
«Буряты служат верою России, не уступая при
родным россиянам; своим оружием и кочевием 
границу распространяли, мунгальской землицы 
великою честью завладели, на границе с великим 
чаянием и верностью быта доброоружны и добро- 
конны, держали оную почти по всему расстоянию 
в многолюдстве; прикрытием границ и разъездами 
служили без жалованья с добрым сердцем и учти-

т
Ломбоцэрэнов Д.-Ж. История селенгинских монгол- 

бурят // Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995. -  С. 111.

4 Юмсунов В. История происхождения одиннадцати хо
ринских родов // Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995. -  С. 72.
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востью, на которых я имел большую надежду, 
видя их храбрость и усердие»1.

Российская делегация вела переговоры в ис
ключительно сложных условиях (делегация была 
лишена свободы передвижения, находилась в 
окружении крупного военного отряда противопо
ложной стороны; цины угрожали открытием во
енных действий против России), она была лишена 
возможности до конца выполнить поставленные 
перед нею задачи.

Хотя цинско-монгольская сторона несколько 
уменьшила размер территориальных притязаний, 
Рагузинский вынужден был согласиться на уступ
ки ряда районов, находившихся к тому времени 
под контролем России, в частности Урянхайский 
край. Россия утратила часть земель в районе вер
ховья р. Аргунь, а также в районе рек Чикой и Се
ленга. Весь южный берег Чикоя и устье Селенги 
отошли во владение Цинской империи2.

Переговоры завершились 20 августа 1727 г. 
подписанием трактата (договора) на р. Бура (в 6 
верстах от будущей Кяхты), поэтому он называется 
Буринским трактатом (договором). С российской 
стороны его подписал «чрезвычайной посланник 
и полномочной министр штатской действительной 
советник Ильлирийской граф Савва Владиславич», 
а с цинской -  «советник и генерал, правитель госу
дарственной, ханской зять Цырен-ван, над стольни
ками начальник Бесыгой, Военного приказу асха- 
немой Тулешин». При подписании договора наряду 
с российскими официальными лицами присутство
вали родоначальники селенгинских и хоринских 
бурятских родов, в частности, сонгольские зайсаны 
Юмдаша Буянтуев, Дашиев и др.

Согласно Буринскому договору, линия терри
ториального разграничения между Российской и 
Цинской империями определялась следующим об
разом: «С северной стороны на речке Кяхте кара
ульное строение Российской империи, с полуден
ной стороны на сопке Орогойте караульный знак 
Срединного империя... Между теми караулом и 
маяком землю разделить пополам. На средине пер
вой знак разграниченья поставить. И тут имеет обо
их стран пограничное купечество быть».

От этого пункта граница должна была идти в 
левую сторону, т. е. на восток до р. Горбица, прито-

1 Чимитдоржиев Ш. Б. Буринскийтрактат 1727 года//Б ай 
кал. -  1994. - №  2. -  С. 149.

2
Прохоров А. К в о п р о с у .с .  96.

ка р. Аргунь, и в правую, т. е. на запад до перевала 
Шабин-Дабага в системе Саянских гор.

В конце описания указывалось: «По всему вы- 
шеписанному разграниченью от Шабин-Дабага до 
Аргуни северная сторона Российскому империю да 
будет. А полуденная сторона Срединному империю 
да будет».

В договоре говорилось, что «земли, реки и зна
ки имянно написать, в ландкарту ввести, и письма
ми обоих империй посланные люди межь себя раз- 
менятца, и привесть к своим начальником»3.

Далее в договоре отмечалось, что «между 
утверждением границы обоих империй, ежели 
вновь малые незнающие люди воровски закоче- 
вали и внутри юрты поставили, буде такие есть, 
подлинно розыскать, всяк в свою сторону да пере
ведет. Обоих империй люди, которые кочевьями 
помешались, буде такие есть, праведно и подлинно 
разсмотрить, каждой к себе своих внутрь да раз
берет и установит, чтоб граница равномерно чиста 
была»4.

Про урянхайцев было сказано следующее: 
«Урянхи, в которую сторону платят по пяти собо
лей ясаку, в той стороне да останутца и впредь да 
платят. А которые урянхи платили в обе стороны 
по соболю, с которого дни граница установитца, 
впредь не спрашивать вечно»5.

Во исполнение договора были созданы 2 погра
ничные комиссии в составе представителей обеих 
сторон, которые занялись маркировкой границы, т. е. 
постановкой пограничных знаков, а также установ
лением караулов, перемещением поселений и коче
вий в соответствии с принятым разграничением.

К договору были приложены разменное письмо 
от 12 октября 1727 г. с описанием прохождения линии 
границы от Кяхты в левую сторону до Аргуни и рее
стром поставленных пограничных знаков и размен
ное письмо от 27 октября того же года о дополнитель
ном определении границ между Россией и Китаем.

Статьи Буринского договора полностью вошли в 
Кяхтинский договор 1727 г., в котором нашел отра
жение весь комплекс пограничных проблем, прежде 
всего территориальное разграничение, политиче
ские и торговые связи между Россией, с одной сто
роны, и Монголией и цинским Китаем -  с другой.

3 Русско-китайские отношения. 1689-1916. Официальные 
документы. -  М.: Вост. лит., 1958. -  С. 17.

4 Там же.

5 Там же.



66 Бурятия в XVIII -  первой половине XIX в.

Маймачен

Обмен экземплярами этого трактата был произ
веден 14 июня 1728 г. в местности Кяхта, где вскоре 
появились крепость и торговая слобода.

В статье 1 Кяхтинского договора говорилось о 
развитии мирных отношений между договариваю
щимися сторонами: «Сей новый договор нарочно 
зделан, чтоб между обоими империями мир креп
чайший был и вечный, и от нынешняго дне каждое 
государство своими подданными имеет владеть и 
удерживать и, зело почитая мир, каждой имеет же
стоко своих собирать и крепить, чтоб никакого про- 
тивнаго дела не могли возбудить»1.

Статья 2 гласила, что для упрочения отношений 
добрососедства стороны согласились предать заб
вению все прошлые дела о перебежчиках, а в буду
щем перебежчиков задерживать и передавать соот
ветствующим пограничным начальникам.

Кяхтинский договор подтверждал Нерчинский 
от 1689 г. в части оставления земель, расположен
ных на юг и восток от р. Уда, неразграниченными.

В статье 4 говорилось о торговле, в частности, 
указывалось, что «будет свободное купечество 
между обоими империями». Предусматривалось 
открытие двух постоянных торговых пунктов -  в 
районе Кяхты и при Нерчинске, а также развитие 
караванной торговли. Российская сторона согла
силась в связи с этим прекратить частный купече

1 Русско-китайские отношения...

ский торг в Урге. Была достигнута договоренность 
о том, что приграничная торговля должна нахо
диться под строгим контролем представителей 
обеих сторон, а русские торговые караваны будут 
направляться в Пекин раз в 3 года и число купцов 
не будет превышать 200.

Кяхтинский договор подтвердил принцип сво
боды торговли, провозглашенный Нерчинским до
говором 1689 г.

С. Л. Владиславич-Рагузинский летом 1727 г. в 
торжественной обстановке в присутствии предста
вителей обеих сторон положил первый камень при 
закладке торговой слободы Кяхты, которая с этого 
времени стала одним из крупных центров русско- 
китайско-монгольской торговли. Недалеко от нее, 
по ту сторону границы, маньчжуры, китайцы и 
монголы основали свою торговую слободу, которая 
называлась Хиагт маймаачин и впоследствии стала 
известна как Маймачен.

25 августа 1728 г. официально было объявлено, 
что «на Кяхте торг открыт». Так началась история 
кяхтинской торговли, сыгравшей в XV1II-XIX вв. 
важную роль во взаимоотношениях России с цин- 
ским Китаем и Монголией.

Кяхтинский трактат 1728 г. оформил статус Рос
сийской духовной миссии в Пекине (первое время в 
нее входили 3 священника и 6 студентов, занимав
шихся изучением восточных языков) и определил 
порядок дипломатических сношений (через россий-
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ский Сенат и цинский Лифаньюань), а также под
твердил условия Нерчинского договора о перебеж
чиках, усилив меры наказания вплоть до казни.

Пограничными комиссиями, куда входили пред
ставители обеих сторон, была проведена огромная 
работа по маркировке границы, т. е. по установле
нию пограничных знаков. В качестве пограничных 
знаков были поставлены 63 маяка (каменные кону
сообразные насыпи), созданы пограничные карау
лы, обязанные заниматься охраной границы.

Летописец Тугулдэр Тобоев писал, что С. Вла- 
диславич-Рагузинский вместе с монгольскими и 
цинскими сановниками произвел размежевание рос
сийских и монгольских земель «от Кяхты до истоков 
Аргуни и оттуда (на запад) до земель хун-тайши и 
поставил пограничные вехи. Тогда хоринским зайса
ном Шодо Болторигой, вместе с прочими вернопод
данными, было приложено усердие и оказано содей
ствие подводами, а также в других делах»1.

В летописи В. Юмсунова сказано: «4 июня 1728 
года были направлены многочисленные чиновники 
во главе с ближайшим помощником графа секретарем 
Глазуновым с целью установления границ в восточ
ном направлении от Кяхты. Большая группа хорин
ских представителей... участвовала в этой кампании, 
обеспечивала Глазунова и его спутников подводами, 
продовольствием и всем необходимым. Они сопро
вождали их и помогали в установлении пограничных 
знаков до места слияния Аргуни и Шилки, до верхо
вьев Амура, затем южнее нынешнего города Сретен- 
ска вверх по реке Аргунь до владений хун-тайши и 
оттуда на запад в истоках многих рек и речек, через 
высокие горные перевалы до Кяхтинской крепости, 
воздвигали во многих местах каменные обо»2.

Среди бурятских деятелей, которые сыграли ак
тивную роль в установлении пограничных знаков 
вдоль границы, фигурирует Амар Андахайн, родо
начальник тураева (подгородного) рода селенгин
ских монгол-бурят. «В составе разграничительной 
комиссии он ездил на запад от Кяхты до Шабагын- 
Даба и Чангильского перевала. По окончании рабо
ты Савва Рагузинский пожаловал Амару почетную 
грамоту с приложением «своей печати об утверж
дении его в должности зайсана и выдал в качестве 
вознаграждения за оказанные услуги премию в сум
ме 7 рублей 50 копеек»3. Кстати, несколько позже

1 Бурятские летописи..., с. 9.

2 Там же, с. 72-73.

1 Там же, с. 164.

Кяхта и Маймачен

Амар, хорошо владевший русским и монгольским 
языками, ездил в Санкт-Петербург, сопровождая де
легацию Монголии. «На аудиенции у царя Его Вели
чество пожаловал ему патент с приложением золо
той печати об освобождении Амара, его 4-х братьев 
и их внуков от всяких налогов и повинностей»4.

Создание бурятских и тунгусских казачьих 
войск (1760-1764). Образование бурятского и 
тунгусского казачества уходит своими корнями 
в начальный период присоединения Забайкалья 
к России, во 2-ю половину XVII в. В это время в 
Цетральной Азии разворачивается противостояние 
между политическими силами Халхи, Джунгарии 
и претендующими на право иметь свои интересы в 
регионе Россией и Цинской империей. Документы 
70-80-х гг. XVII в. буквально пестрят сообщениями
о набегах различных групп монголов на территорию 
не только Забайкалья, но и Предбайкалья. Особенно 
угрожающим стало положение к 1688 г., когда мно
гие остроги, в том числе Селенгинский и Удинский, 
оказались в осаде. Уже тогда активное участие в 
борьбе против нашествия монголов приняло мест
ное население -  буряты и эвенки5. В дальнейшем 
коренные народы участвовали не только в охране 
Забайкалья от грабительских набегов со стороны 
монголов, но и в установлении границы между Цин
ской империей и Россией. В частности, в обеспече
нии проведения переговоров с Цинской империей 
посольством С. Л. Владиславича-Рагузинского, ре
зультатом которых стали Буринский и Кяхтинский

4 Там же.

5 Нимаев Д. Д. Западное Забайкалье в XV11-XIX вв.: 
историко-этнографический обзор // Традиционная система 
управления кочевых сообществ Южной Сибири: мат-лы науч,- 
практ. конф. -  Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. -  С. 15-25.
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договоры. Буряты и эвенки выставили для охраны 
посольства 420 чел. Кроме этого, в распоряжении 
посла находилась рота драгун -  200 чел.1, 795 слу
жилых, позже подошел Тобольский пехотный полк 
в составе 600 чел. под командованием полковника 
И. Д. Бухольца2. Таким образом, охрана российско
го посла насчитывала всего 2015 чел., а формиро
вания, выставленные коренными народами, состав
ляли более 1/5 часть, что являлось значительной 
частью вооруженных сил, которыми располагал 
российский посол. Значимость этого факта напря
мую связана с тем, какое значение в этих перегово
рах имела военная сила3.

С момента установления Буринским и Кяхтин- 
ским договорами границы между Цинской и Рос
сийской империями на монгольском (халхаском) 
участке началась и пограничная служба бурятских

1 Высотина Е. А. Казачество Бурятии в прошлом и настоя
щем. -  Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007. -  С. 69.

2
Плотников А. Ю. Русская дальневосточная граница в

XVIII -  первой половине XX века: Двести пятьдесят лет движе
ния России на Восток. -  М.: КомКнига, 2007. -  С. 32.

3 Там же.

и тунгусских вооруженных формирований. По 
предписанию С. JI. Владиславича-Рагузинского, 
охрану границы должны были осуществлять от
ряды «инородческой стражи» из числа селенгин- 
ских бурятских племен (цонгол, ашибагат, атаган, 
табангут), 11 хоринских бурятских и нерчинских 
тунгусских племен (сардул, цамцагир, почеган, уль- 
зут, гунэй, баликагир, улят, намят, челкагир, долот, 
конур). На каждый пограничный караул полагалось 
по 5 юрт «инородцев», за исключением Мензенско- 
го, где было положено иметь 10 юрт. В связи с недо
статком военной силы основная нагрузка по охране 
границы ложилась на плечи коренного населения, 
русские казаки выполняли в основном функцию 
контроля над ясачным населением, несущим служ
бу, а регулярные подразделения были резервом на 
случай всякой «экстры»4.

Служба бурят и тунгусов по охране границы 
требовала официального признания, и 29 марта 
1728 г. вышел Указ Сената «О выдаче знамен бурят
ским племенам». Согласно указу, бурятские роды 
Селенгинского и Нерчинского ведомств должны 
были «служить со всякой ревностью», и служба на 
границе превращалась для них в узаконенную по
стоянную воинскую повинность. 29 июня 1729 г., в 
день именин императора Петра II, в 7 верстах от Се- 
ленгинска, на суглане, на котором присутствовало 
более 400 чел., состоялось торжественное вручение 
знамен селенгинским комендантом И. Д. Бухоль- 
цем в присутствии офицеров регулярной армии и 
бурятских родоначальников5. Знамена «о трех зуб
цах, были из шитья вроде парчи, сплошь затканные 
золотом, а верхний венец имел форму копья»6. Цвет 
полотнища был красный или лазоревый, на знаме
нах золотом были вышиты изображения солнца и 3 
звезд, а также надпись «Никому не уступать». Вни
зу полотнища большими золотыми буквами было 
написано: «Виват Петр Второй Император Всерос- 
сийския Импер Августус». Кроме этого, на каждом 
знамени было вышито название рода, которому оно 
жаловалось7. Знамена получили 7 родов Селенгинско-

4 Самбуева Л. В. Бурятское и эвенкийское казачество на 
страже Отечества (вторая четверть XVIII -  первая половина
XIX в.). -  Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2003. -  С. 35.

5 Там же, с. 36.

6 Летопись Вандана Юмсунова -  памятник письменной 
культуры бурят XIX в. -  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007.
-  С. 344.

7 Самбуева Л. В. Бурятское и эвенкийское казачество..., 
с. 36, 189.
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го дистрикта: цонгол, атаган, 
сартул, ашибагат, табангут, 
хачинут, подгородный, и 11 
родов хоринских бурят Нер- 
чинского дистрикта: батут, 
галзут, харганай, будугут, 
худай, хуацай, цаган-урук, 
батанай, шараит, гучит, хал- 
бин1.

Установление грани
цы на халхаском участке 
не привело к стабилизации 
обстановки. Граница на
рушалась с обеих сторон.
Продолжались взаимные 
грабежи, отдельную пробле
му составляли монгольские 
перебежчики, недовольные 
цинской политикой. Осо
бенно горячим становится 
Нерчинский участок. Катастрофически не хватало 
сил для налаживания эффективно функционирую
щей охраны. В этих условиях роль коренного насе
ления в охране границы продолжала возрастать. Так, 
на 1734 г. численность всех вооруженных формиро
ваний, которыми располагала Россия в Забайкалье, 
достигала 6324 чел., из них 639 чел. входили в со
став регулярных войск, 882 чел. состояли в ирре
гулярных формированиях и 4803 чел. представляли 
иррегулярные формирования коренных народов2.

Развитие вооруженных сил в Забайкалье тесно 
связано с международной обстановкой в Централь
ной Азии и планами российского правительства по 
освоению Дальнего Востока, которому Цинское 
правительство пыталось препятствовать. В 50-х гг.
XVIII в. обстановка на границе усложняется в свя
зи с обострением междоусобной войны в Джун
гарском ханстве и вторжением на его территорию 
цинских войск, что привело к бегству джунгар на 
территорию Алтая и Казахстана. Преследуемые 
китайскими войсками они просили у России при
бежища, в котором им не было отказано. Данный 
факт обострил отношения с Цинской империей и 
грозил вылиться в открытый вооруженный кон
фликт.

Планы по освоению Дальнего Востока привели 
к созданию Нерчинской экспедиции под руковод

ством Ф. И. Соймонова. Осенью 1757 г. диплома
тическому курьеру В. Ф. Батищеву было поручено 
добиться разрешения на плавание русских судов 
в устье р. Амур, однако он получил отказ от цин- 
ского императора. По свидетельству самого В. Ф. 
Батищева, такому решению во многом способство
вало знание китайцев о военной слабости России 
в регионе3.

Таким образом, международная политическая 
обстановка требовала наращивания вооруженного 
контингента в регионе.

В сложившейся ситуации было разработано 2 
проекта по усилению охраны границы. Один при
надлежал селенгинскому коменданту и командиру 
Якутского полка В. В. Якоби, второй -  сибирскому 
губернатору Ф. И. Соймонову.

Проект В. В. Якоби предполагал к имеющимся 
в Забайкалье 4 пехотным полкам добавить казаков, 
набранных в счет рекрутских наборов среди кре
стьян Западной Сибири, чего должно было быть 
достаточно для охраны границы. На случай войны 
с Китаем он предлагал выставить на Селенгин- 
ском участке регулярные формирования числен
ностью 20 тыс. и 3 тыс. -  нерегулярного строя. На 
Нерчинском участке предлагалось выставить со
ответственно 10 и 2 тыс. чел. Всего 35 тыс. чел. с 
артиллерией4.

1 Там же, с. 189.

2 Там же, с. 38.

3 Там же, с. 40-41.

4 Там же, с. 43.
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Казачий обсервационный пункт в степи

Согласно проекту Ф. И. Соймонова, пред
полагалось создать в Забайкалье 4 конных ланд- 
милицейских полка из казаков, набранных из госу
дарственных крестьян Томского и Кузнецкого уездов, 
и 1 регулярный полк на базе 4 рот, взятых из регуляр
ных формирований Западной Сибири. Кроме этого, 
прислать в Забайкалье 40 иркутских и енисейских 
казаков. До завершения комплектования этих частей 
предлагалось командировать в регион команды дон
ских и яицких казаков численностью 980 чел. Кроме 
этого, проект предполагал создание на Нерчинской 
границе пятисотенной команды из тунгусов. 17 октя
бря 1760 г. проект Ф. И. Соймонова был утвержден 
как более дешевый. По проекту, тунгусы, входившие 
в состав команды, освобождались от уплаты ясака, 
получали жалование 6 руб. в год1.

Необходимо отметить, что к тому моменту в 
России уже имелся опыт создания иррегулярных 
формирований из коренных народов. Например, в
1739 г. было сформировано Ставропольское кал
мыцкое войско2.

В конце 1760 г. начальник пограничного прав
ления, селенгинский комендант В. В. Якоби полу
чил ордер на создание пятисотенной тунгусской 
команды. Непосредственно формирование команды 
было поручено сыну В. В. Якоби, секунд-майору 
И. В. Якоби и князю П. Гантимурову. Нерчинская 
воеводская канцелярия получила приказ собрать

1 Самбуева Л. В. Бурятское и эвенкийское казачество..., 
с. 43—44.

2
История казачества Азиатской России. Т. 1. XVI -  первая 

половина XIX века. -  Екатеринбург: УрО РАН, 1995. -  С. 49.

все тунгусские роды. Однако в силу крайне суровой 
зимы пополнить приказ не удалось. Шилкинские 
роды были собраны на р. Мотокон, аргунские -  на 
р. Верхняя Борзя, у устья р. Бырка, часть на р. Сред
няя Борзя, кочевавшие по р. Нерча были вызваны в 
Нерчинск, остальные роды выбрали места сами и 
сообщили о них в Нерчинск.

В задачу комиссии И. В. Якоби и П. Гантиму- 
рова входило: собрать 500 «охотников проворных, 
снабженных лошадьми; если же не окажется доста
точного числа добровольных стражников, то взять 
недостающих людей силой». Комиссия объезжала 
пункты сбора тунгусских родов и после зачитыва
ния приказа Сената от 17 октября 1760 г. о создании 
тунгусской пятисотенной команды, производила на
бор желающих, не замеченных в «пограничных во- 
ровствах». Список тунгусов, пойманных на наруше
нии пограничного режима, был получен комиссией 
заранее, от командира 7-й роты Якутского полка 
А. Бегунова и его подчиненного, пограничных дел 
подпоручика С. Курбатова. Выбранные тунгусы при
нимали присягу на верность российскому престолу: 
некрещеные целовали оружие, крещеные -  крест3.

К весне пятисотенная команда была набрана. Во 
главе команды встал князь Павел Андреевич Ганти- 
муров, подчинявшийся непосредственно селенгин- 
скому коменданту. Во внутренних хозяйственных 
делах, за исключением уголовных дел, которые от
носились к компетенции воеводского управления, 
князь П. А. Гантимуров мог действовать самостоя
тельно. Во главе каждой сотни были поставлены 
представители родоначальников. Пополнение ко
манды предполагалось за счет тунгусских казачьих 
детей, а в случае нехватки людей -  из тунгусских 
родов, приписанных к пограничной службе4.

Каждому члену команды было выдано по 2 ло
шади: одна от сородичей и одна от бурятских хо- 
ринских родов. На первой стояло клеймо «ТК» -  
тунгусская казачья, на второй -  клеймо орла, указы
вающее, что лошадь принадлежит казне.

Из вооружения у каждого казака был лук и 50- 
60 стрел, у некоторых было огнестрельное оружие. 
16 ноября 1761 г. для тунгусской команды было за
казано в Туле 1 тыс. сабель по образцу, представ
ленному сибирским губернатором Ф. И. Соймо
новым. Выдача сабель была приостановлена из-за

3 Васильев А. П. Забайкальские казаки. Т. 2. -  Чита, 1916. 
- С .  166.

4 Там же, с. 167.
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Монголо-буряты

Тунгусский казак

опасений Сената, который боялся измены, однако 
после вторичного представления Ф. И. Соймонова 
вопрос был решен, и 8 марта 1762 г. вышел указ об 
отправке сабель из Тулы1. Уже весной 1761 г. по-

1 Самбуева Л. В. Бурятское и эвенкийское казачество....

граничные власти начали 
распределение тунгусского 
пятисотенного полка по ка
раулам.

Создание тунгусского 
казачьего полка вызвало 
инициативу и со стороны 
бурятских племен, несших 
пограничную службу, но 
не имевших за это никаких 
компенсационных льгот. В 
1762 г. В. В. Якоби получил 
прошение от 14 бурятских 
племен, изъявивших жела
ние выставить 2400 чел. для 
несения службы на границе 
на условиях освобождения 
от ясака и несения службы 
на своем коште. Вскоре, в 
декабре 1762 г., сибирский 
губернатор Ф. И. Соймонов 
доносит в Сенат о проше
нии бурят об образовании 
бурятских казачьих полков, 
которое было удовлетворе
но, и 22 июня 1764 г. вышел 

указ о казаках селенгинской линии. Во исполнение 
этого указа на основе 14 бурятских племен были 
сформированы 4 бурятских казачьих полка: атага- 
нов, цонголов, ашибагат, сартулов. Полки получили 
названия по племенам, представившим наибольшее 
количество людей, представители остальных пле
мен дополнили их состав. Формирование полков 
было закончено к 1765 г., они имели шестисотен
ный состав и службу несли на селенгинском участ
ке границы. Ежегодный наряд на службу составлял 
400 чел., по 100 чел. от полка, остальные находи
лись в резерве. Службу несли по очереди. Один год 
службы, три года льготных. Первым бурятским ата
маном стал Цырен Бадалуев, сын зайсана ашибага- 
тов Бадалуя Кукуева2.

Таким образом, согласно указам Сената от 17 
октября 1760 г. и 22 июня 1764 г., вооруженные фор
мирования бурят и эвенков получили статус офици
альных иррегулярных военных формирований Рос
сийской империи3.

с. 46-47.
2

Высотина Е. А. Казачество Бурятии..., с. 72.

3 Самбуева Л. В. Бурятское и эвенкийское казачество..., с. 56.
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Относительная стабилизация в движении 
населения. Интенсивные миграционные движения 
среди местного населения Байкальского региона, 
усилившиеся с приходом русских, практически 
прекратились к концу 1-й трети XVIII в.

После заключения Буринского договора окон
чательно стали осваиваться на забайкальской 
стороне этнические группы монгольского про
исхождения, которые в разные годы различными 
путями были вынуждены бежать на территорию 
Прибайкалья в результате междоусобных войн 
халхаских и джунгарских ханов и маньчжурской 
экспансии и перейти под покровительство русской 
администрации.

Примерно к концу 1 -й трети XVIII в. завершил
ся процесс переселения западнобурятских родов на 
южное побережье Байкала. Это движение, судя по 
имеющимся данным, осуществлялось вынужденно
стихийно со стороны самих переселенцев, и 
принудительно-организованно со стороны царской 
администрации, кровно заинтересованной в более 
надежном закреплении вновь освоенных земель в 
Забайкалье.

В результате в долине Селенги и ее при
токов образовалась новая территориально
административная группа населения, именуемая 
«селенгинскими бурятами». Такое название исто
рически закрепилось за тем населением, которое в 
свое время было приписано Селенгинскому острогу 
(основан в 1665 г.), а позднее -  Селенгинской степ
ной думе и Цонгольской инородческой управе. Эта 
территория охватывала довольно обширный район, 
доходящий примерно до среднего течения рек Джи- 
да и Темник на западе и до среднего течения р. Чи- 
кой на востоке, до г. Верхнеудинска на севере и до 
монгольской границы на юге.

В 1732 г. в числе плательщиков ясака Селенгин- 
ского присуда отмечены следующие группы населе
ния: атаганы, сартолы, хатагины, узоны, цонголы, 
3 табангутских и подгородный роды, представите
ли ашибагатского, алагуева, харанутского, готол- 
бумальского, бабай-хурумшинского, ользонова, 
чернорутского родов, всего 16 административных 
родов общей численностью 11400 чел. обоего пола1. 
Следовательно, этническую основу селенгинских 
бурят составили представители родов предбайкаль- 
ского и монгольского происхождения.

Относительно самостоятельная группа населе
ния образовалась в долине р. Баргузин на основе 
пришлых эхиритских и некоторых примкнувших к 
ним родов. Согласно устной традиции баргузинцев 
и данным из исторических хроник, здесь обитали 
потомки представителей 8 экзагамных родов {най
мам хари)\ һэнгэлдэр, шоно, абзай, баян дай, эмхэ- 
нэд, булгад, галзууд, сэгээнэд. Из них последние 2 
не являются исконно эхиритскими по происхожде
нию, хотя, видимо, и оказавшиеся, особенно галзу- 
ты, в их составе достаточно давно.

Нормализовалась миграционная обстановка, 
возникшая в связи с мобилизацией людских ре
сурсов для охраны недавно проложенной русско- 
монгольской границы. В результате образовались 
следующие относительно самостоятельные локаль
ные группы населении: тункинские, окинские и за- 
каменские буряты. По языку и родовому составу 
они очень близки между собой. Население Тунки и 
Оки впоследствии составило основу ясачных Тун- 
кинской степной думы. Буряты Закамны вошли в 
состав Закаменской инородной думы.

Кроме того, для охраны границы в Закамну 
были переселены некоторые группы тунгусов, в 
частности, представители заектаева рода, кочевав
шие прежде в долине Иркута2, и цингидинова рода, 
этнически связанного с верхоленскими тунгусами, 
а в XVII в. часть их промышляла в северных отро
гах Хамар-Дабана. Эти 2 тунгусских рода состави
ли основу Армакской инородной управы.

Сказанное не противоречит тому факту, что 
такие благодатные края, как Закаменский и Окин- 
ский, заселялись различными по этническому со
ставу родоплеменными группами еще задолго до 
установления границы между Россией и Монго
лией.

Дальнейшей стабилизации движения населения 
способствовало, безусловно, принятие «Устава об 
управлении инородцев» 1822 г., согласно которому 
определенная группа населения закреплялась в со
ставе соответствующей степной думы и инородной 
управы.

В 1837 г. окончательно разрешился вопрос о 
территориально-административном устройстве 
агинских бурят, когда постановлением Иркутско
го генерал-губернаторства Агинская инородческая 
управа была отделена от Верхнеудинского округа и 
от ведомства Хоринской степной думы и присоеди-

1 Румянцев Г. Н. Селенгинские буряты // Тр. БКНИИ СО 
АН СССР. -  1965.-В ы п . 16 .- С .  90-91. 2

" Долгих Б. О. Родовой и племенной состав ..., с. 301.
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нена к Нерчинскому округу. Такая административ
ная мера была осуществлена в результате неодно
кратных ходатайств самих агинцев о необходимости 
образования у них своего самостоятельного органа 
управления ввиду чрезмерной отдаленности конторы 
Хоринской степной думы и сложности оперативного 
решения текущих вопросов. В 1839 г. была образо
вана Агинская степная дума с 6 инородными управа
ми: Цугольской, Бэрхэ-Цугольской, Могойтуйской, 
Челутайской, Килинской, Тодхолтуйской. В 1846 г. к 
ней была причислена еще одна -  Тургинская1.

3.2. Хозяйственное освоение Бурятии. За
рож дение и развитие промыш ленности, 
внутренней и внеш ней торговли. Основание 
Кяхты. Рост городов и поселений. Пути со
общ ения

Хозяйственное освоение Бурятии началось в
XVII в. Именно тогда получает развитие сельское 
хозяйство, ремесла, промыслы, усиливается приток 
русского населения (служилое, вольное, военные). 
Происходило это при полном покровительстве рос
сийского правительства. Эти тенденции в развитии 
Бурятии будут продолжаться в XVIII -  1-й половине 
XIX в.

В отличие от других регионов Сибири разви
тие в Бурятии имело свои особенности: отсутствие 
крепостного права, помещичьего землевладения, 
развитие кочевого скотоводства у значительной ча
сти местного населения, преобладание в экономике 
сельского хозяйства, казенных земель, других форм 
их владений, отсутствие удобных путей сообщения, 
изменение специфики развития края в связи с уча
стием в его жизни русского населения, принесшего 
новые формы социального устройства, трудовой 
организации, свою культуру и т. д. Эти явления по
влияли на экономику края. При этом важно отме
тить, что были особенности и в развитии отдельных 
районов Предбайкалья и Забайкалья. После губерн
ской реформы Петра I на территории Предбайкалья 
и Забайкалья были созданы Иркутский и Верхнеу- 
динский уезды. К началу XVIII в. на территории 
Иркутского уезда было 544 населенных пункта, 
Верхнеудинского -  2522.

К XVIII в. в занятиях бурятского населения по- 
прежнему преобладало кочевое скотоводство, ко

торое в связи с освоением края русскими обретает 
новые черты: ограничиваются сроки и интервалы 
перекочевок, появляется тяга к оседлости. Посте
пенно наряду с войлочными юртами, рассчитанны
ми на частые перекочевки, буряты начинают стро
ить избы на русский манер -  с амбарами, овинами. 
Строительство изб было более характерно для за
падных бурят, которые в XVIII в. все больше пере
ходили к занятию земледелием.

Основное занятие бурят в XVIII в. в Забайкалье -  
это скотоводство: разводили лошадей, рогатый скот, 
верблюдов, овец. Верблюдов, которые служили для 
перевозки грузов, а также для получения шерсти, раз
водили преимущественно в пограничных с Монголи
ей землях. Более всего скотоводство было развито у 
хоринских бурят, особенно коневодство, что было 
очень выгодно: лошадей использовали как тягловую 
силу, для верховой езды; в пищу шло мясо, кобылье 
молоко. Из молока делали различные напитки (арсу, 
кумыс), сыр; из костей — стрелы; из волоса хвостов 
животных — бечеву; навоз шел на отопление; из кожи 
шили обувь, одежду. Таким образом, очевидно мно
гофункциональное значение занятия коневодством. 
У селенгинских бурят преобладало овцеводство, ко
торым занимались многие хозяйства, что тоже было 
прибыльным: из овечьей шерсти катали войлок, а из 
овчины шили шубы, полушубки, шапки, рукавицы и 
т. д. В меньшей степени развито было скотоводство 
у баргузинских, кударинских бурят. Тем не менее и 
здесь в среднем на 1 хозяйство приходилось по 20-25 
голов скота, хотя встречались хозяйства, в которых 
было несколько тысяч голов, и такие, в которых вовсе 
не было скота (бесскотная нищета).

Буряты Иркутского уезда разводили крупный 
рогатый скот, в Забайкальской области предпочте
ние отдавалось мелкому рогатому скоту. В середине
XIX в. у бурят Предбайкалья было 52318 лошадей, 
97551 голова крупного рогатого скота, 98610 овец, 
19067 коз, 53 верблюда; в Забайкалье соответ
ственно лошадей -  86785, крупного рогатого скота
-  85994, овец -  190479, коз -  33614, верблюдов -  
1895 голов3. Это предопределялось особенностями 
климата, наличием соответствующих пастбищ, тра
востоев. В конце XVIII -  1-й половине XIX в. вос
точносибирская администрация поощряла развитие 
овцеводства в связи с открытием Тельминской су-

1 Бурятские летописи..., с. 27-28.

2 История..., с. 211-212.
3 НАРБ, ф. 2, on. 1, д. 1612, л. 45; ф. 129, on. 1, д. 342, л. 2; 

ф. 1, on. 1, д. 51, д. 95; ф. 6, on. 1, д. 924, л. 15; ф. 171, д. 84.
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конной фабрики1. Шерсть овец различалась по ка
честву: лучшей считалась шерсть из Балаганского, 
Верхнеудинского округов, худшей -  шерсть хорин- 
ских овец2.

Переход на оседлый образ жизни, трудности до
бывания подножного корма для скота заставили бу
рят заниматься заготовкой кормов -  сенокошением, 
что повлекло за собой использование новых орудий 
труда -  вначале примитивные косы-горбуши (нечто 
вроде удлиненного серпа), а затем -  косы-литовки 
(инструмент был перенят в Литве еще Петром I). 
Занятия земледелием предопределили переход бу
рят к оседлому образу жизни, что привело к увели
чению поголовья скота.

Начиная с XVII в. большой вклад в хозяй
ственное освоение края вносит русское населе
ние. Первые опыты занятий земледелием связа
ны с деятельностью баргузинских, селенгинских, 
нерчинских служилых людей. По мере пересе
ления русского населения в Сибири появляются 
деревни. В Предбайкалье и Забайкалье такие де
ревни располагались на расстоянии 3-7 верст и 
насчитывали несколько дворов. Лучшие условия 
для развития земледелия были в Предбайкалье, 
где было больше ровных мест, плодородной зем
ли, соответственно выше урожаи. Так, в Иркут
ском уезде в 1771 г. посевные площади составляли 
2300 дес., в 1789 г. -  5352 дес.3 Здесь осваивались 
земли по течению р. Ангара, в верховьях р. Лена и 
их притоков.

В Забайкалье пахотные места занимали долины 
Селенги, Уды, Хилка, Ингоды, Шилки. В отличие 
от Иркутского уезда здесь были «места гористые, 
однако между оными довольно есть лугов и равнин 
таких, что и хлеб, и трава родится с желаннейшим 
успехом, также во всех местах и лесу очень доволь
но. Земля в чистых местах гораздо черная и не
сколько с песком, а глубже глиниста...»4

По документам того времени, в бассейне Байкала 
сеяли рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, 
коноплю, в западной части — лен, больше разводили 
картофель. Еще в 1757 г. сибирским губернатором

1 Залкинд Е. М. О бщ ественны й строй бурят в X V III -
I половине XIX в. -  М., 1970. -  С. 54.

2 РГИА, ф. 560, оп. 8, д. 703, л. 42.

3 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. Т. II. -  Иркутск, 
1957. -  С. 202-204.

4 Щекатов М. Географический словарь России. Ч. 3. -  М., 
1847.- С .  201.

были разосланы пакеты с клубнями картофеля для 
опытных посадок. Первые опыты культивирования 
картофеля в Восточной Сибири относятся к 60-м гг. 
XVIII в. В Иркутском уезде картофель получил рас
пространение в 90-х гг. XVIII в., в Забайкалье -  в 
начале XIX в.

В 1812г. иркутский губернатор по этому пово
ду писал, что картофель «составляет здоровую и 
вкусную пищу, служит большим подспорьем хле
бу и потому разводим должен быть везде, а более 
там, где бывает недород хлеба»5. Сначала посадку 
картофеля практиковали русские крестьяне, под 
их влиянием разведением картофеля начинают 
заниматься и буряты. Так, в 1846 г. в Забайкалье 
русские крестьяне посадили 24024 гряды (гряда
-  около сотки) картофеля, буряты -  5 3 646. Из ого
родных культур практиковали посадку капусты, 
огурцов, моркови, редьки, репы, брюквы, редиса, 
бобов, чеснока, лука7.

Хлебопашество, особенно среди русского на
селения, было «главнейшей отраслью народной 
промышленности края». Крестьяне больше куль
тивировали рожь; к яровым относились пшеница, 
овес, ячмень. По данным А. Корнилова, пшеницу в 
Забайкалье завез в 90-х гг. XVIII в. майор Селенгин- 
ского полка Чечулин8. С тех пор появляется здесь 
пшеничная мука, которая вскоре станет товаром для 
продажи9.

К сожалению, сегодня трудно установить точ
ную картину состояния хлебопашества, ибо, как 
указывают документы, крестьяне не всегда давали 
точные сведения и не всегда это можно было про
верить и уточнить достоверно. Тем не менее из
вестно, что хлебопашеством занимались не только 
крестьяне, но и другие категории населения (слу
жилые, промышленники, купцы, «гулящие люди»), 
С 40-х гг. XVIII в. пашенное земледелие начинают 
осваивать буряты. Царское правительство содей
ствовало развитию земледелия у бурят: раздавало 
семена, инвентарь, предоставляло льготы от выпла
ты ясака на некоторое время. Снятие льгот приве
дет к тому, что местное население перестанет зани

5 НАРБ, ф. 207, on. 1, д. 8, л. 12-13.

6 Там же, ф. 108, оп. 2, д. 1062, л. 73-74; д. 257, л. 76.

7 Словарь географический Российского государства. Ч. II. 
- М . ,  1804.- С .  803-804.

О
К орни лов  А . З ам еч ан и я  о С иб ири . -  С П б., 1828.

-  С. 34-35.

9 НАРБ, ф. 207, on. 1, д. 4, л. 193.
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маться земледелием. Поэтому в 80-х гг. XVIII в. вновь 
будут введены льготы, что, безусловно, отразится 
на распространении хлебопашества у бурят. Следу
ет отметить, что земледелие было известно бурятам 
до прихода русских. Русские крестьяне привнесли 
с собой новые орудия труда (соху вместо мотыги), 
паровую систему (вместо залежной), способы об
работки земли, агротехнику полей, новые виды 
зерновых (пшеницу, рожь, гречиху и т. д.). К концу 
XVIII в. земледелием будет охвачена значитель
ная часть территории Предбайкалья и Забайкалья. 
Особенно в этом отношении были развиты ведом
ства Иркутского уезда, прежде всего Балаганское, 
Идинское, Аларское, Кудинское, Верхоленское. 
Так, в 1786 г. в Балаганском ведомстве посевы со
ставляли 1929 дес., в 1792 г. уже 3382; в Идинском 
ведомстве в 1784 г. -  3088 дес., в 1803 г. -  31311. 
В Верхнеудинском уезде земледелие больше было

1 Статистическое обозрение Сибири. -  СПб., 1 810 .-С . 122.

развито в Тарбагатайской, Мухоршибирской во
лостях, Иволгинском обществе; земледелием не 
занимались агинские, закаменские и ольхонские 
буряты.

В 1-й половине XIX в. процесс хозяйственного 
освоения Бурятии продолжается. Увеличиваются 
посевные площади, население, занятое в сельском 
хозяйстве. В 1848 г. в Иркутском уезде хлебопаше
ством занимались 100 тыс. русских и 36 тыс. бурят, 
в 1834 г. в Верхнеудинском уезде -  118706 чел.

Опыт развития хлебопашества привел к увели
чению урожайности. К середине XIX в. в Иркут
ской губернии было произведено 1157890 четвер
тей хлеба и 218938 четвертей картофеля, в том чис
ле у русских -  826213 четвертей хлеба, 170047 чет
вертей картофеля, у бурят -  соответственно 282278 
и 30 3 002. Занятие земледелием внесло изменения

2
Санжиев Г. Л., Санжиева Е. Г. Бурятия: История (X V II-

XIX вв.). Вып. 4. -  Улан-Удэ, 1999.- С .  101-102.
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Шилкинский сереброплавильный завод

в жизнь бурятского населения: ограничиваются ко
чевки, постепенно буряты переходят на оседлый 
образ жизни, стойловое содержание скота.

В Предбайкалье и Забайкалье не было частного, 
помещичьего землевладения. Земли в крае принад
лежали казне и Кабинету. Таким образом, почвенно
климатические и социально-экономические фак
торы определили развитие земледелия. Рост насе
ления, вовлечение в хозяйственный оборот новых 
земель способствовали высокой урожайности.

Начало промышленного развития в Бурятии 
связано с процессом освоения Сибири. Еще в XVII в. 
царские грамоты повелевали первым служилым 
людям в острогах узнавать «... про золотую руду, 
и про серебро, и про жемчуг, и камены, и медь, и 
олово, и свинец, и железо...»1 При этом выполнять 
эти указания надлежало «с великим радением, не
оплошно», «всякими мерами», «приисковать» для 
этого мастеров и т. д.2 К концу XVII в. в Восточ
ном Забайкалье нашли медь, свинец, серебро, что 
привело к появлению горной и горнозаводской про
мышленности.

Промышленное освоение началось с выплав
ки серебра. В 1704 г. на р. Ампача (Серебрянка- 
Золотинка), что впадает в Аргунь, был основан 
сереброплавильный завод, куда свозили руду с

1 ДАИ, т. 10, № 77.

2 Там же, №  257.

разных месторождений Забайкалья. Вначале завод 
был небольшим, плавка производилась в маленьких 
горнах с помощью ручных мехов. С 1705 по 1713 г. 
было получено чуть больше 57 пудов серебра. Вме
сте с серебром в примеси выплавлялось и золото, 
которое отделялось от серебра в Петербурге, слит
ки которого отправлялись под усиленной охраной. 
В 20-е гг. XVIII в. производство серебра снизилось, 
а в 1731 г. выплавка его вовсе была приостановлена. 
Но с середины XVIII в. завод возобновил работу. И 
уже в 1860-1870-е гг. выплавка поднимается от 150 
до 619 пудов в год3. В Восточном Забайкалье были 
построены Дучарский (1763), Кутомарский (1764), 
Шилкинский (1767) сереброплавильные заводы4. В 
Нерчинском округе находилось 7 сереброплавиль
ных заводов и 10 рудников, которые были предпри
ятиями мануфактурного типа.

На Нерчинских заводах кроме серебра выплав
лялся свинец, который в то время использовался 
как вспомогательный материал при плавке серебра. 
В 20-х гг. XIX в. выплавка серебра составляла 300 
пудов, свинца -  50 тыс. пудов в год. Из-за низкого 
технического оснащения производства, малопроиз
водительного труда, истощения запасов месторож-

История Бурят-Монгольской А С С Р..., т. 1, с. 218.

4 Любомиров П. Г. Очерки по истории металлургической 
и металлообрабатывающей промышленности в России: XVII, 
XVIII и начало XIX в. -  М., 1947. -  С. 389-390.
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Витимские прииски

дений, удаленности заводов от развитых районов 
страны выплавка серебра и свинца падает -  со 126 
пудов в 1846-1854 гг. до 10-15 пудов в 1860-е гг.1 В 
конечном счете Нерчинские заводы вынуждены бу
дут прекратить свою деятельность.

Кроме серебра и свинца, в Забайкалье добывали 
железо, олово, медь, золото. Эти металлы исполь
зовались для чеканки монет и производства воору
жения. С 1739 по 1743 г. в Агинской степи действо
вал Курензелайский медеплавильный завод. Это
му предшествовало открытие медных приисков в

Ермаковский железный рудник

1 Любомиров П. Г. Очерки по истории..., с. 444.
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Карийский золотой промысел

Золотоносная река

Агинской степи и в верхнем течении р. Онон-Борзя. 
В 1778 г. открывается Петровский завод, который 
в течение длительного времени будет снабжать же
лезом и железными изделиями золотые прииски и 
другие предприятия Восточной Сибири.

Возникали заводы и в Предбайкалье. В 1732 г. на 
р. Тельма (приток Ангары) был построен Тельмин- 
ский железоделательный завод, но просуществовал 
недолго. Он выпускал металлическую продукцию 
для оснащения судов экспедиции В. Беринга. Кроме 
того, завод производил сельскохозяйственные ору
дия, удовлетворял потребности окрестных жителей

в других металлических изделиях. Однако в 1736 г. 
завод прекратил работу, так как не поступали за
казы для экспедиции. Он был продан купцу Якову 
Бобровскому и его компаньонам, которые таким об
разом хотели решить проблему обеспечения желез
ным оборудованием своей суконной мануфактуры. 
В 1738 г. иркутский купец Федор Ланин в 12 вер
стах от Байкала, недалеко от Ольхонского пролива, 
на р. Анга построил небольшой железоделательный 
завод, который через 15 лет был закрыт как убыточ
ное предприятие: из-за отсутствия качественного 
сырья, квалифицированных кадров, конкуренции с 
мелкими производителями1. В 1847 г. начал действо
вать чугунный и железоделательный Николаевский 
завод, построенный недалеко от слияния рек Оки и 
Ангары, на берегу р. Долоновка. Он снабжал про
дукцией другие предприятия края. Как и Петров
ский завод, он выпускал паровые котлы, небольшие 
паровые машины, листовое и котельное железо для 
производства и бытовых целей. В 1859 г. завод вы
плавил 34583 пуда чугуна и выковал 10754 пуда же
леза2. На Николаевском заводе было построено 11 
пароходов, ходивших по Байкалу, Ангаре, Амуру.

1 Павленко Н. И. Развитие металлургической промышлен
ности России в первой половине XVIII в. Промышленная по
литика и управление. -  М., 1953. -  С. 470—472; Любомиров П. Г. 
Очерки по истории..., с. 389.

2 Санжиев Г. Л., Санжиева Е. Г. Бурятия..., с. 125.
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Снятие торфов -  слоев, покрывающих золотоносный 
пласт

Улица в Маймачене

На территории Бурятии в XVIII в. были найде
ны залежи золота, но его добыча была незначитель
ной. Настоящая «золотая лихорадка» начинается в
1-й половине XIX в. -  в 1830-1840-х гг. В 1832 г. 
были открыты россыпи золота в Нерчинском гор
ном округе, тогда же они начали разрабатываться. 
С 1832 по 1860 г. было добыто 1147 пудов золота. В 
1830-х гг. россыпи золота были найдены в низовьях 
Ангары, в 1840-х гг. -  в Баргузинской тайге, затем 
на Чикое, Джиде. В 1844 г. были открыты Иннокен-

тьевский (на р. Цыпа) и Мариинский (на р. Ципикан) 
прииски в Баргузинском горном округе. В 1846 г. соз
дана Верхнеудинская золотопромышленная компа
ния, владеющая двумя приисками на р. Гремучая 
(Спасский и Ивановский). В этом же году в Кяхте 
появляются 2 золотодобывающие компании, имею
щие 3 прииска в районе р. Чикой.

Наиболее активная разработка золотых россы
пей начинается во 2-й половине XIX в. Золотодо
бывающая промышленность будет влиять на раз
витие сельского хозяйства, втягивая крестьянство 
в товаро-денежные отношения и способствуя раз
витию внутренней торговли. С этого времени золо
тодобывающая промышленность начинает привле
кать внимание дворян, буржуазии.

Кроме горнодобывающих, железоделательных, 
золотодобывающих предприятий на территории Бу
рятии развиваются суконные, солеваренные, коже
венные, мыловаренные и другие предприятия.

В исторической литературе есть расхождения по 
поводу основания Тельминской суконной фабрики. 
Есть мнение, что в 1731 г.1 было получено разреше
ние на ее открытие. Для этой цели предпринимате
ли и купили железоделательный завод, который к 
этому времени стал нерентабельным, и превратили 
в суконное предприятие. Основатели Тельминской 
суконной фабрики при выборе места для своего 
предприятия руководствовались близостью рынка -

1 Санжиев Г. Л., Санжиева Е. Г. Бурятия..., с. 50.
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Телъминская фабрика

Кяхты и сырья -  шерсти. Главными поставщиками 
сырья для фабрики были хоринские и селенгинские 
буряты. В конце XVIII в. они поставляли от 7 до 10 
тыс. пудов шерсти. Администрация Восточной Си
бири предписывала развивать для снабжения сукон
ных фабрик овцеводство, используя для этого прин
цип «кнута и пряника». Тем не менее Тельминская 
суконная фабрика выдавала небольшое количество 
продукции. В 1836 г. было выработано 540 неокра
шенных, 700 сермяжных, 600 каразейных аршинов 
сукна1. В дальнейшем производительность фабри
ки оставалась низкой, что отразилось на доходно
сти. С развитием кяхтинской торговли появилась и 
конкуренция -  стали привозить российское сукно, 
которое пользовалось большим спросом. В таких 
условиях Тельминская фабрика работать не смогла. 
С 1764 по 1773 г. фабрика не работала, к тому же 
у компании Бобровского были долги перед казной, 
поэтому она была продана губернской Канцеляри
ей иркутским купцам Сибиряковым. Но и они не 
могли улучшить положение фабрики, и с 1793 г. она 
была передана за долги Иркутскому комиссарству. 
С этого времени деятельность фабрики активизиру
ется. К концу XVIII в. она снабжала сукном армию, 
рабочих Нерчинских и Колывано-Воскресенских 
заводов, местное население2.

1 Манассеин В. М. Тельминская фабрика. Ч. 1. -  Иркутск, 
1928.- С .  18.

2 РГИА, ф. 560, оп. 8, д. 703, л. 42.

Однако устойчивым предприятие не стало, у 
предпринимателей не хватало средств, чтобы вы
вести его на более высокий уровень. Устаревшая 
технология, невысокое качество товара, конкурен
ция с привозимыми из европейской части страны 
сукнами привели к тому, что в 1 8 6 4  г. фабрика за
крылась.

В XVIII в. на территории Бурятии были осно
ваны Усть-Кутский, Усольский, Селенгинский, Бор- 
зинский солеваренные заводы. Одним из крупных 
промышленных заведений Забайкалья был Селен
гинский соляной завод, в конце XVIII в. он принад
лежал купцу Чечеткину. На берегу озера было вы
рыто 16  колодцев, построено 4  варницы3. От Чечет- 
кина завод перейдет в собственность купца Пахомо
ва, а с 1 8 0 3  г. он был передан в казенное ведомство. 
Это было крупное промышленное заведение вплоть 
до середины XIX в. В 1 8 3 7  г. здесь было вываре
но 17 тыс. пудов соли, пуд которой стоил 5 0 ,5  коп.4 
Но производственные мощности этого предприятия 
использовались ограниченно, завод стал нерента
бельным, поскольку соль была к тому же «мокра, 
грязна, в человеческую пищу почти не пригодна»5. 
Еще в 1 8 4 2  г. управляющий сибирскими солеварен
ными заводами предлагал закрыть Селенгинский

3 Сын Отечества. — 1830. -  №  4. -  С. 285.

4 РГИА, ф. 1281, оп. 3, д. 116, л. 43-43об.; ф. 1265, on. 1, 
д. 177, л. 1.

5 Там же, ф. 1264, on. 1, д. 53, л. 104—1 Обоб.
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Стекольная фабрика

завод, но только в конце 1852 г. Сибирский комитет 
принял решение о его закрытии1.

Зарождение промышленности было новым и 
прогрессивным явлением в экономике, так как до
быча золота, серебра, свинца имела общероссий
ское значение. Но постепенный переход предпри
ятий в собственность казны и царского Кабинета, 
бесплатный труд приписанных к заводам мастеро
вых, крестьян, ссыльнокаторжных приводят к по
степенному падению этих предприятий. Экономи
ческих стимулов на таких предприятиях не было; 
ни Кабинет, ни казна не были заинтересованы вно
сить большие капиталовложения в такие производ
ства. Это были кустарные мастерские, именуемые в 
губернаторских отчетах фабриками и заводами, на 
которых работало 3-7 чел. Так, в Верхнеудинском 
уезде в конце XVIII -  1-й половине XIX в. работа
ло 9 кожевенных, 2 мыловаренных, винокуренный, 
свечной заводы, стекольный завод купца Курба
това, в Усть-Кяхте действовали сахарный завод 
купца Н. Игумнова, стекольный завод (фабрика) 
китайского купца Сечань-ю-ань, стеариновый за
вод купца А. Нерпина. В Селенгинске были пред
приятия, принадлежащие мещанам Шигунову, Де
рябину, Соломатову, в Верхнеудинске владельцами 
кожевенных предприятий были мещанин Маликов, 
крестьяне Тунгусов, Вяткин, Балданов, Куликов и 
др.2 Местные власти были обеспокоены тем, что

1 РГИА, ф. 1265, on. 1, д. 177, л. 15.
2

Евдокимова С. В. Социально-экономическое развитие

из-за отсутствия спе
циалистов продукция 
«носит на себе отпеча
ток грубости, небреж
ности», не пользуется 
спросом у населения3.

До середины XIX в. 
в крае, за исключением 
казенных и кабинетских 
предприятий, в городах 
развивались в основном 
предприятия ремеслен
ного типа. В сельской 
местности получают 
развитие промыслы, 
связанные с переработ
кой продукции сельско

го хозяйства. Для размола зерна еще в XVIII в. стро
или водяные и ветряные мельницы; были распро
странены «мутовчатые» мельницы, работающие на 
мелких водостоках, и «колесчатые» -  с наливным 
колесом. Строились мельницы, как правило, купца
ми и богатыми крестьянами. Так, в 1838 г. баргу- 
зинский купец Иван Черных с братьями построил 
колесчатую мельницу на р. Гремячая; читканский 
крестьянин М. Филатов -  2 мельницы. Всего в во
лости насчитывалось 12 мельниц4.

Из овечьей шерсти делали грубое сукно, вой
локи, половики, пояса, вязали чулки, носки, ва
режки; выделывали овчину, из кожи шили обувь 
(унты, ичиги), тулупы. Приемы и навыки обра
ботки кожи способствовали развитию кожевенного 
ремесла.

Большое развитие получила обработка древе
сины, которая использовалась для изготовления 
саней, телег, дуг, колес, различной посуды (кружки, 
бочки, кадки, чаны и т. д.); путем перегонки полу
чали деготь, смолу.

Кроме основных занятий (скотоводство и зем
леделие) ведущее место занимали добывающие 
промыслы (охота и рыболовство), связанные с гео
графическим положением.

Заселение края, рост численности населения, 
развитие промышленности, сельского хозяйства, 
промыслов, появление промышленных, торговых,

городов Забайкалья XV II-X IX  вв. -  Улан-Удэ, 2007. -  С. 99.

3 РГИА, ф. 1281, оп. 5, д. 130, л. 44об.; д. 171, л. 26.

4 И стория С ибири. Т. 2. -  Н овосибирск, 1963; НАРБ, 
ф. 180, оп. 2, д. 902, л. 14-15.
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Иркутск

промысловых центров способствовали торговле 
в крае. Несмотря на трудности путей сообщения, 
сибирская торговля развивалась и приносила купе
честву доходы. Уже в XVIII в. в крае развивается 
ярмарочная торговля.

На территории Предбайкалья главным торгово
распределительным центром был Иркутск, отсюда 
в 1-й половине XIX в. товары сухопутным и водным 
путем доставлялись на окраины вплоть до Куриль
ских островов и Аляски. В Иркутск привозили то
вары из Западной, Восточной Сибири и Китая.

Крупным торговым центром был Верхне- 
удинск, занимающий удобное место как торгово
складочный пункт, соединяющий Иркутск, Кяхту, 
Нерчинск. В этих городах в 1780 г. организовыва
ются ярмарки, на которых сбывали свои товары 
купцы, местное русское и бурятское население. 
Верхнеудинская ярмарка была даже регулятором 
цен в Восточной Сибири.

В 1812г. иркутский генерал-губернатор Трескин 
издал распоряжение об открытии ярмарок в бурят
ских ведомствах. В Кяхте ярмарка была открыта в 
1810 г., в Баргузине -  1812 г., в Нерчинске -  в 1814 г.1,

1 П С ЗРИ , т. 18, №  13139; РГИА , ф. 18, оп. 4 , д. 129, 
л. 165об. -174, 178-180.

куда привлекалось местное торговое население. 
В отчетах губернаторов указывалось, что «луч
шие и более богатые» торговцы хлебом на ярмар
ках -  буряты. Ярмарки были учреждены при Усть- 
Ордынской почтовой станции, в Додо-Онинском 
селении Хоринского ведомства, в Улюнском улусе 
близ Баргузина, в Кударе, Кабанске, в Агинской 
степной думе.

На торговых площадках можно было встретить 
российские и китайские товары, изделия местных 
жителей -  продукты сельского хозяйства, кожевен
ного ремесла, пушнину, изделия из серебра, желе
за, меди, а также различные ткани, зеркала, сунду
ки, чай, сахар, фарфор и т. д. В течение XVIII -  1-й 
половины XIX в. хлеб занимал в торговле важное 
место и был продуктом обмена, который постоянно 
возрастал: если в 1842 г. он составлял 90 тыс. пудов, 
то в 1843 г. уже 120 тыс. пудов. Местное населе
ние обменивало чаще всего хлеб на чай. Торговля 
и обмен хлебом занимали важную статью торговых 
взаимоотношений как в Кяхте, так и в Маймачене. 
Изменения ассортимента привозимых на ярмарки 
товаров вносила и развивающаяся в крае промыш
ленность. Здесь можно было встретить и иностран
ные товары: английское сукно, фрукты, перец, ла
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дан. На ярмарках продавали рыбу, муку, пряники, 
сахар, варенье, мед, табак, бумагу, белила и др. 
Однако в Кяхте ярмарки не прижились, внутренняя 
торговля здесь была развита слабо. А вот Агинская 
ярмарка собирала много торгующих людей, общий 
оборот ее составлял 13800 руб.1

Развитие торговли, хозяйственной жизни, по
явление ярмарок требовали строительства дорог. 
Дороги в Сибири строились по мере ее освоения. 
В начале XVII в. возникают пути сообщения в За
падной Сибири. В дальнейшем по мере продвиже
ния России в Среднюю Азию, Монголию, Китай 
и освоения Сибири, развития торговли проклады
вались дороги и на территории Бурятии, прежде 
всего сухопутные. Начало устройства таких дорог, 
прежде всего тракта, связано и с организацией по
чтовых станций в Сибири, которые находились на 
расстоянии 25 верст друг от друга. Многие из них 
позже превратятся в крупные села.

Из Европы в Сибирь формировался (Москов
ский) Сибирский тракт, который шел от Тюмени до 
Иркутска, а далее грузы до Кяхты, Нерчинска пере
плавлялись через оз. Байкал к устью р. Селенга -  ле
том на судах, зимой -  по ледяной дороге. Затем путь 
шел по Селенге или трактом до Верхнеудинска.

Самым трудным участком был Кругобайкаль
ский, где надо было преодолевать крутую горную 
дорогу. В 1780 г. началось строительство Кругобай
кальской дороги через горы. Несмотря на все усилия 
ее благоустроить, провоз грузов через этот участок 
всегда был сопряжен с трудностями и опасностями.

Большое значение для развития торговли, пере
воза грузов имел и водный путь. На территории 
Предбайкалья и Забайкалья протекало немало рек -  
Ангара, Куда, Кичера, Муя, Витим, Тельма, Селенга, 
Уда, Баргузин, Кудун, Хилок, Джида, Темник, Шилка 
и др. Но провоз грузов по этим рекам носил ограни
ченный характер, в основном это были гребные суда, 
барки, плоты. Пароходство получит свое развитие в 
середине XIX в. В 1843 г. по инициативе золотопро
мышленника Мясникова для перевозки грузов по 
оз. Байкал стали использоваться пароходы, что и по
ложило началу развитию пароходства в крае.

Рост городов и поселений. Большую роль в 
экономическом развитии края имели города, кото
рые выросли из острогов. В XVIII в. заметными 
городами были Иркутск, Верхнеудинск, Троицко- 
савск, Нерчинск, Селенгинск, Баргузин. В 1-й по-

1 РГИА, ф. 1287, оп. 5, д. 334, л. 16-20.

ловине XIX в. не все из них играли важную роль в 
экономике.

Крупным центром считался Иркутск. В 1791 г. в 
нем насчитывалось 9522 жителя2. Основную часть 
населения составляли купцы, посадские, цеховые. 
В 1700 г. в городе было 110 чел. посадских, в 
1744 г. — 2021. В течение XVIII в. в городе увели
чивалось население, занятия которого были связа
ны с ремеслом и торговлей. В частности, возросло 
число купцов -  в 1769 г. их было 1723 чел.3 В связи 
с развитием капитализма усиливается тяга купцов 
к предпринимательству, поэтому число торгующих 
купцов уменьшается. В 1817 г. в Иркутске было все
го 53 торгующих купца. Среди торгующих в горо
де были и буряты4. Многие купцы не только вели 
активную торговлю, но и имели собственные пред
приятия. Большое значение для развития Иркутска 
имела торговля с Кяхтой. Иркутские купцы были 
заинтересованы в торговле с Китаем, стремились 
стать монополистами в этом деле. В системе разви
вающегося всероссийского рынка иркутские купцы 
занимали важное место. В 1768 г. в Иркутске начала 
действовать ярмарка, которая привлекала внимание 
не только торгующих людей края. Сюда прибывали 
купцы из европейской части России, Китая. На ир
кутском рынке были российские привозные товары, 
западноевропейские, китайские. Но преимущество 
на рынках Иркутска имели товары сибирского, в 
частности, местного производства. По документам, 
в конце XVIII в. на иркутских рынках «ходило» 348 
наименований товаров: текстильного и железодела
тельного производства, предметы роскоши, разные 
сорта чая, продукты лесного и сельского хозяйства, 
рыболовства, пушнина и т. д. В 1-й четверти XIX в. 
Иркутск был крупнейшим городом Сибири, его на
зывали столицей Восточной Сибири. В 1823 г. в нем 
было 1645 домов, 2 гостиных двора, 108 купеческих 
лавок, несколько магазинов, 14 церквей, монастырь5. 
Несмотря на то что Иркутск был крупнейшим го
родом Сибири, вплоть до середины XIX в. в нем 
не было промышленной базы для производства.

2̂
 Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск. Очерки по исто

рии города. -  Иркутск, 1958. -  С. 67.

Кудрявцев Ф. А., Силин Е. П. Иркутск. Очерки по исто
рии города. -  Иркутск, 1947. -  С. 50.

4 Шахеров В. П. Города Восточной Сибири в XVIII -  пер
вой половине XIX в. Очерки социально-экономической и куль
турной жизни. -  Иркутск, 2001. -  С. 48.

5 Кудрявцев Ф. А., Силин Е. П. Иркутск..., с. 83-84.
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Верхнеудинск

Что касается городов Забайкалья, то они усту
пали другим городам России по своему экономи
ческому развитию. Своеобразным промышленным 
центром здесь был Верхнеудинск. Начиная со 2-й 
четверти XVIII в. исчезает военная угроза со сто
роны монголов, что в значительной мере повлияло 
на дальнейшее экономическое состояние города. К 
этому времени меняется его внешний вид. Острож
ная, нагорная часть города была заселена служи
лыми; под стенами острога, внизу, на ровном лу
говом пространстве, при впадении Уды в Селенгу, 
располагалась посадская часть площадью около 54 га. 
Посад и острог сообщались воротами. В основном 
население проживало в посаде. В XVIII в. город 
пережил период становления экономического и 
торгового центра: в 1783 г. насчитывалось 38 мага
зинов и лавок, 3 рынка, пивоварня, винные подва
лы. В этом же году Верхнеудинску присваивается 
статус уездного города. В 1768 г. здесь учреждается 
ярмарка, пользующаяся большой популярностью; 
товары в основном были привозимыми: немец
кие, китайские, из центральных регионов России. 
Местные жители поставляли на ярмарку пушни

ну, скот, рыбу. Поскольку в Верхнеудинск с конца 
XVIII в. прибывало немало купцов с товарами, то 
в 1795 г. были выстроены Большие гостиные ряды, 
ставшие центром всех торговых сделок. Это было 
одноэтажное здание из камня с толстыми стенами, 
окруженное с трех сторон массивными каменными 
пилонами со множеством торговых и складских 
помещений.

Торговое значение города оказало влияние на 
его гражданский статус. В отличие от других уезд
ных городов Восточной Сибири, где «пока купе
чеством не обзаведется, городовой магистрат не 
утверждать», в Верхнеудинске устанавливается 
магистратское управление, которому подчинялись 
Кабанская, Ильинская, Селенгинская и Кяхтинская 
земские избы.

В 1-й половине XIX в. в Верхнеудинске наи
более устойчиво действовали кожевенные, мыло
варенные, салотопенные, кирпичные, кузнечные 
предприятия. Количество и специализация этих 
предприятий мало менялись. Так, в Верхнеудинске ко
жевенных предприятий в 1823 г. было 5, в 1830 г. -  7, 
в 1837 г. - 7 ;  мыловаренных и салотопенных соответ
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ственно в 1823 г. -  1, в 1830 г. -  1, в 1837 г. -  2; кирпич
ных -  в 1823 г. -  8, 1830-1850-х гг. -  15. Число кузниц 
и мельниц росло медленнее -  с 1823 до 1850-х гг. 
увеличивалось на одну штуку1. Как видно, дли
тельное время промышленность Верхнеудинска 
оставалась в определенном смысле традицион
ной, действовали одни и те же виды предприятия. 
В 50-х гг. XIX в. здесь появляются фаянсовая фа
брика, сахарный, новый стекольный, маслобойный 
заводы.

Самое старейшее поселение Забайкалья -  
Баргузин был основан в 1648 г. в 40 верстах от 
устья р. Баргузин. Острог был обнесен деревянным 
частоколом, по бокам было 2 башни. В остроге со
средотачивалась административная власть (приказ
ная изба, амбары для ясака, дом священника), а так
же все запасы -  амбары для хлеба, провианта, бое
припасов, там же был и дом приказчика. За стенами 
острога было построено 6 изб казаков. Посередине 
острога протекала небольшая р. Мельничная, на ко
торой была построена первая мельница.

В 1730 г. острог был перестроен, а в 1734 г. 
представлял собой уже более правильной четырех

1 РГИА, ф. 1264, on. 1, д. 713, л. 62; д. 53, л. 217-219;
Ф- 1281, оп. 3, д. 96, л. 179.

угольный формы стоячий острог. В западной стене 
была срублена проезжая башня, на восточной -  глу
хая. К этому времени начато строительство еще 
одной церкви -  Преображенской. В самом остро
ге произошли изменения -  построены амбары на 
«двух жилах», появился казенный двор. Дом при
казчика перенесен за острожные стены, число до
мов увеличилось до 26, появился кабак2. В этом же 
году Баргузинский острог сгорел. От него осталось 
только несколько звеньев палисада и 2 башни, кото
рые простояли до начала XIX в. Острожные стены 
больше уже не восстанавливались.

В 1772 г. Баргузинский острог посетил акаде
мик Российской академии наук И. Г. Георги. В сво
их записях он отмечал, что все постройки в нем 
деревянные, в остроге были канцелярия, магазин, 
несколько артиллерийских орудий, вокруг него 15 
обывательских домов. Гарнизон Баргузина состоял 
из 41 казака, размещенного в ближайших селениях. 
Тогда же Баргузин был назначен центром уезда в 
составе Удинской провинции и стал городом3.

9
Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских го

родов. -  Новосибирск, 1989. -  С. 98.

 ̂ Топографическое описание Иркутского наместничества 
// Древняя российская вивлиофика. Ч. 18. -  Изд. 2-е. -  М., 1791. 
- С .  258.
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Город постепенно рос, застраивался, обрастал 
огородами, хозяйственными постройками. В 1825 г. 
здесь было 49 домов, в 1840 г. -  58, в 1856 г. -  80'. 
Делами города ведал выборный совет представи
телей городских сословий. Главную должность 
представлял исправник, в подчинении которого на
ходился полицейский участок. Жил в Баргузине и 
приисковый начальник, имевший на каждом при
иске урядников. В течение XVII в. Баргузин был 
своеобразным административным центром Забай
калья.

Однако на таком положении он оставался не
долго. Постепенно его роль сводится к сбору ясака 
и присмотру за окрестным населением. В 1783 г. 
он стал уездным городом, но в 1822 г. упраздняет
ся и занимает скромное место заштатного города. В 
1821 г. здесь было 270 жителей, основным занятием 
которых была рыбная ловля, торговля с местными 
эвенками, извоз. Те, кто имел лошадей, поставляли 
охотникам снасть и продукты в обмен на пушнину, 
разные товары рабочим золотых приисков.

Первые сведения о Нерчинском крае принесли 
служилые люди Баргузинского острога, отправлен
ные «проведать о новых землях». Первооткрывате
ли этих земель -  5 баргузинских служилых людей 
во главе с Яковом Сафоновым. Обследовав тече
ние рек Урги, Шилки, Нерчи, они донесли енисей
скому воеводе о том, что в края эти «нужно идти 
через Байкал, Селенгу, а по Селенге до оз. Иргень 
нужно плыть по Хилку на дощаниках» и что на 
Шилке, на устье Нерчи, можно острог поставить 
«пристойно»2.

1 Евдокимова С. В. Социально-экономическое развитие..., 
с. 227.

2 Петряев Е. Д. Нерчинск. -  Чита, 1959. -  С. 8.

Имея эти сведения, енисейский воевода Афана
сий Пашков в 1652 г. направляет сюда отряд казаков 
во главе с сотником Петром Бекетовым. Перебрав
шись на территорию Забайкалья и дойдя до устья 
Читы, отряд остался зимовать, отправив вперед 
себя группу казаков во главе с десятником Макси
мом Урасовым. Казаки имели предписание «искать 
по р. Нерча место для постройки острога». С боль
шими трудностями отряд добрался до устья Нерчи 
и здесь на правом берегу в течение зимы 1653-1654 гг. 
было выбрано место, на котором построен неболь
шой острог, получивший название сначала Нелюд
ского, а потом Нерчинского3.

Нерчинск постепенно разрастался: в 1661 г. в 
нем проживало 124 чел., в 1685 г. -  208, в 1701 г.
-  470, в 1710 г. -  664, в 1720 г. -  1112 чел.4 Населе
ние города пополнялось в основном за счет пересе
ленцев. Основу острога составляло казачье сосло
вие. Нерчинску, как и другим острогам Забайкалья, 
была уготована роль сборщика ясака и оберегателя 
государства на восточных рубежах. Отсюда и вид 
военной крепости, где хранилось много оружия. 
В этом отношении острог был еще и распредели
тельным центром. Военное лицо города усиливало 
пребывание в нем много служилых на должностях 
военного назначения.

Как и другие города Забайкалья, Нерчинск не 
приобрел крупного промышленного значения. Но 
до открытия кяхтинского торгового пункта Нер
чинск оставался главным местом русско-китайской 
торговли на востоке страны. Отсюда снаряжались 
торговые караваны в Китай после подписания 
Нерчинского договора -  в 1698, 1699, 1702, 1704, 
1708, 1710, 1711 гг., сюда прибывали купцы из 
центральных городов России. В течение XVII в. 
зарождаются купеческие династии, какими были 
Кандинские, Юренские и др.

Правительство старалось содействовать засе
лению края и городов. В результате в XVIII в. в 
составе жителей кроме служилых людей-казаков 
появились дворяне, промышленные люди, оброч
ные крестьяне, «гулящие люди» и бобыли — «за
хребетники». Тогда же начинают расширяться, 
строиться, в какой-то степени благоустраиваться 
города Забайкалья, определяется и их промышлен-

Фишер И. Э. Сибирская история с самого открытия Си
бири до завоевания сей земли российским оружием. -  СПб., 
1774.- С .  567.

4 Петряев Е. JI. Нерчинск..., с. 11.
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ное значение. Правда, главным занятием городско
го населения в течение XVII-XVIII вв. оставалось 
земледелие.

Первые «агрономические опыты» в Нерчинске 
были начаты в 60-х гг. XVII в. Но поскольку урожаи 
были малы, не всегда обеспечивали прожиточный 
минимум, то население занималось еще и ремес
лом, торговлей. Так, в Нерчинске в XVIII в. были 
ткацкие и кожевенные мастерские, заводились ви
нокурни. В 1700 г. здесь был открыт винокуренный 
завод, в 1715 г. -  завод, изготавливающий канаты 
и бечевку. Промышленное значение городов усили
вается с открытием свинцовых и серебряных руд в 
крае. Своего пика добыча серебра достигла в конце 
70-х гг. XVIII в., когда выплавляли по 619 пудов в 
год1. С выходом указа 1765 г. о приписке населения 
к Нерчинским заводам рост населения в Нерчинске 
замедляется. По данным 1782 г., купцов в городе не 
было, население состояло из мещан -  454, цеховых
-  173, государственных крестьян -  359, духовенства
-  16, приказных служащих -  52, отставных чинов
-  64, разночинцев — 170. Всего 1288 чел.2 В конце

1 Описание Иркутского наместничества 1792 года / Отв. 
ред. Р. С. Васильевский. -  Новосибирск, 1988. -  С. 254.

2
Кабузан В. М., Троицкий С. М. Численность и состав го-

XVIII в. в городе проживало уже 2502 чел., но хо
зяйственное значение города снижается. Торговля 
ограничивалась «мелочной продажей», население 
занималось кожевенным, сапожным, плотницким, 
кузнечным ремеслом, огородничеством. План го
рода 1798 г. демонстрирует большие по площади 
огороды, примыкающие к домам горожан. Из-за 
частых наводнений город в 1812 г. был перенесен 
на новое место. В течение 1 -й половины XIX в. за
нятия горожан не изменились, хотя население про
должало расти -  в середине XIX в. здесь проживало 
уже 3774 чел.3

Таким образом, в течение XVII -  начале XVIII в. 
Нерчинск был заметным центром в Забайкалье.

В жизни Забайкалья большое значение имел 
Селенгинский острог, инициатива построения кото
рого принадлежит баргузинским служилым людям. 
Именно из Баргузинского острога в 1665 г., «прове
дав накрепко и прослышав допряма» про великую 
р. Селенга, казаки во главе с пятидесятником Григо-

родского населения Сибири в 40-80-х годах XVIII в. // Освоение 
Сибири в эпоху феодализма (X V II-X IX  вв.). -  Новосибирск, 
1968.- С .  168.

Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Т. 1. -  Но
восибирск, 2000. -  С. 166.
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рием Ловцовым и десятником Осипом Васильевым 
били челом баргузинскому стрелецкому и казачье
му голове Первому Самойлову разрешить пойти в 
«новую мунгальскую землю» «для приводу и при
возу брацких людей и для ради осторожного став- 
ленья». Отряд был по возможности снабжен всем 
необходимым -  казаки получили «1 судно ветчаны, 
пуд свинину, полпуда пороху, 40 ядр пушечных же
лезных, 2 напарьи, 2 паруса холщевых, 2 якоря же
лезных. .. да 3 дощаника... да 4 отпуска бечев...»' С 
этим снаряжением отряд сходил сначала в Братский 
острог за хлебными запасами, а затем пошел «на го
судареву новую службу».

Поход в Братский острог казаки использовали 
целенаправленно. На обратном пути в Забайкалье 
«прибирали», т. е. агитировали служилых из дру
гих острогов, занимали у них снаряжение, хлеб и 
т. д.: «И поднялись мы на государеву новую служ
бу в мунгальскую землю собою и своими всякими 
подъемами, и займучи должились в кабалье». На 
парусных судах казаки добрались по Селенге до 
устья Чикоя, где 27 сентября 1665 г., «выбрав угоже 
место», поставили Селенгинский острог.

Длительное время в остроге было малолюд
но, всего 19 служилых казаков. Имея такой не
значительный состав, служилые использовали 
самые мирные способы приведения в покорность 
местное население. Они «задаривали» нерусских 
товарами, о которых те не имели представления 
или пользовались у них спросом. Еще по дороге 
к месту основания Селенгинска казаки скупали и 
одалживали в других острогах необходимые для 
этого товары: «сукна красные, и медь в котлах, 
и олово, и всякая мелочь иноземцам на подарки, 
чем нам ласкатою и приветом дарить и удобрять 
иноземцев... и вновь призывать... Чтоб оне ино
земцы... в ясачном соболином платежу были по
корны, в вечном холопстве неотступны»2. Надо 
признать, что подобная политика себя оправдала. 
Сразу после основания в остроге было «тихо и 
смирно».

Вскоре после основания острога к нему начнут 
прибывать и селиться рядом промышленные люди 
из великорусских губерний, особенно из Великого 
Устюга. Так формировалась посадская часть насе
ления. Постепенно в посад переходили и служилые 
люди. И хотя посад был невелик и не привел к боль

шому промышленному подъему, в течение XVIII в. 
Селенгинск был одним из главных центров Забай
калья, в нем на какое-то время сосредоточилась 
вся административная власть края. В частности, 
установленная здесь ратуша заведовала обществом 
мещан Селенгинского, Троицкосавского, Верхнеу- 
динского, Илькинского острогов. Здесь же были 
Пограничное, Духовное и Таможенное правления. 
По указу 1743 г. в Селенгинске был учрежден ма
гистрат, ведавший кяхтинскими и верхнеудинскими 
делами3.

До установления в 1728 г. Буринского трактата 
через Селенгинск шли поиски торговых путей с со
седними государствами -  Монголией и Китаем. С 
1705 г. русские начали попадать в Китай через Се
ленгинск. Этот более короткий путь привел к тому, 
что город занял на некоторое время позицию важ
ного пограничного места, способствующего разви
тию торговли с Китаем. Здесь формировались купе
ческие и торговые караваны, бывали послы, купцы 
с товарами, сюда стремились поселенцы, склонные 
к торговле. Это отражалось в целом на развитии го
рода.

Первые годы Селенгинск управлялся приказчи
ками, которые подчинялись нерчинскому воеводе, 
затем в нем устанавливается воеводская власть. А с 
1727 г. в город назначается комендант. Особо следу
ет выделить момент, когда на этой должности нахо
дился полковник Валентин Варфоломеевич Якоби
-  один «из энергичнейших администраторов того 
времени». На должности коменданта он находился 
до 1745 г., одновременно выполняя и воеводские 
обязанности. Особенно отличился В. В. Якоби на 
поприще обороны границы от монголов и китайцев. 
Его же заслугой является формирование здесь бу
рятских полков для охраны границы. Селенгинску 
принадлежит немалая заслуга в колонизации края 
и поступательном движении русских на восток, за
креплении торговых и дипломатических отношений 
с Китаем. Но, как отмечал один из современников 
Д. Даурский, «судьба ему не улыбается». Город не
сколько раз горел, подвергался затоплению, страдал 
от землетрясений. Невыгодность положения и сти
хийные бедствия еще в XVIII в. поставили вопрос 
о перенесении города в другое место. Так, в 1780 г. 
город горел дважды -  в апреле и октябре. О бед
ствии было донесено императрице Екатерине II, и 
она Высочайшим указом отпустила на постройку

’ ДАИ, 1853, т. 5, № 8 .

2 Там же. 3 ПСЗРИ, т. 11, № 8833.
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церкви 600 руб., каждой лавки -  60 руб. и каждого 
дома -  30 руб. ассигнациями. На постройку города 
был пожалован 2-летний сбор с кяхтинской торгов
ли и тогда же было дано право избрать новое место 
для строительства.

С открытием кяхтинского торга торговое значе
ние Селенгинска уменьшается, что отразилось на 
составе населения. Тем не менее в 1833 г. купцы в 
городе составляли 2,7 % всего населения, в 1855 г.
-  11 %'. Как и в других сибирских городах, купцы 
Селенгинска занимались предпринимательством. В
1-й половине XIX в. купец Ворошилов имел 2 ко
жевенных завода, Пахомов -  соляной завод. Здесь 
проживали в основном небогатые купцы.

История Кяхты -  города, выросшего в «самом 
конце Российской империи», замечательна тем, что 
она длительное время играла роль всемирно извест
ного города. Это единственный город в Забайкалье, 
выросший не из острога, а созданный с вполне кон
кретной целью -  учредить новое торговое место в 
России.

Пока шли переговоры и ратификация текстов 
договора, посол Савва Владиславич-Рагузинский 
распорядился начать строительство крепости, полу
чившей вначале название Новотроицкой. Крепость 
была заложена на месте бывшего Барсуковского зи
мовья, в Троицын день.

На другой день после обмена текстов Буринско- 
го трактата русские и китайские уполномоченные 
условились вместе выбрать место для построения 
Кяхтинской торговой слободы. Выбрав его, 18 июля 
китайцы уехали, а С. Владиславич-Рагузинский 
остался на некоторое время для осмотра работ на 
Троицкой крепости и распоряжений по строитель
ству Кяхтинской слободы. По делам строительства 
сюда был назначен управитель -  полковник Иван 
Дмитриевич Бухольц. Строительство шло быстро, 
вскоре в крепости был выстроен большой дом «о 
6 горницах», где располагалась таможня, рядом 
конюшня «о 50 стойлах», амбар «для содержания 
провианту», тюрьма для арестантов, мост и «все 
нужное к таковой пограничной крепости». Все это 
было обнесено земляным рвом. Так было положено 
начало будущему городу Троицкосавску2.

1 РГИА, ф. 458, оп. 20, д. 1153, л. боб.; ф. 1265, оп. 5, д. 90,
л. 49.

2 ~Баснин В. Н. Историческая записка о китайской границе.
-  М., 1875. -  С. 39; Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое со
брание дел..., с. 157.

Перед отъездом С. Владиславич-Рагузинский 
определил место и лично составил чертеж для по
строения Кяхтинской слободы. Строилась она в 4 
верстах от крепости. По-видимому, все шло по пла
ну, поскольку И. Бухольц в отчете иркутскому вице- 
губернатору Желобу сообщал, что в 1728 г. «сло
бода при р. Кяхте построена: «а строения в оной 
слободе 32 избы для жития приезжающим купцам, 
да в середине оной слободы построен небольшой 
гостиной двор на 16 саженях, в которых 24 лавки 
для поклажи купеческих товаров, токмо оной го
стиной двор... зело мал построен...» Что касается 
крепости, то и здесь все строительство было связа
но с торговлей. По той же инструкции полагалось 
«на самой середине крепости далече от строения 
хором состроить небольшой гостиный двор»3.

Вместе со строительством учреждалась и ад
министрация. В частности, делами строительства, 
торговлей «между пограничным купечеством», 
охраной границ ведал капитан, гражданскими и хо
зяйственными делами -  судья.

Поскольку Кяхтинская слобода сооружалась 
в известной степени как исключительно торговое 
место, то здесь учреждалась таможня во главе с ко
миссаром. В торговой слободе для сбора пошлин 
были поставлены надзиратель, ларешный и т. д. Та
ким образом, жизнь крепости и слободы с самого 
момента их основания обрела чисто торговые чер
ты, что способствовало быстрому заселению этих 
мест.

Еще в полный разгар строительства слободы с 
китайской стороны было предложено открыть тор
говлю. И хотя русские широко известили о начав
шейся в Кяхте торговле, на первый торг, открытый 
25 августа 1728 г., прибыло всего 10 русских купцов 
и 4 китайских. В течение первого десятилетия по
сле открытия торга купцов на Кяхте было немного: 
торговля развивалась медленно.

По первому пункту Буринского трактата рус
ские имели право отправлять торговые караваны 1 
раз в 3 года. Однако это условие нарушалось с обеих 
сторон. В течение XVIII в. Китай будет препятство
вать провозу русских товаров в свою страну, что не
однократно приводило к закрытию торга. В общей 
сложности он будет закрыт в XVIII в. более чем на
15 лет. Это отразилось на экономическом состоянии 
Российского государства. Несмотря на эти трудно
сти, товарооборот кяхтинской торговли в XVIII в.

1
Баснин В. И. Историческая записка..., с. 59-60, 104—105.
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постоянно возрастал. С 1757 по 1761 г. ежегодный 
товарооборот составлял 1333045 руб., с 1769 по
1773 г. -  2251417, с 1780 по 1784 г. -  6083348 руб.1 
Из сравнения ежегодного прироста торгового обо
рота можно сделать вывод о быстрых темпах разви
тия кяхтинской торговли. Именно торговля сделала 
город в известной степени экономически развитым 
по сравнению с остальными забайкальскими горо
дами. Здесь всегда было много купцов из городов 
Сибири и европейской части России. Так, в 1768 г. в 
Кяхте вели торговлю 7 купеческих компаний, в том 
числе московская, тульская, иркутская. Кяхтинская 
торговля длительное время была предметом прави
тельственной опеки, оно следило за ее развитием, 
регулировало ее, упорядочивало. В частности, в 
1800 г. для упорядочения торговли с Китаем прави
тельство установило особые правила2. Уже в XVIII в.

1 Краткий очерк возникновения и теперешнего состояния 
наших торговых с Китаем отношений через Кяхту. -  М., 1826.
-  С. 20.

2
Евдокимова С. В. Социально-экономическое развитие...,

с. 60.

здесь складывалась посадская часть населения, дея
тельность которого была связана с обслуживанием 
торговли.

В целом открытие торговли в Кяхте привело к 
усилению внешнеполитических связей, экономиче
скому развитию края и страны, судостроительства и 
дорог, усилению притока населения в эти края.
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Сразу же после осно
вания Кяхты встал вопрос 
о ее заселении, ибо в силу 
специфических особенно
стей географического по
ложения, экономического 
и политического развития 
Забайкалья местное насе
ление мало пополняло со
бою города. Правительство 
обратило на это внимание 
и 13 декабря 1743 г. вы
шло повеление о заселении 
Кяхтинского форпоста, ко
торым было предписано 
поселить здесь 100 семей 
из охотников посадских 
сибирских губерний, в том 
числе и Иркутской. Указом от
16 сентября 1745 г. допущены 
были к поселению на Кях
те купцы, ремесленники и крестьяне из Москов
ской, Архангелогородской и Казанской губерний 
и сибирских городов. Разрешалось селиться здесь 
мастеровым людям и не разрешалось солдатам и 
беглым крестьянам1. Все это позволяет утверждать, 
что правительство придавало большое значение 
этому торговому месту, всемерно способствовало 
его быстрому заселению. Население росло быстро: 
в 1768 г. в городе было 380 купцов и 864 цеховых, в
1774 г. -  488 купцов и 908 цеховых, в 1840 г. -  5555 
жителей2. К концу XVIII столетия Кяхта (Троицко- 
савск) становится одним из многолюдных городов 
Забайкалья.

В 1-й половине XIX в. торговля с Китаем про
должает играть важную роль в хозяйственной жиз
ни края. Увеличиваются торговые обороты кяхтин
ской торговли: в 30-х гг. они составляли 7803000 
руб., в 50-е гг. -  уже 16 млн. руб. в год. Еще в 1762 г. 
правительство разрешило купцам свободно торго
вать с китайцами, отменив казенную монополию. 
Для купечества наступил «золотой век». В Кяхту 
привозили разнообразные товары как из Китая, 
так и разных мест Сибири. В середине XIX в. в 
Кяхте вели торговлю 58 фирм.

Русская граница с Китаем

1 ПСЗРИ, т. 8, №  5741; т. 9, №  8833, №  9206.

2 Силин Е. П. Кяхта в XVIII в. -  Иркутск, 1947. -  С. 91; 
Таблицы о статическом состоянии городов за 1840 г. -  СПб., 
1 8 4 2 .-С . 10.

Русская чайная фабрика в Ханькоу
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Несмотря на предприимчивость купцов, про
мышленность в Троицкосавске (как и в других 
городах) развивалась медленно из-за отсутствия 
прежде всего государственной поддержки. Боль

шинство ремесленных предприятий в городах были 
мелкими: основывались предпринимателями -  
чаще купцами, иногда разбогатевшими мещанами. 
В условиях Забайкалья купцы представляли собою

Чайный караван на пути в Кяхту



Троицкосавск

потенциальные силы для торгово-промышленных 
слоев, они стояли во главе процесса перерастания 
ремесла в мануфактуру.

В момент обострения кризиса феодально- 
крепостнических отношений получают развитие 
частные предприятия. Предприятия такого типа в 
Троицкосавске принадлежали купцам Игумнову, 
Нерпину, Ременникову, Трубчанинову, Пятовскому, 
Смолеву и др.

В Кяхте и Троицкосавске в XIX в. кожевенных 
заводов было больше, чем в других городах. Это 
было связано с торговлей с Монголией, откуда вы
возили много кожи. Часть ее шла на тару для уку
порки чая, другая -  на изделия. Но это были мелкие 
предприятия, производившие незначительное ко
личество продукции, притом невысокого качества. 
За исключением свечей и мыла, выпускаемых на 
заводах купца Игумнова, остальная продукция 
оставляла желать лучшего «по причине неиме
ния мастеров, знающих свое дело». Кожа, свечи, 
кирпичи, мыло, воск и др. делались примитивным 
ручным способом. В результате «выделка стекла» 
была некачественной, кожа обрабатывалась грубо, 
дорогие меха отправлялись для выделки в Казань 
или Москву, поэтому себестоимость этой продук
ции была высокой1.

Начиная с конца XVIII в. города Забайкалья 
прочно занимают центральную позицию эконо
мики края. Процесс развития капитализма, начав
шийся в это время в стране, слабо отразился на со
стоянии промышленности забайкальских городов: 
промышленные предприятия находились на дома- 
нуфактурной стадии. Вся промышленность была в 
руках предпринимателей -  представителей торго
вого капитала-купцов, мещан, крестьян. Экономи
ческие условия Сибири были малопривлекательны 
для развития частной промышленности из-за от
сутствия капитала, квалифицированной рабочей 
силы. Как правило, городские предприятия были 
небольшими, отличались сезонным характером 
производства, число предприятий и ремесленни
ков было незначительным. Их продукция шла на 
нужды местного населения, поэтому промышлен
ность Забайкалья не получила развития отрасле
вой структуры. Тем не менее можно утверждать, 
что в городах были сосредоточены экономические

1 РГИА, ф. 1281, оп. 5, д. 130, л. 44об.; д. 171, л. 26.
Перевозка чая через Монголию
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Взвешивание чая

силы края, которые развивались в капиталистиче
ском направлении, характерном для всей страны.

Наметившаяся капиталистическая эволюция 
городов, отражая возрастающую роль общероссий
ских факторов, свидетельствует о том, что значи
тельную долю в экономике городов составляла тор
говля. Она выделила города, подняла их значение 
как в развитии хозяйства края, так и в укреплении 
взаимосвязей со всем внутренним рынком. Обмен 
товарами соединял города и в целом Забайкалье с 
ближайшими областями и центром страны.

Экономика забайкальских городов определя
лась торговлей, в меньшей степени — ремеслом. В 
основном торговля обеспечивала край необходимы
ми товарами, поэтому в городах она доминировала 
над промышленностью.

Функции городов влияли на формирование их 
населения. В XVIII -  1-й половине XIX в. наблю
дался рост населения в городах Прибайкалья и За
байкалья, который происходил, правда, медленно и 
неравномерно. Более стабильно росло население в Примитивная прессовка чая

городах с устойчивой экономикой (Иркутск, Верх- 
неудинск, Троицкосавск).

Увеличение населения происходило за счет 
правительственного и вольного переселения, есте
ственного прироста местного населения. Суще
ственные изменения произошли и в структуре 
городского населения. По социальному составу 
городское население было неоднородным: купцы, 
ремесленники, крестьяне, духовенство, военные, 
чиновники, ссыльные. К началу XIX в. завершился 
распад посадского населения на привилегирован
ную -  купеческую и основную часть, несшую всю 
тяжесть государственных податей и служб. Все на
селение городов Забайкалья делилось на 2 социаль
ные группы: податную -  торгово-промышленное 
население, и неподатную -  служителей админи
стративных, военных и духовных ведомств. Основ-
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ную часть населения составляли мещане. Они были 
главной производительной силой в городе, играли 
ведущую роль в экономическом развитии. На их 
плечи падало несение всех податей и исполнение 
многих служб. Важную роль в жизни городов игра
ли купцы. Будучи экономически самой сильной 
частью населения, они занимали господствующее 
положение во всех структурах управления и во всех 
сферах городской жизни.

На протяжении XVIII -  1-й половины XIX в. 
происходили изменения в социальном составе на
селения городов. С одной стороны, социальный 
состав городского населения становится менее пе
стрым, с другой -  наблюдается расслоение.

Характерной чертой экономической жизни го
родов Забайкалья была узость их градообразующей 
базы. Отсутствие в городах крупных промышлен
ных предприятий, слабое развитие городского ре
месла, преобладание сельскохозяйственного произ
водства, узкие торгово-экономические связи -  вот 
основные черты экономической жизни городов края 
в XVII -  1-й половине XIX в.

3.3. Развитие сельского хозяйства и промыс
лов. Заселение края русскими. Общ ее увели
чение численности населения. И зменения  
в хозяйстве и быту бурят и эвенков. Русско- 
бурятские взаимоотнош ения

Развитие сельского хозяйства и промыслов.
В XVIII в. освоение Байкальского региона приоб
ретает для России особое значение. Этому способ
ствует открытие в Забайкалье в конце XVII в. сереб
росвинцовых руд, развитие кяхтинской торговли, а 
также то, что регион рассматривается как плацдарм 
для дальнейшего освоения Дальнего Востока. Од
нако для успешной реализации важных для госу
дарства проектов прежде всего необходимо было 
решить продовольственный вопрос в регионе пу
тем развития сельского хозяйства, тесно связанный 
с проблемой роста населения, которое было край
не немногочисленным. Так как естественный при
рост и вольная колонизация не давали необходимых 
темпов роста населения, особенно в Забайкалье, то 
правительство предприняло меры, направленные 
на увеличение миграционных потоков. В частно
сти, в ссылку в Сибирь отправлялись преступники, 
отставные солдаты, в 1760 г. был издан указ, раз
решавший помещикам отправлять в Сибирь прови
нившихся крестьян в зачет рекрутского набора. При

этом оговаривалось, что отправлять можно только 
трудоспособных мужчин не старше 45 лет вместе с 
семьями. За членов семьи помещики получали осо
бое денежное вознаграждение. К 1775 г. в Забайка
лье было отправлено свыше 8 тыс. старообрядцев1. 
Вольное и насильственное переселение, ссылка, 
естественный прирост в совокупности обеспечили 
значительный рост населения как в Предбайкалье, 
так и в Забайкалье. В Предбайкалье с 1710 по 1762 г. 
русское население выросло почти в 2 раза -  с 15769 
до 29497 чел. мужчин податных, а за следующие 20 
лет, к 1782 г., возросло еще на треть -  до 38705 чел. 
мужчин податных. В Забайкалье с 1710 по 1762 г. 
русское население выросло в 5 раз и достигло 20401 
чел. мужчин податных, а с 1762 по 1782 г. увеличи
лось на 102 672.

Рост населения привел и к экстенсивному раз
витию земледелия. Так, в Западном Забайкалье в 
30-х гг. XVIII в. насчитывалось 722 двора и 4231 
дес. распашной пахотной земли, из которых 1235 
дес. засевалось ежегодно3, а в 1-й половине XIX в. 
площадь пахотных угодий достигла уже 88792,25 
дес.4 Уже к концу XVIII в. Забайкалье полностью 
обеспечивало себя хлебом и семенами5.

Земледелием в крае в XVIII в. занимались госу
дарственные и монастырские крестьяне, посадское 
и служилое население. В 1-й половине XVIII в. на 
новой основе первыми начинают заниматься земле
делием иркутские, балаганские и аларские буряты6, 
т. е. население тех районов, где существовали цен
тры древней земледельческой традиции7.

Зачинателями земледелия и основными произ
водителями хлеба в крае в 1-й половине XVIII в. 
выступали служилые, к которым относились дво

1 Сибирь: этносы и культуры (Народы Сибири в XIX в.). 
Вып. 4. -  М.; Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 1999. 
- С .  117.

2 Там же, с. 116-117.

3 Залкинд Е. М. Ведомость Селенгинского дестрикта о зе
мельных делах // Тр. БКНИИ. -  1962. -  Вып. 10. Сер. Истори
ческая. - С .  168.

4 Мельник А. В. Динамика антропогенных ландшафтов 
Западного Забайкалья (историко-географический аспект). -  М.: 
Изд-во МИИГАик, 1999. -  С. 153.

5 Шмулевич М. М. Очерки истории Западного Забайкалья 
(XVII -  середина XIX в.). -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1985.- С .  21-22.

6 Залкинд Е. М. Ведомость Селенгинского дестрикта..., с. 168.

1 Павлинская J1. Р., Жамбалова С. Г. Становление и раз
витие..., с. 249.
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ряне, дети боярские и казаки. К 1703 г. в Западном 
Забайкалье они обрабатывали 552 дес. в поле (вся 
крестьянская пашня здесь составляла в это время 
167,5 дес. в поле). В 1714 г. в отводе у нерчинских 
служилых людей было 2065 дес. пашни, а у кре
стьян -  всего 500 дес.1 К началу XVIII в. служилые 
могли заводить пашню без ущерба оклада, однако в 
дальнейшем они брали пашню взамен части оклада, 
а с 1706 г. полного оклада, т. е. переходили на служ
бу с пашни. Устанавливались нормы пашенных на
делов. С 1732 г. дворянские и боярские дети полу
чали по 10 дес., а казаки -  по 5 дес. Земли, превы
шающие оклад, облагались оброком -  отсыпным 
пятинным хлебом, т. е. 1/5 урожая. В конце 60-х
-  начале 70-х гг. XVIII в. у всех забайкальских ка
заков, которые служили «с пашни», в обязательном 
порядке восстанавливается выдача провиантского 
довольствия. С этого времени казак, желающий со
хранить или получить надел пахотной земли, обязан 
был выплачивать с него оброк: по 2 пуда зерном или 
по 10 коп. с десятины. В противном случае земля 
отбиралась. Данные изменения привели к сворачи
ванию земледелия у казаков. Ситуация с развитием 
земледелия у казаков стала меняться только в конце
XVIII -  начале XIX в.

Рост крестьянского населения в этот период 
привел к переходу первенства в земледелии к этому 
сословию. Крестьяне в XVIII в. делились на госу
дарственных и монастырских.

Впервые понятие «государственные крестья
не» было принято Петром I в 1724 г. для сво
бодных крестьян, которые владели землей, при
надлежавшей государству, на основе выплаты 
«государевой десятины» -  формы натурального 
обложения или платили оброк «отсыпным хле
бом». В результате реформаторской деятельности 
Петра I в 1718-1724 гг. в России была проведе
на перепись населения, и подворное обложение 
было заменено подушной податью, составляв
шей 70 коп. в год, кроме этого, государство взи
мало еще 40 коп. оброка, что соответствовало 
размеру оброка помещичьих крестьян. В сово
купности подушная подать и оброк составляли 
подушный оклад. Со временем в результате из
менения стоимости денег и стремления госу
дарства увеличить налоговые сборы подушный

1 Зуев А. С. Русское казачество Забайкалья во второй чет
верти XVIII -  первой половине XIX в. -  Новосибирск, 1994. -  
193 с.

оклад увеличивался. Так, в 1820 г. он составлял 11 
руб. 30 коп. ассигнациями, а после денежной рефор
мы 1839-1843 гг., заменившей ассигнации серебря
ными рублями, подушный оклад составил 3 руб. 15 
коп. серебром2. Десятинная пашня в регионе про
существовала до 60-х гг. XVIII в., что связано с при
сутствием на территории Забайкалья значительного 
воинского контингента3. Кроме государственных 
налогов, крестьяне платили земские и мирские сбо
ры, несли рекрутскую и натуральную повинности.

Монастырские крестьяне Забайкалья, принад
лежавшие Троицкому Селенгинскому, Посольскому 
Спасо-Преображенскому, Нерчинско-Успенскому 
монастырям, жили на монастырских землях, за пре
доставляемую им собинную пашню пахали деся
тинную или отдавали отсыпной хлеб монастырям, 
работали на монастырских пашнях и покосах, рыб
ных ловлях, выполняли рекрутскую и другие госу
дарственные повинности4.

В 1762 г. в Иркутской провинции была учте
на 2871 мужская душа монастырских крестьян. В 
1762 г. Петр III в рамках политики секуляризации 
учредил коллегию экономии, которой передавались 
все церковные имения, а монастырские крестьяне 
становились государственными (экономическими), 
платили подушные деньги государству и одновре
менно получали церковные земли из рублевого об
рока. Но приход к власти Екатерины II, не желавшей 
начинать правление с конфликта с церковью, оста
новил реализацию реформы. Однако 12 мая 1763 г. 
церковь была лишена экономической самостоятель
ности, коллегия экономии была восстановлена, по
лучила право управлять церковными доходами с 
тем, чтобы на содержание духовенства использова
лось только необходимое, «по благопристойности», 
а остальные средства передавались государству. В 
1764 г. монастыри были лишены земельных владе
ний и крестьян и переводились на денежное содер
жание. Монастырские крестьяне переходили в раз
ряд экономических, т. е. контролируемых коллегией 
экономии, и вместо пашен и хлебных окладов на 
монастырь должны были платить подушный оклад 
государству. Постепенно обособленность экономи

2
Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За

байкалья (с древнейших времен до 1917 года): уч. пос. -  Чита: 
АНО «ЦНОП»; Изд-во ЗабГПУ, 2002. -  С. 155.

3 Артемьев А. Р. Города и остроги..., с. 144—145.

4 Шмулевич М. М. Троицко-Селенгинский монастырь. -  
Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1982. -  С. 20-21.



97

Чита

ческих крестьян была утрачена и они слились с го
сударственными1 .

В Забайкалье сложился вольнозахватный режим 
землепользования. Из-за нехватки земель вблизи 
селений крестьяне и казаки переходили к заимочно- 
захватной системе приобретения земель, когда поля 
распахивались на удаленных участках, в 15-30 км от 
села. Захваченные участки считались собственно
стью семей, их распахавших, и переходили от отца 
к сыну. Однако если участок забрасывался, то право 
собственности терялось. Право собственности на 
землю ограничивалось и сельской общиной, кото
рая не допускала сделок с землей с представителями 
других общин. Государство мирилось с таким поло
жением дел, а в 1828 г. узаконило его. Крестьянам 
было разрешено пользоваться захваченными и раз
работанными участками пашни, которые получили 
название «чертежи», в течение 40 лет, однако на деле 
время пользования никто не ограничивал2. Захватная 
система землепользования практиковалась и у слу
жилых людей, хотя формально они получали землю 
в счет оклада. Для получения земли они подавали че-

1 Шмулевич М. М. Троицко-Селенгинский монастырь..., 
с. 35-42.

2
Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За

байкалья..., с. 156.

лобитную, но участок подбирали сами, после чего по
лучали владетельный указ на данную землю. Однако 
случалось, что служилые люди захватывали землю, 
обрабатывали ее, снимались с оклада, но не имели 
владетельного указа на свой участок. Местную ад
министрацию устраивало такое положение дел. Слу
жилый де-факто «служил с пашни», и оформлять это 
юридически не спешила ни одна из сторон3. Захват
ная система земледелия существовала благодаря от
носительной малочисленности населения, наличию 
свободных земель, а также незавершенности зем
леустроительных работ. Иногда захваты приводили 
к конфликтам, в том числе и с коренным населением, 
занимавшимся скотоводством.

Захват земель сдерживался ограниченными 
трудовыми ресурсами семей земледельцев. По пе
реписной книге Ильинского острога 1699 г., 84 % 
крестьянских дворов имели по одному работнику- 
мужчине. В остальных дворах названо от 2 до 4 ра
ботников. По данным переписных книг слобод и де
ревень Нерчинского уезда 1719 г., половина дворов 
имела по одному работнику-мужчине4.

3 Зуев А. С. Русское казачество..., с. 122.

4 Машанова Л. В. Начальный этап заселения и земледель
ческого освоения Забайкалья (XVII -  начало XVIII в.) // Вопро
сы истории. -  1980. -  № 2. -  С. 168—173.
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Землю приобретали не только путем отвода, при
иска и захвата, но и посредством покупки и аренды. 
Документы Троицкого Селенгинского монастыря и 
грамоты коллегии экономии содержат значительное 
количество частных актов, оформлявших продажу 
и заклад земельных участков крестьян монастырям. 
Отдельные факты говорят о том, что крестьяне За
байкалья продавали земельные участки друг другу. 
Распространенным явлением была отдача земли «в 
кортом» (в аренду)1.

Под пашни распахивались «светлые», не за
нятые лесом участки, а также горные склоны, по
росшие лесом. Последние привлекали тем, что 
нагорные поля были меньше подвержены засухе и 
заморозкам. Применялись подсечно-огневой спо
соб расчистки земель и залежно-паровая система 
земледелия2. В различных округах посевы чередо
вались с залежью и парами по-разному. В Баргузин- 
ском округе пашни чередовались с залежью через
3-4 года, в Нерчинском, где земли были лучше, 
пашни засевали до 10 лет подряд, после чего им 
давали отдыхать год-два. Из возделываемых куль
тур преобладала яровая рожь, занимавшая 54 % 
площадей. Посев озимых был ограничен по при
чине частого вымерзания. Кроме ржи выращива
ли пшеницу (17 %), овес (14 %), гречиху (9 %), яч
мень. Урожаи ржи и пшеницы колебались в среднем 
от сам-3 до сам-6. Нормальным урожай считался от 
сам-3. Случались урожаи и в сам-1 и менее. До кон
ца XVIII в. доход от земледелия был очень низким, 
хлеб выращивали только на собственное пропита
ние и уплату натуральных оброков.

Пашни пахали русской сохой с одним сошником, 
однозубой сохой с отвалом -  курамшинкой, сибир
ской сохой -  рогалюхой с двумя железными сошни
ками. У левого сошника один угол был приподнят, 
образуя так называемое перо. К заднему краю пера 
примыкала неподвижная доска, заменявшая отвал. 
В Восточном Забайкалье у казаков применялась 
колесуха, представлявшая собой 2-сошниковую 
рогалюху, поставленную на тележную ось3. Во 2-й 
половине XVIII в. старообрядцы принесли с со
бой усовершенствованное пахотное орудие -  сабан,

1 М аш ановаЛ. В. Начальный этап...
2 г»Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За

байкалья..., с. 157.

3 Лебедева А. А. К истории формирования русского насе
ления Забайкалья, его хозяйственного и семейного быта (XIX
-  начало XX в.) // Этнография русского населения Сибири и 
Средней Азии. -  М.: Наука, 1969. -  С. 133-135.

деревянный плуг, близкий по конструкции к сохе. 
После пахоты землю рыхлили боронами с металли
ческими или деревянными зубьями от 2 до 8 раз. 
Сеяли вразброс вручную. Урожай зерновых убира
ли серпами или косами-горбушами. В XVIII в. по 
указу Петра I стала распространяться коса-литовка, 
более удобная и производительная, она быстро за
воевала популярность. Для кошения зерновых ее 
оборудовали деревянными насадками -  грабками. 
Литовкой обычно косили овес, гречиху и полегший 
хлеб. Собранный хлеб молотили на льду водоемов 
или на специальных токах, поверхность которых за
ливали водой для образования льда. Обмолачивали 
хлеб вручную, цепами, зерно мололи на водяных 
или маленьких мельницах, приводимых в движение 
конной тягой.

Развивалось в регионе и огородничество. В 
силу подсобного характера огороды устраивали на 
усадебных землях. Выращивали капусту, морковь, 
лук, свеклу, репу, чеснок, огурцы, табак, в неболь
ших количествах картофель, который в XIX в. стал 
полевой культурой.

Большое значение в Байкальском регионе име
ло животноводство, в некоторых районах у русского 
населения оно стало основной отраслью. Животно
водство было тесно связано с земледелием и извоз
ным промыслом. Разводили лошадей, крупный ро
гатый скот, овец, коз, свиней, верблюдов. Товарный 
уровень скотоводства был более высоким, чем в 
земледелии4. Особое значение скотоводство приоб
ретает в хозяйстве казаков. Однако тот факт, что до
2-й четверти XIX в. учет поголовья скота в хозяй
ствах казаков не велся, так как это никак не влия
ло на размер оклада и скот не облагался оброком, 
говорить о поголовье скота в казачьих хозяйствах 
очень сложно. Нельзя с точностью судить о нем и 
по площади сенокосных угодий, так как в условиях 
Забайкалья большая часть скота круглый год содер
жалась на подножном корму. Но все же по имею
щимся данным можно заключить, что у забайкаль
ских казаков в 1-й половине XVIII в. встречались 
относительно крупные животноводческие хозяйства. 
Так, в 1729 г. селенгинский служилый В. Щелкунов 
дал в долг «мунгальским мужикам» 50 «скотин ро
гатых», к 1756 г. у нерчинского казака А. Опрелкова 
было 12 лошадей и 42 коровы, в 1769 г. нерчинские 
братья-казаки Н. и Г. Поповы имели 205 гол. ско-

4 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 157.
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та, в Теленбинском остроге у двух братьев-казаков 
было зафиксировано более 1 тыс. лошадей1.

С 1760 г. скотоводство у казаков так же, как и 
хлебопашество, приходит в упадок из-за оброка 
на сенокосные угодья. Однако уже в 1-й половине
XIX в. у пограничных казаков скотоводство стано
вится ведущей отраслью, чему во многом способ
ствовали ландшафт местности, наличие большого 
количества пастбищ, возможность содержать стада 
на подножном корме круглый год. Особенно боль
шое количество скота отмечается у казаков Цуру- 
хайтуевского отделения, в 1844 г. общее поголовье 
насчитывало 193472 гол., в среднем на двор прихо
дилось 160,9 голов, а на душу мужского населения 
-4 1 ,2  гол. У зажиточных казаков стада достигали
4 - 5  тыс. гол.2

В Харацайском отделении (Западное Забайка
лье) численность скота у казаков была меньше, что 
связано с малым числом пастбищ и сенокосов. Тем 
не менее и здесь скотоводство -  это основная от
расль хозяйства. В 1844 г. в среднем на 1 казачий 
двор приходилось по 47,4 гол., а на душу мужского 
пола -  по 13,6 гол. скота.

По количеству скота пограничные казаки не 
уступали бурятским и тунгусским казакам и пре
восходили русских крестьян. У последних в конце 
30-х -  начале 40-х гг. XIX в. на двор приходилось 
около 30 гол. разного скота. Закономерно, что ско
товодство у пограничных казаков носило во 2-й 
четверти XIX в. товарный характер3.

1 Зуев А. С. Русское казачество..., с. 144.

2 Там же.

3 Там же, с. 146.

Рассматривая историю развития промыслов в 
Бурятии, необходимо отметить особую роль добы
вающих промыслов -  охоты и рыболовства. Именно 
добывающие промыслы становятся первичной фор
мой хозяйственного освоения новых территорий. 
На первое место среди них выходила пушная охо
та, а именно добыча соболя. По оценкам биологов- 
охотоведов, в середине XVII в. численность соболя 
в Предбайкалье и Забайкалье составляла 200-300 
тыс. особей, из них в Забайкалье обитало 25-30 тыс. 
зверьков, что позволяло ежегодно отлавливать до 10 
тыс. соболей4. Освоение данных ресурсов началось 
еще до формирования постоянного русского населе
ния нового края. Осуществлялось оно охотниками- 
профессионалами, являвшимися выходцами с севе
ра европейской части России, устраивавшими дли
тельные экспедиции в районы промысла5.

Занятие в охотничьем промысле надолго отры
вало крестьянина от семьи. Для того чтобы прове
сти один промысловый сезон в Восточной Сибири 
и вернуться с добычей обратно домой, у артели 
охотников из Великого Устюга или Соли-Камской 
уходило 2-3 года6.

Как отмечает П. Н. Павлов, какой-либо системы 
собственности на промысловые угодья в Восточной 
Сибири в XVII в. не существовало. Промысел велся 
на государственных землях, на деле превращавших
ся в «ничейные». За лучшие промысловые участки 
между артелями охотников нередко возникали кро
вавые стычки7.

Промысел соболя велся как активными, так и 
пассивными методами, с явным доминированием 
последних. В начале сезона, до выпадения глубо
кого снега, охотники могли практиковать охоту с 
собакой, используя ружья и луки с тупыми стре
лами, однако основная масса соболей добывалась 
самоловами, которые назывались кулемками. Как 
отмечают охотоведы Н. Бакеев и Г. Монахов, ин
тенсифицировать соболиный промысел русским 
охотникам позволили артельная организация и са-

4 Бакеев Н., Монахов Г. Соболь Забайкалья // Охота и 
охотничье хозяйство. -  1986. -  №  8. -  С. 16.

5 Александров В. А. Русское население Сибири XVII -  на
чала XVIII в. // ТИЭ. -  1964. -  Т. 87. -  С. 144.

6 Бычков О. В. Охотничий промысел русского населения 
таежного Прибайкалья во второй половине XVII-XX в. // Изв. 
архивно-этногр. музея «Тальцы». Вып. 2. -  Иркутск, 2003. -  С. 22.

7 Павлов П. Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в.
-  Красноярск, 1974. -  С. 49.
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На байкальских рыбных промыслах. Тяга невода на 
Верхней Ангаре

моловная техника1. Совершенная техника промыс
ла, высокая мобильность промысловых артелей, 
позволявшая им перемещаться с промышленных 
угодий на новые, отсутствие действенной регла
ментации промысла привели к тому, что соболи
ные запасы были быстро истощены. В Забайкалье 
и других районах Сибири соболь утратил свое 
промысловое значение не в XVII-XIX вв., как при
нято считать, а в конце XVII столетия. В 1710 г. 
зафиксировано поступление лишь 770 соболиных 
шкурок2.

Истощение соболиных запасов приводит к 
комплексному освоению пушных запасов региона,

Лов омуля

чему способствует и формирование местного рус
ского населения; на первое место выходит добыча 
белки. Охотничьи экспедиции из европейской части 
России становятся невыгодными и прекращаются.

Кроме пушной охоты в регионе русские осваи
вали и ресурсы копытных, данный вид промысла 
на начальном этапе не имел товарного значения и 
практиковался с целью обеспечения мясом.

Другим видом добывающих промыслов, сы
гравшим большую роль в освоении региона, явля
ется рыболовство. В отличие от охоты на начальном 
этапе оно не носило товарного характера, однако 
его значение трудно переоценить. В условиях от
сутствия регулярного снабжения продовольствием 
отрядов первопроходцев именно рыболовство ста
новится для них источником пропитания.

Однако по мере роста населения и формиро
вания рынка рыболовство начинает приобретать 
мелкотоварный характер. В 1696-1711 гг. в источ
никах зафиксировано 18 «явок» селенгинскими 
служилыми людьми для продажи рыбы на сумму 
370 руб. и 32 «явки» удинскими служилыми людь
ми на 693 руб. В среднем 1 служилый человек по
ставлял на продажу 2-3 бочки соленой рыбы или 
10-15 пудов свежей и сушеной. Нередко в качестве 
продавцов выступали одни и те же лица. В 1691- 
1711 гг. посадские люди Селенгинска, Ильинско
го и Кабанского острогов продали рыбу на сумму 
557 руб. Причем на долю посадских людей Ильин
ского острога из этой суммы приходилось 334 
руб. Среди населения Нерчинска и его округи по 
количеству «явок» и стоимости проданной рыбы 
выделялись промышленные люди. В 1696-1711 гг. 
они добыли рыбу на 1962 руб., что составило око
ло 40 % всей добычи. В среднем 1 промышленный 
человек заготавливал до 10 бочек соленой рыбы3. 
По мере роста населения и расширения рынка 
сбыта товарность данной отрасли увеличивалась. 
Наиболее богатые рыболовные угодья принад
лежали Свято-Троицкому Селенгинскому, Спасо- 
Преображенскому, Свято-Троицкому Киренскому 
монастырям, а также крестьянским и инородче
ским обществам. Монастыри предпочитали сдавать 
свои угодья в аренду состоятельным рыбопромыш
ленникам. Так, Свято-Троцкий Киренский мона
стырь в 1830 г. сдал в аренду свои рыболовные

1 Бакеев Н., Монахов Г. Соболь Забайкалья..., с. 16.

2 Там же.

3 М аш ановаЯ. В. Промыслово-торговая деятельность рус
ского населения Забайкалья в конце XVII -  начале XVIII в. // 
История СССР. -  1983. -  №  2. -  С. 148.
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Сибирский товарный воз

угодья по р. Ангара иркутскому мещанину И. А. 
Белоглюдцеву на срок с 1 февраля 1830 г. по 1 ян
варя 1834 г. В качестве арендной платы за год было 
назначено 1800 руб., а также «одной бочки рыбы 
омули, лучшей с промыслов селенгинских»1. Кре
стьянские и инородческие общества также практи
ковали сдачу в ареду своих рыболовных участков. 
Так, реки Верхняя Ангара и Кичера, которые на
чали осваиваться в 30-х гг. XIX в., принадлежали 
эвенкам киндигирского рода. Рыбопромышленни
ки за право лова в этих реках платили арендную 
плату эвенкам.

На рыбных промыслах

Огромные рыбные богатства Байкала и рек, впа
дающих в него, приносили большие доходы арен
даторам, в руках которых были лучшие участки, 
что приводило к частым конфликтам между ними, 
с одной стороны, крестьянами и бурятами -  с дру
гой2.

Особенно резким было столкновение ильинских 
и тарбагатайских крестьян с провиант-комиссаром

1 ГАИО, ф. 482, д. 101, л. 406.
2

Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 106.

Седых. Летом 1797 г., сославшись на указание зем
ского суда, он запретил лов осетра на оброчных 
местах, приказав «очистить те оброчные берега». 
Арендуя рыболовные участки, Седых перепродавал 
их, «яко откупщик», за 100 руб. субарендаторам, на 
что жаловались ильинские крестьяне. В Тарбагатае 
в 1798 г. не в меру ретивого провиант-комиссара 
крестьяне хотели «садить в цепь», угрожали «от
везти его в город в вилах и бить стягом», кричали, 
что он «имеет пуговишну душу» и что ему «головы 
своей добром не сносить»3.

Именно с развитием противоречий между 
крупными и мелкими рыбопромышленниками 
многие исследователи связывают возникновение 
и рост сетного промысла в XVIII в., а также раз
вернувшийся впоследствии конфликт между се- 
тевщиками и неводчиками. Сети оказались более 
демократичным орудием лова. Во-первых, соб
ственность на рыболовные угодья подразумевала 
прежде всего собственность на береговой участок, 
пригодный для прибора невода -  бичевник, кото
рый и контролировался хозяином. Сетной промы
сел не подразумевал использования такого участка 
и позволял обходиться без него, используя только 
акваторию. Во-вторых, сети были намного дешев
ле невода.

Открытие Нерчинских сереброплавильных за
водов, а также торговля с Китаем сначала через 
Нерчинск, а затем и Кяхту способствуют развитию 
извозного промысла, в который вовлекаются жи
тели притрактовых деревень. Извоз практиковался 
не только «сухим путем», но и по воде, в основном 
по бассейну Селенги и оз. Байкал. Необходимость 
перевозок через оз. Байкал не была устранена 
даже после начала строительства в 1780 г. Круго
байкальской сухопутной дороги. Из-за неудачных 
попыток ее благоустроить и трудностей эксплуа
тации эту дорогу использовали крайне редко4. На 
извоз были ориентированы практически все хо
зяйства крестьян Ильинской волости. Этому спо
собствовало, с одной стороны, географическое 
положение волости -  в начале Московского тракта 
в пределах Забайкалья, с другой -  то, что урожай
ность в этом районе всегда была ниже5. Кроме это
го, хозяйственная ориентация крестьян Ильинской

3 Там же.

4 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 125.

5 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 93-94.
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волости была направлена на выращивание овса 
для продажи его извозчикам1.

В рассматриваемый период происходит разви
тие и кожевенного промысла. В начале XVIII в. он 
приобретает товарный характер. Так, в 1702 г. было 
зафиксировано 7 «явок» служилых людей с прода
жей 32 дубленых кож и 37 половинок лосиных2. В 
1723-1724 гг. из 48 чел., определенных в Селенгин
ский посад, 36 были кожевниками. Ими изготовля
лись и продавались не только «низшие» сорта кожи 
(«дубленые», «мякотные»), но и «высшие» -  юфть, 
которая выделывалась в чистом дегте3. Кожевенное 
производство бурно развивалось в Кяхте, так как 
для упаковки китайских товаров требовалось боль
шое количество кож. При кяхтинской таможне на
ходилась специальная ширельная артель, занимав
шаяся упаковкой китайских товаров, главным обра
зом разных сортов чая. Сначала она состояла из 40 
кяхтинских мещан и цеховых, но быстро выросла 
до 130-150 чел. Ширельная работа стала в Кяхте 
наследственным занятием местного населения. В 
течение года приходилось упаковывать до 120 тыс. 
чайных мест, на что уходило 80 тыс. кож4.

Кроме того, в этот период существовали такие 
промыслы, как выгонка смолы, дегтя, серы, ломка 
слюды и др. Продукция этих промыслов исполь

1 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 93-94.
2

М ашанова JI. В. Начальный этап ..., с. 145.

3 Ш ахеров В. П. Городские промыслы и ремесло южной 
части Восточной Сибири в конце XVII -  начале XIX в. // Со
временное историческое сибиреведение XVII -  начала XIX в.
-  Барнаул, 2005. -  С. 168.

4 Там же, с. 169.

зовалась в собственном хозяйстве, а также шла на 
продажу.

Заселение края русскими. В XVIII в. колони
зация Прибайкалья совершалась уже по наиболее 
выгодным для сельского хозяйства и промыслов ме
стам. Селились преимущественно в долинах боль
ших рек: Ангары, Лены, Селенги, Шилки с их при
токами. В «Чертежной книге Сибири», составлен
ной в 1701 г. Семеном Ремезовым, на территории 
современных Иркутской области, Забайкальского 
края и Бурятии указаны города Иркутск, Илимск, 
Удинск (Верхнеудинск); остроги -  Братский, Бала- 
ганский, Голуметский, Верхоленский, Киренский, 
Чечуйский, Усть-Кутский, Яндинский, Удинский 
(Нижнеудинский), Тункинский, Верхнеангарский, 
Баргузинский, Еравнинский, Кабанский, Аргун
ский; Читинская слобода, а также другие мелкие 
поселения5.

В 1-й половине XVIII в. территория, осваиваемая 
русскими, заметно увеличивается. В 1726 г. появи
лись первые русские поселения по Чикою, 1 деревня 
в 2 двора, заимка Семена Кузнецова и 2 промысло
вых зимовья6. Более подробные сведения имеются 
о 1740 г., когда границы русских поселений значи
тельно расширяются, но сами поселения все еще 
невелики и разбросаны далеко по Селенге, Джиде 
и Желтуре. На расстоянии в 150 верст числилось по 
мелким деревням всего 16 дворов. От Селенгинска 
вверх по Чикою деревни, в которых насчитывалось 
29 дворов, растянулись на 289 верст. По Хилку по
селения встречались до Буйской деревни, лежащей в 
249 верстах от устья. В них имелось 24 двора.

Между Селенгинском и Удинском по Селенге 
и Убукуну обосновались «разных чинов обывате
лей, которые пахотные земли имеют, пять дворов». 
От Удинска до Тарбагатая в деревнях числился 21 
двор. В Красноярской, Жирковской и Каленовской 
деревнях было всего 8 дворов. На Саянтуе стояла 
деревня в 1 двор иркутского дворянина Федора 
Бейтона, и вверх по Уде также 1 двор имелся на 
р. Березовка7.

Если южнее Удинска в середине XVIII в. во всех 
деревнях не насчитывалось и сотни дворов, то вниз 
по Селенге от острога деревни встречаются все 
чаще (табл. 1).

5 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа..., 
с. 83-84.

6 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 119.

7 Там же, с. 119-120.
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Таблица 1 
Данные о наличии русских деревень 

в середине XVIII в. по Селенге*

Название поселения Количество
дворов

Сотниково 5

Посельская 1

Бурдуковекая 7

Ильинский острог 65

Покровская слобода 16

Югове кая 14

Беломоинская 2

Таловская 7

Таракановская 3

Архангельская слобода 29

Кударинская Благовещенская слобода 85

Бурлаковская 10

Дунаевская 8

Кабанский острог 67

Яланская 15

Колесниковская слобода 25

Твороговская 26

* Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 120.

Первые переселенцы

Итак, на Селенге насчитывалось 392 двора. При 
этом деревни были расположены неподалеку друг 
от друга, обычно в 4-7, иногда в 1-2 верстах. Мак
симальное расстояние между деревнями -  19 верст. 
Таким образом, все это дает основание говорить об 
успешной колонизации нижнего течения Селенги 
уже в начале XVIII в.

Со 2-й половины 40-х гг. XVIII в. в документах 
упоминаются большие крестьянские села, лежащие 
в бассейне Селенги от Удинска до Хилка: Бичура, 
Верхний Жирим, Хонхолой, Никольское, Дунгуй, 
Жарниково. Ряд сел возник во 2-й половине XVII
-  первой четверти XVIII в. как вотчины Троицкого 
монастыря, основанного в 1681 г. (табл. 2).

Таблица 2
Поселения, находящиеся в ведении 

Троицкого монастыря (1723)'

Название поселения Количество дворов

Тимлюйская 20

Куналейская 11

Буйская 6

Еланская 10

Хилоцкая Харитоновская 37

Сухой ручей -

Узкий луг -

Красная слобода -

Куналей (Малый Куналей) -

* НАРБ, ф. 180, оп. 2, д. 845, л. 1-2.

В 1729 г. монастырь получил обширные сенные 
покосы между Чикоем и Хилком, вверх по обе сторо
ны р. Киреть. Через год Селенгинская земская изба 
дала монастырю указ на владение пахотной землей 
и скотным выпуском по левую сторону до Бичуры и 
до Кирети-реки. В 30-е гг. XVIII в. монастырь вла
дел дворами, земельными участками, мельницами, 
усадьбами некоторых жителей Иркутска, Селен
гинска, Кяхты, Удинска и других мест. Монасты
рю принадлежали еще 2 вотчины: Тимлюйская и 
Кударинская (с 1701 г.). Важно, что бассейны Хил
ка и Чикоя в основном были освоены и заселены 
селенгинскими жителями. Из 27 сел в этом районе
17 созданы выходцами из Селенгинска. Только 4 из 
них были пашенными крестьянами, остальные же -  
служилыми, посадскими, а 1 дворянином1. Помимо 
«больших населенных пунктов» к 30-м гг. XVIII в. 
в значительном количестве встречаются одно- и 
двухдворки.

Наметившиеся в середине XVIII в. главные на
правления массового колонизационного потока на 
юг и юго-восток в дальнейшем стали традиционны
ми для русского населения. В течение 2-й полови-

1 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 11.
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Чертежная карта Сибири

ны XVIII в. здесь складываются важнейшие сель
скохозяйственные районы Забайкалья: Удинско- 
Селенгинский и Чикойско-Хилокский. Восточнее 
Удинска начинается заселение бассейна Уды. К
1740 г. русские находились уже на притоках Уды
-  Кудуне и Оне1. Намного слабее было заселено 
Прибайкалье севернее Селенги, где население со
средоточилось в двух районах: вдоль р. Итанцы и в 
нижнем течении р. Баргузин.

В 1689-1690 гг. для укрепления обороны Забай
калья был основан Итанцинский острог. К 30-м гг. 
XVIII в. он превратился уже в административный 
пункт. К острогу была приписана 21 деревня. Эти 
деревеньки в 2-3 двора протянулись вдоль р. Итан
цы на 55-60 верст: Сухинская, Угрюмово, Улан- 
Челотовское, Добрынине, Захарово, Костромино,

Иркилик, Петрушево, Верещагино, Карымская, Зы
рянская, Утатейская, Ловцово, Ангарская, Батрани- 
но, Батурино, Плюснино, Гурылево, Игумново, Ро
дионово. Села росли медленно, и через 35 лет они 
остались такими же2.

Со 2-й половины XVIII в. царское правитель
ство усиливает переселение в Забайкалье, считая, 
что «этот полуденный край, наделенный благорас
творенным климатом и плодородным кряжем, насе
лен весьма мало»3. Целью колонизации Забайкалья 
являлось: создание продовольственной базы и рабо
чего резерва для серебросвинцовых рудников и пла
вильных заводов, закрепление приграничной поло
сы и обеспечение кяхтинской торговли. В Забайка
лье переселяли приписанных к заводам крестьян и

1 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 11.

2 Там же, с. 12.

3 Кудрявцев Ф. А. И стория..., с. 92.
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мастеровых, отставных солдат и других переселен
цев, наконец, ссылали на каторгу и поселение.

С 1756 г. в Забайкалье начали выселять старо
веров из Стародубских и Ветковской слобод Мо
гилевской и Черниговской губерний, входящих в 
состав Речи Посполитой. Это были выходцы из го
родов Бар, Бердичев, Винница, Мелибежа, Холмич, 
Хмельники, Себежа, от берегов Сожа и Днепра до 
Боха и Буга. В первые годы жизни за Байкалом их 
называли «поляками», «польскими выселенцами». 
Впоследствии за ними закрепилось название «се- 
мейские». (Образование и генезис этой этнокон- 
фессиональной группы связан с расколом, произо
шедшим в Русской православной церкви в XVII в.) 
Староверы принесли с собой высокую земледельче
скую культуру, трудолюбие и своеобразный быто
вой уклад. В целях сохранения социума включались 
уже дополнительные защитные механизмы -  мак

симально возможная замкнутость общины, строгая 
регламентация всех сторон жизни.

Первая партия старообрядцев прибыла в Иркутск 
в 1756 г. Точных данных, где была расселена эта груп
па, нет: предположительно по Чикою и притокам Се
ленги. Вторая прибыла в Забайкалье в 1764-1765 гг. и 
была расселена в селах Тарбагатай, Куналей, Куйтун, 
Десятниково, Бурнашево, позднее селились в селах 
Сундуринское (Надеино), Жиринское, Новобрянское, 
Заиграево. В 1767 г. прибыла третья партия в селения 
Шаралдай, Новый Цаган, Мухоршибирь, Никольское 
и позднее (1768 г.) в Бичуру.

Заселение Баргузинской долины постоянным 
русским населением относится к 1-й четверти
XVIII в. К 1740 г. в Баргузинском остроге, заимках, 
мелких деревнях, приписанных к острогу, насчи
тывалось 83 двора. Русское население постепенно 
сосредоточивалось в нижнем течении Бургузина,
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Семейские

где долина расширяется до 35 верст. От Байкала 
до Баргузинского острога возникла цепь зимовьев 
и деревень в 1—2 двора, получавших название по 
фамилии их основателей, в основном выходцев из 
баргузинских отставных служилых. Зимовья заводи
ли и на других мелких речках бассейна Баргузина. В 
1772 г. всего в Баргузине и крае насчитывалось 2050 
душ мужского пола, из них 1200 тунгусов, 382 мон
гола, 73 бурята, 322 русских крестьянина, 41 казак 
и 32 прочих души (вероятно, мещан, духовенства и 
чиновников). Русское население проживало в 17 не
больших селениях.

С самого основания Баргузинский острог стал 
исходным местом движения русских землепро
ходцев в Нерчинскую Даурию и на Амур. Вначале 
была освоена дорога по линии Байкал — Баргузин

Семейские в Забайкалье

-  острог Иргенский -  Нерчинск. 
Большое значение имела дорога 
в направлении Селенга -  Уда -  
Ингода -  Шилка -  верховья Аму
ра. От верховьев Уды шла цепь 
острогов -  Еравнинского, Ирген- 
ского и Телембинского. В веде
нии последнего была Читинская 
слобода. Нерчинску же подчиня
лись Аргунский и Албазинский 
остроги1.

С 1730 по 1775 г. крестьян
ское население Западного Забай
калья выросло более чем в 20 раз 
(со 179 до 3957 чел.), количество 
всех других групп русского насе
ления увеличилось немногим бо
лее чем в 2 раза (с 1046 по 2402 

чел.)2. Стремительный рост крестьянского населе
ния объясняется не только «окрестьяниванием» де
ревенских и городских жителей, но и переселением 
большой группы старообрядческого населения со
2-й половины 60-х гг. XVIII в. В 1775 г. в Селенгин- 
ский район было водворено 1660 душ мужского 
пола. В 1783 г. в 5 «семейских ведомствах» числи
лось: в Тарбагатайском -  995 душ мужского пола, 
Мухоршибирском -  942, Усколуцком -  313, Урлук- 
ском -  752 и в Архангельском -  2083. С конца 60-х
-  начала 80-х гг. XVIII в. упоминаются села Хан- 
дагатай, Тарбагатай, Куйтун, Убукун, Пестерево, 
Барская деревня, Урлук, Бурнашево, Малый Заган, 
Шаралдай, Ильчевск и Подлопатошная деревня4. 
По описанию Палласа (1772), на р. Тугнуй были 
расположены такие поселения, как Мухоршибирь, 
Никольское, Харашибирь, Шаралдай, Бурдуков- 
ское, Цаханская и Котуйская5. По мнению М. М. 
Шмулевича, к концу XVIII -  началу XIX в. сложи
лись почти все существующие в Западном Забай
калье русские села.

Общее увеличение численности населения. 
Численность коренного населения Сибири в XVII в. 
определялась только оценочно. Согласно имею-

1 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 13-17.

2 Там же, с. 18.

3 НАРБ, ф. 207, on. 1, д. 3, л. 13.

4 Там же, д. 1, л. 13, 47^17об., 57об„ 93-95, 109, 119, 178, 
279; д. 2, л. 91 об.; д. 3 ,л . 14.

5 Паллас П. С. Собрание исторических сведений о мон
гольских народах. Т. 1. -  СПб., 1766. -  С. 222.
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щимся выкладкам, наиболее крупную этническую 
общность составляли тунгусские племена, общая 
численность которых по Сибири в целом равнялась
36,2 тыс. чел., из которых примерно 10 тыс. чел. за
фиксировано в пределах Прибайкалья. Численность 
бурят оценивалась в 27,3 тыс. чел. Для сравнения, 
якуты -  28,5 тыс. чел., тюрки Саяно-Алтая -  16,7 
тыс. чел.1

По V ревизии (1796), в Иркутской губернии 
общее число душ мужского пола составило 77593 
чел., в том числе русские -  44450 чел. (57,3 %), бу
ряты -  30811 (39,7 %), эвенки -  2169 (2,8 %), кара- 
гасы -  163 чел. (0,2 %). По Забайкальской области:

1 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав..., с. 615-617.

общее число душ мужского пола -  65320 чел., в том 
числе русские -  31622 чел. (48,4 %), буряты -  28855 
(44,2 %), эвенки -  4843 чел. (7,4 %)2.

К численности «инородцев» Забайкальской об
ласти необходимо еще прибавить тунгусов -  500 
душ мужского пола и бурят -  2400 душ мужского 
пола, составивших строевую основу пятисотенного 
тунгусского конного казачьего полка и 4 бурятских 
казачьих шестисотенных полков3.

9
“ Статистическое обозрение..., с. 319-339; Асалханов И. А. 

Влияние вхождения Бурятии в состав России на хозяйственное 
и общественное развитие бурят // Тр. БКНИИ. -  1959. -  Вып. 
1 .- С .  21-22.

"5
Статистическое обозрение..., с. 319.
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Изменения в хозяйстве и быте бурят и эвен
ков. Русско-бурятские взаимоотношения. Закре
пление границы с Монголией и Китаем, рост земле
дельческой колонизации, торговли, зарождение про
мышленности -  все это прямо или косвенно оказыва
ло влияние на хозяйство бурятского и эвенкийского 
населения. Начался процесс взаимного влияния рус
ских, бурят и эвенков, ставших близкими соседями.

Уже с начала XVIII в. наметились изменения в 
образе жизни бурят. Развитие земледелия и сеноко
шения у бурят имело большое значение для пере
хода их к оседлости, что привело к строительству 
домов русского типа. В начале XVIII в. в Селенгин- 
ске «... в срубленных бревенчатых избах живут рус
ские люди и мунгалы смешанно...»1 В 1-й четверти
XVIII в. один из селенгинских тайшей имел дом в 
деревне. Вероятно, первыми стали возводить дома 
русского типа крещеные буряты, оседавшие на мо
настырских землях и в русских деревнях. Судя по 
документам, оседлый бурят в русской деревне не 
являлся исключением.

В 1765 г. М. Татаринов писал: «Нерчинские, так 
и селенгинские (буряты) юрты имеют войлочные, а 
у иркуцких -  деревянные рубленные, шести и осми- 
угольные, не ис толстова лесу, тако ж и для скота 
повети и протчая»2. В 1782 г. главному хоринскому 
тайше Дамбе Дугару Иринцееву был выдан прави
тельственный «аттестат», в котором имелось указа
ние на то, что он старался «подчиненных своих вво
дить в обряды, в сходность российским народам, 
во всей домашней экономии, в постройке домов, 
во упражнении в хлебопашестве»3. «К 1790-м го
дам хоринский народ продолжал жить в войлочных 
юртах, еще не строил дома русского образца, но в 
отдельных местностях Тугнуя и Хилка у зажиточ
ных людей появились зимовья. У главного тайши 
Ринчинэй появились зимовья на р. Ана и в Ульдир- 
гэ и Зун Хурае, у засула Номто Тобоина небольшое 
зимовье. Они еще не утеплены и освещены»4.

Согласно Палласу, западные буряты в значи
тельной части привыкли к оседлому образу жизни. 
«Зимники -  прочные жилища, которые они покида
ют летом, уходя со скотом на летники -  места, изо

1 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 145.
2

Описание о братских татарах, сочиненное морского ко
рабельного флота штюрмана ранга капитана Михаилом Татари- 
новым. -  Улан-Удэ, 1958. -  С. 24.

3 Кудрявцев Ф. А. И стория..., с. 104.

4 Бурятские летописи..., с. 86.

билующие травою. Эти зимники расположены в бо
лее теплых местах, защищенных от холода горами 
и лесами. Там буряты строят жилища русского типа 
из горизонтально положенных бревен»5.

Первоначально, вероятно, такие дома были убо
ги, без пола и «крышки», но вскоре в избах стали 
класть русские печи, настилать полы. В числе хо
зяйственных построек преобладали хлебные ам
бары и овины, чем подчеркивается связь между 
новшествами в быту и новой отраслью хозяйства, 
значение которой все более возрастало. И все же 
о массовом строительстве домов русского типа в
XVIII в. говорить не приходится. У бурятского на
селения Забайкалья преобладали войлочные юрты, 
хотя встречались и четырехугольные деревянные 
юрты.

Русское влияние не было равномерным: оно 
сильнее сказывалось в тех местностях, где буряты 
ближе соприкасались с русскими, и слабее там, где 
это общение было сравнительно менее близким. 
Так, русское влияние среди балаганских бурят было 
ощутимее, чем среди тункинцев. В Тункинском ве
домстве это воздействие заметнее всего сказыва
лось в тех местах, где бурятские улусы чаще пере
межались с селениями русских крестьян и казаков. 
Такое же явление происходило и в Забайкальской 
области.

Подобные явления наблюдались и у эвенкий
ского населения. По архивным данным церквей 
Нерчинского ведомства за 1773-1779 гг., крещеные 
эвенки из родов балягир, дуликагир, уляты, чипчи- 
нут, боягир, колтагир, почегор, конур и проживаю
щие в Сухановой и Алеурской слободах, в деревнях 
Ми<ль>гидунской, Матусовой, Макаровой, Балга- 
танской, Чонгольской, Шевекинской, Ботовской, 
Заозерской, в Нерчинском и Сретенском острогах 
жили со своими семьями, в основном в домах6.

С разложением натурального хозяйства, ро
стом меновых отношений буряты и эвенки все 
больше и больше приобретали предметы хозяй
ственного и домашнего обихода, изготовленные 
русскими рабочими и ремесленниками. Хотя бу
рятские умельцы производили несложные орудия 
труда, оружие, различные украшения, но изделия 
иного типа, вроде котлов, необходимых в кочевом

5 Цит. по: Гирченко В. П. Русские и иностранные путеше
ственники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят- 
монголах. -  Улан-Удэ, 1939. -  С. 24.

6 ГАЧО, ф. 282, on. 1, д. 43, л. 219об.-230.
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обиходе, приходилось приобретать путем обме
на. Не случайно в обычном ассортименте товаров 
для торговли с бурятами видное место занимают 
изделия из железа: котлы, ножи, топоры и др. Ис
пользование металлов в домашнем быту бурят 
значительно расширилось. В обиходе появились 
зеркальца, нитки, иголки.

В XVIII в. началась некоторая модификация 
одежды под влиянием русской. По наблюдениям 
Гмелина, одежда и украшение буряток в Нижнеу- 
динском остроге носили характер национального 
костюма, но одежда бурят-мужчин ничем не отли
чалась от одежды русского простонародья. Правда, 
женщины стали украшать свою одежду бисером и 
бусами. В бурятский быт все в большем количестве 
входили изделия русской мануфактуры, в первую 
очередь текстиль.

Переселившись в Сибирь, русские вынужде
ны были приспосабливаться к местным условиям. 
Природные и климатические условия заставили их 
заимствовать тип одежды аборигенного населения. 
Русские восприняли различные кожаные изделия: 
унты, козьи дохи, «козланые штаны».

Хлебопашество у бурят с середины XVIII в. ве
лось на основе восприятия опыта русского земле
дельца. Они стали использовать в хозяйстве сохи, 
серпы (о чем говорит ряд русских слов в бурят
ском языке, обозначающих полеводческие ору
дия), косы-горбуши и косы-литовки1. Перенимая и 
постепенно усваивая от русских приемы и навыки 
земледельческого хозяйства, буряты приобретали 
у них не только орудия сельского хозяйства, но и 
зерно. Поэтому в бурятском языке можно встре
тить русские слова, обозначающие хлебные и дру
гие растения2.

Бурятское население также оказывало влияние на 
русских. Русские приобретали у бурят скот местной 
породы и усваивали от них различные навыки веде
ния скотоводческого хозяйства в местных условиях, 
воспринимали «правила бурятского наезднического 
искусства», принадлежности седлания коней.

В XVII в. главным оружием бурят и эвенков был 
лук. Продажа огнестрельного оружия им строго запре
щалась. В XVIII столетии они используют и ружья, о 
чем сообщают Татаринов, Георги. «Около 1760-х го-

1 Бурятские летописи..., с. 81.

2 Дондуков У.-Ж. Ш. Влияние русского языка на развитие 
и обогащение лексического состава бурятского языка. -  Улан- 
Удэ, 1974. -  С. 26.

дов из России поступили в продажу небольшое коли
чество винтовок, пороха и свинца. Некоторые говори
ли, что они привыкли к ним, и начиная с этого вре
мени этим способом стали добывать охотой лесных и 
степных зверей»3. Огнестрельное оружие произвело 
переворот в охотничьем хозяйстве. Совершенству
ются и транспортные средства (появляются телеги). 
Начиная с 1750 г., подражая русским, буряты стали 
запрягать в телеги и сани лошадей и волов. Они коло
ли лесные деревья и закругляли доски, придав форму 
колеса. Делали в центре отверстие, а из круглых тон
ких бревен -  оси и приделывали прямо к ним оглобли. 
Буряты освоили способы запрягания в них лошадей, 
узнали, как изготавливается воловье ярмо, стали за
прягать в телеги волов и перевозить свои вещи. Из-за 
невозможности добывать смолу для смазки телег ма
зали их сырым скотским пометом. Считая это удачной 
находкой, хоринцы говорили, что после приобретения 
бычьих телег им стало совсем легко.

Иногда они соединяли 2 палки в виде крестови
ны и приколачивали к ним доски, закругляли их и 
делали в месте соединения крестовины отверстие, 
вставляли тонкую деревянную ось, точно так же и 
с прямыми оглоблями, чтобы они в пазах вертелись 
вместе с осью.

Не имея орудий для сгибания дерева, они, найдя 
какое-нибудь кривое лесное дерево (сосну, листвен
ницу или березу) или выкапывая его вместе с корня
ми, поворачивали вверх корнями, делали при помощи 
долота 2 отверстия, соединяли их палкой и ездили на 
этом в зимнее время в подражание саням, запрягая во
лов4.

Расширение земледелия и упадок скотоводства, 
что было в западных районах Прибайкалья неред
ким явлением, вызвали использование в пищу хле
ба. Во многих челобитных обнищавших людей име
ется ссылка на отсутствие хлеба для пропитания. 
Западные буряты «пособляют нуждам» продуктами 
звероловства, дикорастущими, употребляют сала
мат, каши и пресные лепешки5.

Традиционная мясная и молочная пища преоб
ладала в пищевом рационе бурят Забайкалья. Хо
ринцы, кроме того, покупали крупу и варили каши
цы и похлебки.

Из напитков у всех бурят были распространены 
молоко, чай кирпичный или его суррогаты, мясные

3 Бурятские летописи..., с. 83.

4 Там же, с. 82.

5 Кудрявцев Ф. А. История..., с. 114.
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отвары, кумыс, молочное вино. Чай варили в воде, 
прибавляя молока, масла, немного соли, иногда 
муки.

Если в XVII в. недостаток хлебных продуктов 
у русского населения пополнялся за счет местной 
фауны и флоры, путем охоты, рыболовства и соби
рательства, часть продуктов и скот покупали у бу
рят, из-за чего в питании русского населения актив
но шел процесс адаптации к местным условиям, то 
в XVIII в. русские стремились восстановить свою 
традиционную пищу, что можно было осуществить 
в процессе развития земледелия. Успехи полевод
ства способствовали тому, что традиционная для 
русских хлебная пища утверждается в земледельче
ской полосе как основная и необходимая.

С. П. Крашенинников, переехав Байкал, обнару
жил, что редкие жители держат квас, но пьют чай, 
который в больших котлах варят1. Из кирпичного 
чая варили очень питательный напиток — затуран (с 
добавлением соли, молока и муки, поджаренной на 
каком-либо масле). Этот способ употребления чая 
отразил бурятское влияние. «И забайкальские не 
только братские, но и русские без чаю жить не мо
гут -  легче терплют голод в хлебе, нежели без чаю 
день пробыть, а особливо кирпичной (чай кирпич
ной травяной же, токмо здавлен толстою доскою 
шириною более фута, длиной фута в два и более)... 
Они ж, братские и русские, вместо чаю варят брус
ничник и коренье... а весною питаются сараною»2. 
Огородничество обеспечивало, главным образом, 
нужды своего хозяйства. Посевы конопли постав
ляли семена для выбивания масла. Кроме того, ис
пользовали и масло из кедровых орехов. Начиная с 
конца XVII в. на огородах выращивались репа, лук, 
морковь, чеснок, капуста. В большом количестве 
использовались мясные продукты и рыба. Еда сы
рой свежемороженой рыбы была усвоена русскими 
от местных жителей. Некоторые растения, употре
блявшиеся в пищу, были общими для Сибири и ев
ропейской части страны: грибы, ягоды, травы.

Русское население восприняло у местного насе
ления практику замораживания продуктов и блюд. 
В обиход вошли многие местные дикорастущие, 
в пищу стали употреблять мясо оленей, овец. Та
ким образом, тесные хозяйственные связи привели 
к взаимному влиянию русских, бурят и эвенков в

быту. Начался процесс заимствования предметов 
хозяйственного и домашнего обихода, одежды, 
пищи. Появились изменения в образе жизни бурят 
и эвенков.

Среди русского населения было развито обра
щение к бурятским ламам как лекарям и к различ
ным знахарям, что объяснялось отсутствием в крае 
врачей. Вторжению буддизма в религиозные пред
ставления русского населения благоприятствовала 
и малокультурность последнего, с сильно развиты
ми верой в знахарство, ворожбу, колдовство, и то, 
что ему чаще встречались на жизненном пути ламы, 
чем лица православного духовенства.

Учитывая культурный уровень того времени, не 
приходится удивляться, что происходил взаимный 
обмен предрассудками и суевериями. Обрядовая 
набожность русского населения заменилась языче
ским суеверием, кстати, не только среди низшего 
населения, но и городской интеллигенции. В 1735 г. 
крещеный монгол Лаврентий Иванов (Лаузан) подал 
извет, что тунгусская шаманка Десук «прорицала» в 
домах вице-губернатора Плещеева, поручика Грече- 
нинова и даже архиерейского служителя Лебратов- 
ского3. Шаманка при свидетелях заявила, что она по 
рукам предсказывала судьбу вице-губернатору. Что 
касается заимствования русских поверий бурятами, 
то этого почти не замечалось, так как, по-видимому, 
жизнь бурята и так изобиловала массой собствен
ных поверий.

Формы культурной взаимосвязи были многооб
разными. Хозяйственные, административные, тор
говые и бытовые отношения способствовали тому, 
что русские крестьяне овладевали бурятским, а бу
ряты -  русским языком. В XVII-XVIII вв. бурятский 
язык оказывал более сильное влияние на лексику 
говоров русских старожилов, чем последний на 
язык бурят. Во-первых, прибывшие на новое место 
сталкивались с иным растительным и животным 
миром, и все названия заимствовались у местных 
жителей. Вся топонимика также была бурятской. 
Во-вторых, общие экономические интересы застав
ляли русских и бурят общаться на одном из их язы
ков, и малочисленное по сравнению с аборигенами 
пришлое русское население овладевало бурятским 
языком. При торговле, аренде земли, общих сель
скохозяйственных работах, извозе больше обща
лись мужчины, поэтому русское мужское население

1 С. П. Крашенинников в Сибири. Неопубликованные ма- _______________
териалы. -  М.; Л ., 1966. -  С. 159. 3 ^  г  т  . v  \г гОчерки истории культуры Бурятии. Т. 1. -  Улан-Удэ: Бу-

Описание о братских татарах..., с. 26. рят. кн. изд-во, 1972. -  С. 128.



и з

Богатые буряты

почти сплошь знало бурятский язык в отличие от 
женщин и детей, которые либо плохо владели им, 
либо вовсе не знали его.

Усилению контактов между русскими и буря
тами способствовало не только близкое соседство 
деревень и улусов, но и начавшееся уже с середины 
XVII в. смешение населения.

Первоначально население восточносибирских 
острогов и городов состояло из одних мужчин. Жен
щины появились не сразу, и их было мало, поэтому 
захваченных в плен бурятских женщин крестили 
и выдавали замуж за служилых людей. В 1683 г. 
тобольский и сибирский митрополит Павел писал 
игумену Троицкого Селенгинского монастыря, что, 
по дошедшим до митрополита сведениям, многие 
даурские жители живут с «некрещенными инозем
ками» (бурятками).

В Забайкалье браки русских поселенцев и 
бурятских женщин поддерживали основанные в 
этом крае монастыри, стремившиеся таким обра
зом обеспечить оседлость крестьян и тем самым 
усилить развитие земледелия в пограничных си

бирских районах. Большой размах приобрела дея
тельность Троицкого Селенгинского монастыря. 
Ему было предоставлено право селить на своих 
землях беглых и ссыльных русских и новокреще
ных бурят. Чтобы укрепить основанные деревни, 
монастырь покупал у бурят «жен и девиц» (вы
плачивая за них калым) и после крещения выдавал 
замуж за поселившихся на монастырских землях 
крестьян. Таким образом возникло метисное на
селение нескольких приходов по Уде и Селенге: 
Троицкого, Посольского, Куядского и др. Были 
случаи похищения бурятских женщин или бегства 
буряток в русские селения. В том и другом случае 
монастырское духовенство молча признавало факт 
хищения и не препятствовало этому, понимая, как 
важен «женский элемент» в упрочении оседло
сти и хозяйственности, венчало женщин с их по
хитителями. В 1734-1736 гг. в дорожном журнале 
своего путешествия С. П. Крашенинников дает 
такую характеристику обитателям Селенгинска: 
«Здешние жители, как мужики, так и бабы, почти 
все мунгальской породы, лицо имеют широкое, 
волосы черные, и все по-братски говорить умеют. 
Их руские зовут карымами»1. Крещение породило 
особую группу населения: были целые поселения, 
заселенные метисами, свободно владеющими рус
ским и бурятским языками. «Карымы» селились 
обычно в русских деревнях. Смешанные браки, 
завязывавшие узы родственных отношений между 
русскими и бурятскими семьями, вели зачастую к 
основанию прочной дружбы между ними. Такие 
браки наложили отпечаток на внешний облик ко
ренного забайкальца.

Паллас отмечал, что уже имеется обычай не 
только у состоятельных сельских жителей, но и у 
горожан выбирать в жены бурятских и монгольских 
женщин, кровь которых, по их уверению, горячее 
крови русских женщин; а богатые буряты крестят
ся для того, чтобы жениться на русских женщинах. 
Вероятно, не только этим можно объяснить боль
шое количество смешанных браков. В семейном 
быту господствовали родовые пережитки, которые 
выражались в экзогамии, за невесту выплачивали 
калым. Богатые буряты давали калым в размере 100 
лошадей, 20 верблюдов, 50 коров, 200 овец и 30 коз. 
Самый малый калым в XVII в. состоял из 10 голов 
лошадей и рогатого скота2. Отчасти нежеланием

1 С. П. Крашенинников в Сибири..., с. 71.
2

История бурят-монгольского..., с. 121.
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или невозможностью уплаты калыма можно объ
яснить желание брать в жены русских женщин как 
бедными, так и богатыми бурятами. Калым превра
щал женщину в объект купли-продажи. Не случай
но значительно количество «дел о беглых женках». 
«Женки» бежали от насилия и обид со стороны 
сватов и мужей, уходили от постылого мужа к сво
им родителям, к любимому человеку или бежали в 
монастыри, где крестились и выдавались замуж за 
русских крестьян.

По свидетельству Палласа, «вследствие этого 
смешения русские жители усвоили и бурятский 
язык, так что последний сделался почти господ
ствующим языком простого народа»1. Смешанное 
население, получившее название «ясачных», почти 
одинаково владело и русским, и бурятским языка
ми и воспринимало хозяйственные и социально- 
бытовые черты обоих народов.

Слабое смешение происходило в районах со 
старообрядческим населением. Смешанные браки 
не только запрещались, но и расторгались у семей- 
ских уставщиками. Однако этносмешение забай
кальских старообрядцев происходило особенно 
в первое пятидесятилетие их жизни за Байкалом, 
поскольку староверы были малочисленны. К это
му же побуждало и наличие земельных угодий у 
бурят, что приводило к хозяйственным и семей
ным связям. В отличие от старообрядцев русское 
православное население вступало в брак с буря
тами. У казаков Забайкалья допускались браки 
с людьми другой национальности, принявшими 
православие.

Шперк заметил, что «кровная помесь забай
кальских казаков с бурятами имела влияние не на 
одни черты лица и физическое строение тела; она 
обнаруживается и в психологической сфере. Этому, 
конечно, много способствовали и обстоятельства 
жизни казака в Забайкалье. В результате вышло, 
что казак сделался более зверопромышленником и 
пастухом, чем домовитым человеком и хлебопаш
цем... Вследствие этого скотоводство нигде в Вос
точной Сибири так не развито, как в забайкальских 
степях. В домашних делах и обычаях русское за
байкальское население немало усвоило изделий, 
обычаев, поступков и сноровок бурятских»2. Пал-

1 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Рос
сийского государства. -  Ч. 3, половина первая. 1772 и 1773 го
дов. -  СПб., 1788. -  С. 275.

2 Цит. по: Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и

лас отмечал, что карымы обладают «правильными и 
приятными чертами лица».

Нередкими во 2-й половине XVIII в. были 
смешанные русско-эвенкийские семьи. Они осе
дали в русских селениях и вели хозяйство по 
русскому типу: имели дома, пахотные земли, 
сенные покосы. Женами крещеных эвенков были 
русские женщины (помимо крещеных эвенкиек). 
Так, в дер. Ми<ль>гидунской проживало 3 семьи 
(20 чел.), состоящие из мужчин-эвенков из рода 
улятов и русских женщин. В Сухановой слободе 
проживала 1 семья (2 чел.). Глава семьи из рода 
чипчинут был назначен старшиной Сухановой 
слободы. Здесь жили также своим домом 2 сме
шанные семьи (мужья из рода конур) и 1 семья 
(муж из рода долот). В Алеурской слободе жила 
семья из 5 чел. (муж из рода дуликагир). Были и 
неполные семьи (мать -  русская вдова), имеющие 
свой дом, но не имеющие пашни, покосов. Члены 
таких семей, как правило, находились в услуже
нии у русских крестьян3.

В Юго-Восточной Сибири, сообщалось в «Из
вестиях» Сибирского отдела, в верховьях Ангары 
до Братского порога, особенно в верховьях Лены 
до р. Илга, по р. Иркут, славяно-русская народ
ность подверглась не менее заметному и, кажется, 
еще более типичному видоизменению в физическом 
строении. Здесь ее главным образом действовали 
не столько физико-географические, сколько этно
графические условия, не столько климат, почва или 
вообще физическая экономия края, сколько физио
логическое смешение славяно-русской народности с 
монголо-бурятским и отчасти тунгусским племенем. 
Самое характерное явление в этнографической орга
низации восточносибирского населения представля
ют «ясачные».

Ясачные -  крещеные буряты, женившиеся на 
русских женщинах или иногда на крещеных бурят
ках и живущие особыми дворами или селениями, 
отделенными от бурятских улусов. Вот эти-то свое
образные жители Юго-Восточной Сибири, «ясач
ные» и «оседлые инородцы», со всей наглядностью 
представляют нам самый типический пример видо
изменения славяно-русской народности под влия
нием физического смешения ее с азиатским племе
нем совершенно другой расы4.

современное положение. -  СПб., 1891.- С .  191-192.

3 ГАЧО, ф. 282, on. 1, д. 43, л. 219об.-230.

4 Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы..., с. 174.
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В составе семей русских сибирских крестьян 
были приемные дети из числа крестьян соседнего 
нерусского населения. Их усыновляли, давали им 
русские имена и фамилии, впоследствии они же
нились на русских женщинах. Эти явления отмеча
лись у крестьян Забайкалья. Встречалось и обрат
ное. Бездетные бурятские семьи брали из русских 
многодетных семей детей и воспитывали, а затем 
женили на бурятках1.

В 1765 г. Татаринов сообщал: «...а много есть и 
русских имян, потому что трафится перво русской 
войти в юрту, тако ж и дают имена, как зовут про- 
хожева; и ежели младенец долго будет жить, то тех, 
кто дал имя, дарят и почитают»2.

Более подробное описание семейных связей и 
отношений на бытовом уровне между русскими, 
бурятами и эвенками не представляется возмож
ным из-за отсутствия архивного (XVII-XVIII вв.) 
и малочисленного литературного и научного ма
териалов по этому периоду (сведения относятся в 
основном к XIX в.).

3.4. Отечественная война 1812 г. и Сибирь. 
Ссылка и каторга. Декабристы в Бурятии

Отечественная война 1812 г. Бурятия, входив
шая в состав Иркутской губернии, будучи удален
ной от театра военных действий, развернувшихся в 
1812г., узнала о нападении Наполеона на Россию не 
сразу. Центр губернии г. Иркутск манифесты Алек
сандра I получил только 6 августа -  в день остав
ления русскими войсками Смоленска; жителей го
рода известили о войне немедленно, а остальное 
население узнавало о ней в течение всего августа. 
Манифест о начале военных действий был разослан 
«городским и сельским обществам, иноверческим 
начальникам (бурятские, якутские и эвенкийские 
ведомства) и всем жителям всякого звания и состо
яния». Несмотря на географическую отдаленность 
происходивших событий, весть о начале войны под
вигла все население губернии к активным действи
ям3. Необходимо отметить, что вслед за Манифе
стом от 6 июля «об общем против неприятельского 
нашествия ополчении» Манифест 18 июля о сборе

1 Этнография русского крестьянства Сибири. XVII -  сере
дина XIX в .- М .,  1981.- С .  48.

2
“ Описание о братских татарах..., с. 18.

3 Соколов А. Р. Материальная помощь населения России ар
мии в 1812 году // Вопросы истории. -  1998. -  № 9. -  С. 110-120.

ратников в ополчение был ограничен 16 губерния
ми. Сибирские губернии в это число не входили4. 
Так как в Сибири ополчений не формировалось, то 
сибиряки, желавшие вступить в ополченские отря
ды, отправлялись в Европейскую Россию. В ответ 
на сообщение сибирского генерал-губернатора о 
стремлении жителей Иркутской губернии вступить 
в ополчение, а затем выезде некоторых из них в 
Москву министр полиции приказал «с дороги воз
вратить восвояси, буде они еще не прибыли в Мо
скву, а впредь из сибирских губерний в ополчение 
не посылать». Однако добровольцы обратно не вер
нулись. Прибыв в Казань, они вступили там в опол
ченские отряды.

Более массовым стало участие жителей сибир
ских губерний, в том числе и Иркутской, в войне 
1812 г. в составе регулярных частей. Во время вой
ны рекрутские наборы производились 2 раза. По 
указу 7 августа 1812 г. в Сибири было взято 3552 ре
крута. Высочайшим манифестом от 1 июля 1812 г. 
сибирским губерниям предписывалось:

«а) с 500 душ взять по 5 человек;
б) набор начать по окончании полевых работ и 

уборки хлеба, т. е. с 1 ноября и окончить с 1 января 
будущего 1813 года;

в) дозволить желающим, вместо поставки рекрут 
натурою, вносить по 2 тыс. рублей за каждого...»5

Кроме этого, активное участие в военных дей
ствиях приняли Селенгинский пехотный, Сибирский 
и Иркутский драгунские полки, которые формирова
лись из рекрутов сибирских губерний. Все полки к 
моменту вторжения наполеоновской армии на тер
риторию России находились в европейской части. В 
1812г. Селенгинский пехотный полк входил в состав 
23-й пехотной дивизии. Селенгинские пехотинцы 
участвовали во многих крупных сражениях, в част
ности, в битве под Островной, которая состоялась 13 
июля 1812 г., потери полка составили 116 чел., 6 ав
густа в сражении под Смоленском, где полк потерял 
80 чел., и в ставшей легендарной Бородинской битве, 
в ходе которой полегло 155 сибиряков6.

Не менее героическим был боевой путь Сибир
ского и Иркутского драгунских полков. От Смолен

4 Дударева О. Н. Барнаульцы в Отечественной войне 1812г. 
// Алтайский архивист. -  2002. -  № 2 (4). -  С. 190.

5 там же, с. 190.

6 Материалы для истории 41-го пехотного Селенгинского 
полка с 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 года: репринт. 1896 г. -  
СПб.: Альфарет, 2008. -  С. 8-9.
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ска до Бородина драгунские полки шли в составе 
арьергарда под командованием генерала П. П. Ко- 
новницына, который, отражая атаки маршала Мю- 
рата, находясь в беспрерывных боях, обеспечивал 
отход русских войск к Бородино. Арьергард вышел 
к основной армии на бородинской позиции за сутки 
до генерального сражения. Почти 20 дней непре
рывных боев с упорно наступающим противником 
сильно измотали личный состав и лошадей. В день 
Бородинского сражения Сибирский и Иркутский 
драгунские полки в составе 3-го резервного кава
лерийского корпуса находились за 6-м пехотным 
корпусом генерала Д. С. Дохтурова, севернее Кур
ганной высоты, известной как батарея Раевского. В 
ходе сражения части корпуса неоднократно пере
мещались, и около 10 часов утра бригада в составе 
Сибирского и Иркутского драгунских полков на
ходилась уже южнее высоты. Генерал-майор барон 
Ф. К. Корф, который командовал 2-м и 3-м резерв
ными кавалерийскими корпусами, в своем рапорте
о боевых действиях вверенных ему частей писал: 
«Сибирский и Иркутский драгунские полки между 
тем были поставлены для прикрытия большой ба
тареи, перед центром нашим находящуюся, они от
8 часов утра до полудня стояли под жесточайшим 
пушечным огнем, и когда в сие время сильная ко
лонна неприятельской кавалерии и пехоты стара
лись овладеть оною батареею, то сии полки, ударив 
стремительно на неприятеля, опрокинули его и тем 
способствовали удержанию места». Потери Иркут
ского драгунского полка в Бородинском сражении 
составили 29 чел. убитыми, 72 чел. ранеными, 22 
чел. без вести пропавшими1.

Помимо ратных подвигов массовый всплеск 
патриотизма в удаленной от Москвы Иркутской 
губернии проявляется в сборе добровольных по
жертвований, которые внесли весомый вклад в 
победу над наполеоновской армией. О сборе по
жертвований Иркутское губернское правительство 
(правление) выпустило указ для «повседневного 
обвещения всех состояний и всякого звания людей, 
находящихся в городах и уездах: Иркутском, Ниж- 
неудинском, Киренском, Нерчинском, Верхнеудин- 
ском и Якутской области».

Для приема «вещественных пожертвований» и 
денег были учреждены особые присутствия в Ир
кутске, Якутске, Верхнеудинске, Нерчинске, Ки-

1 Во власти истории: Евгений Ш ободоев: сб. ст. и публ. / 
Сост. А. В. Шободоева. -  Иркутск: Оттиск, 2009. -  С. 132-141.

ренске. В указе отмечалось, что в эти присутствия 
«могут представляться как люди от обществ и част
ные, свободно пожелавшие в натуре, так и все про
чие вещественные и денежные пожертвования, ка
кие только могут по мере усердия и возможности 
каждого быть посильны». Так как Сибирь не была 
включена в число губерний, где формировались 
ополчения, местные присутствия ведали сбором де
нежных и «вещественных пожертвований». В Ир
кутской губернии больше всего пожертвований «на 
отражение врагов отечества» поступило от русских 
сельских обществ, бурятских ведомств, рабочих 
и служащих Тельминской казенной суконной фа
брики. Активно вносило пожертвования бурятское 
население: кроме денег, они сдали большое коли
чество мяса, кожи, пушнины, рогатого скота и ло
шадей. Хоринские буряты передали 1 тыс. лошадей 
для русской армии. Значительные пожертвования 
внесли также верхоленские и кудинские буряты. 
По имеющимся сведениям, в Иркутской губернии 
было собрано 186 тыс. руб.2

Важно отметить, что пожертвования делались 
в неблагоприятных для Сибири экономических 
условиях, усугубившихся неурожаем хлебов3. Ин
тересно, что автор «Истории Отечественной войны 
1812 года» М. Богданович, рассматривая вопрос о 
пожертвованиях населения Сибири, из всех корен
ных народов региона выделяет бурят и буддийских 
священнослужителей -  лам. В частности, он пишет: 
«Инородцы, буряты и ламы их, сознавая благоде
тельное покровительство российского Правитель
ства, усердствовали, приносили в жертву деньги, 
меха, хлеб и проч.»4.

Роль буддийского духовенства в событиях 1812 г. 
выходит далеко за рамки простого пожертвования 
материальных ценностей, поскольку именно буд
дизм на территории Бурятии во многом способство
вал тому, чтобы коренное население воспринимало 
далекую войну как свою, для победы в которой не
обходимо было приложить собственные усилия. В 
целях реализации своих адаптационных и прозе- 
литистских устремлений буддийское духовенство 
многое делало для получения реального и симво
лического санкционирования своей деятельности

2
Бабкин В. Народное ополчение в Отечественной войне 

1812 г о д а .-М ., 1962.- С .  106.

3 Богданович М. История Отечественной войны 1812 года, 
по достоверным источникам. Т. 2. -  СПб., 1859. -  С. 92.

4 Там же, с. 91.
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со стороны императорской власти. В частности, 
одним из значимых приемов демонстрации своей 
лояльности к империи, готовности к сотрудниче
ству является факт введения фигуры российского 
монарха в сферу сакральных буддийских символов. 
Апофеозом процесса сублимации российского мо
нарха буддийской традицией стало якобы имевшее 
место в 1767 г. объявления императрицы Екатерины 
II воплощением Белой Тары1. Все это, несомненно, 
способствовало сакрализации и, как следствие, ле
гитимации власти российского императора в глазах 
рядовых буддистов.

В целом, рассматривая историю Бурятии в кон
тексте событий 1812 г., следует отметить, что реги
он был составной и неотъемлемой частью Россий
ской империи как в организационном, так и в миро
воззренческом контексте.

Ссылка и каторга. История заселения и освое
ния Западного Забайкалья неразрывно связана с 
уголовной и политической ссылкой. Со времени 
прихода в эти места русских ссылка являлась важ
нейшим элементом колониальной политики госу
дарства. Земли за Байкалом заселялись не только 
казаками и вольными людьми, среди первых жите
лей края были и те, для кого приход сюда стал тяж
ким, пожизненным наказанием.

В истории ссылки в Сибирь выделяется 2 пе
риода -  московский и петербургский. Московский 
период был начат практически сразу же после по
хода Ермака. При этом служивых людей, казаков, 
детей боярских, отправляя в ссылку, по существу 
лишь перемещали на новые необжитые места, стре
мясь поручить им выполнение в «сибирской украй- 
не» трудных, важных и далеко не безопасных дел. 
Личные качества человека, его способности и зна
ния, потребность в нем государства, а не его вина, 
определяли и место наказания.

В качестве примера приведем сведения из 
охранной грамоты царя Михаила Федоровича от 
11 мая 1624 г. торговым людям Соли-Вычегодской 
Березовским: «...положил он, Лаврентейко, жало
ванную грамоту царя Василия Ивановича всеа Руси 
116 (1607/08)-го году за прописью дьяка Василья 
Маркова, а в той грамоте написано: в прошлом 95 
(1586/87)-м году сослан был отец его Лаврентьев и 
он з братью с Москвы в Сибирь... и были в Сибири

1 Цыремпилов Н. В. За святую дхарму и белого царя: Рос
сийская империя глазами бурятских буддистов XVIII -  начале 
XX века // АВ IMPERIO. -  2009. -  №  2. -  С. 122-123.

в тюрьме сидели 3 год; а после того они в Сибири ж 
у нашей царской казны у денег, и у мягкие рухляди, 
и у пушечных запасов, и у денежной раздачи, и у 
всяких наших дел 17 лет безотступно». Как видим, 
ссыльные, отсидев тюремный срок, занимались в 
Сибири ответственными государственными делами
-  ведали царской казной, следили за сбором ясака и 
денежными выплатами, -  одним словом, продолжа
ли служить царю в новых условиях2.

Ссылка этого периода носила характер опалы: 
в Сибирь, в том числе и в Западное Забайкалье, от
правлялись политические противники, участники 
заговоров и дворцовых интриг, а также «радетели 
за истинную веру». По всей видимости, первым из
вестным политическим ссыльным в Забайкалье был 
протопоп Аввакум. В 1653 г. он за «многое безчин- 
ство» был сослан «з женою и з детьми в сибирский 
город на Лену». В декабре этого года Аввакум был 
в Тобольске, в конце 1655 г. -  в Енисейске, в октябре 
1656 г. -  в Братском остроге. В 1657 г. Аввакум под 
присмотром казаков отряда А. Ф. Пашкова перепра
вился через Байкал и все лето двигался против те
чения Селенги и Хилка, достигнув осенью Иргень- 
озера, а затем р. Нерчь.

Вместе со всеми протопоп испытывал тяготы 
этого многотрудного похода -  тянул лодки и нарты, 
несколько раз тонул, голодал. «По Хилке по реке за
ставил меня лямку тянуть: зело нужен ход ею был, -  
и поесть было неколи, нежели спать. Лето целое му- 
чилися. От водяные тяготы люди изгибали, и у меня 
ноги и живот синь был. Два лета в водах бродили, 
а зимами чрез волоки волочилися. На том же Хилке 
в третье тонул. Барку от берегу оторвало водою, -  
людские стоят, а мою ухватило, да и понесло! Жена 
и дети остались на берегу, а меня сам друг с корм
щиком помчало... Несло с версту... Все розмыло до 
крохи!», -  писал Аввакум позже в «Житие»3.

Протопоп Аввакум ярко и живо описал не толь
ко свои страдания, потерю близких (в Забайкалье 
умерли 2 его малолетних сына), издевательства, ко
торые он претерпел, но и дал подробное описание оз. 
Байкал, одним из первых подчеркнув значение его 
ресурсов для предстоящего освоения края. «Около 
ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки,

2 Корецкий В. И. Из истории заселения Сибири накануне 
и во время «смуты» (конец XVI -  начало XVII в.) // Русское на
селение Поморья и Сибири (период феодализма): сб. ст. памяти
В. И. Шункова. -  М.: Наука, 1973. -  С. 38.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и др. 
его соч. -  Иркутск, 1979. -  С. 34.
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-  дватцеть тысящ верст 
и больши волочился, а 
не видал таких нигде. 
Наверху их полатки и 
повалуши, врата и стол
пы, ограда каменная и 
дворы, -  все богоделан
но. Лук на них ростет 
и чеснок, -  больши ро- 
мановскаго луковицы, 
и слаток зело. Там же 
ростут и конопли бого-

Протопоп Аввакум расленныя, а во дворах
травы красныя -  и цвет- 
ны и благовонны гораз

до. Птиц зело много, гусей и лебедей, -  по морю, 
яко снег, плавают. Рыба в нем -  осетры и таймени, 
стерледи и омули, и сиги, и прочих родов много. 
Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во 
окиане-море большом, живучи на Мезени, таких не 
видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени 
жирны гораздо, -  нельзя жарить на сковороде: жир 
все будет»1. Зиму 1662-1663 гг. Аввакум встречал 
уже в Енисейске.

Не менее знаменит и другой ссыльный Запад
ного Забайкалья этого периода -  гетман Левобе
режной Украины Д. И. Многогрешный. У В. К. Ан- 
дриевича находим соответствующий документ: «В 
царской грамоте на имя Туринскаго воеводы Ива
на Суздальцева от 23 октября 1673 г. относительно 
установления более строгого присмотра за людьми 
ссыльными в Сибирь изложено: «В прошлых 180 
и 181 годах, по нашему Государеву указу, посланы 
из Москвы в Сибирь в ссылку изменники и клят
вопреступники войска Запорожскаго с ее стороны 
Днепра... бывший Гетман Демка Игнатовъ... до 
Тобольска, с Сибирскими служилыми людьми, и с 
провожатыми, а в Тобольске велено их держать за 
крепкими караулами, скованных, а из Тобольска ве
лено послать их Демку Енисейскаго уезда в Селен
гинский острог, Ваську в Красноярск и т. д.; да в 180 
году 1 юля в 19 день, по нашему, Великаго Государя 
указу, посланы в Сибирь в ссылку... Игнашка Паре
ной, с женою Парасковицею..., а из Тобольска веле
но их послать... Игнашку Паренаго в Селенгинск, в 
пешую казачью службу»2.

1 Житие протопопа Аввакума..., с. 46.
2
*■ Краткий очерк истории Забайкалья от древних времен до 

1762 года / Сост. В. К. Андриевич. -  СПб., 1887. -  С. 42.

Д. Многогрешный в 1674 г. вместо Селенгинска 
был отправлен в Иркутск, а в Забайкалье добрался 
только в 1683 г. В Селенгинске опального гетмана за
ключили в тюрьму и содержали «с великим береже- 
нием». В 1687 г. по приказу Ф. Головина он был осво
божден и поверстан в дети боярские. Служил приказ
чиком Селенгинского острога -  чин по тем временам 
немалый. В конце жизни постригся в монахи.

В 1681 г. в Баргузинский острог были сосланы 
из Якутска сыны боярские Юрий Крыженовский и 
Петр Ярыжкин, провинившиеся в Охотском и За- 
шиверском острожках, с женами и детьми в пеший 
казацкий строй. Значит, край за Байкалом столь 
сильно нуждался во всякого рода «государевых лю
дях», что их прошлое не играло решающей роли. 
Преступника отправляли туда, где оптимальнее 
всего можно было использовать его знания и опыт. 
«Сослать в службу, на какую пригодится» -  вот ти
пичная формулировка при определении места от
бывания наказания. При этом тяжесть преступле
ния практически не оказывала влияния на выбор 
места ссылки: государство стремилось лишь с мак
симальной выгодой использовать деловые качества 
преступника3.

Остроги Западного Забайкалья -  Баргузинский, 
Селенгинский, Верхнеудинский и другие были не 
только опорными пунктами для закрепления каза
ков на новых землях. Помимо сторожевых башен, 
приказных изб, гостиных дворов и амбаров под 
«рухлядь» (пушнину) в них сразу же строились 
и тюремные помещения -  застенки -  по образцу 
«московских» с общими и одиночными камерами. 
Здесь отбывали наказание как местные жители, не 
желавшие платить ясак, так и «секретные» арестан
ты из столицы.

Только в Селенгинском остроге в разное время 
содержались Д. И. Многогрешный с семьей, сын 
казненного кабинет-министра Артемия Волынско
го Петр, вице-адмирал флота, генерал-лейтенант 
С. Г. Лопухин с супругой. «Содержать под крепким 
караулом не исходно, и кроме церкви Божьей никуда 
не пускать, чтобы с ними никто не говорил, бумаг и 
чернил не давать», -  так предписывала инструкция 
для содержания Лопухиных4.

История Селенгинской крепости связана и с 
именем П. А. Ганнибала. В августе 1725 г. сюда

3 Артемьев А. Р. Города и остроги..., с. 41.

4 Тиваненко А. У истоков Селенгинской ссылки // Правда 
Бурятии. -  1990. -  16 окт.
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прибыл глава русского 
посольства, отправляемо
го в Цинскую империю, 
граф С. JI. Владиславич- 
Рагузинский. Местора
сположение острога ему 
не понравилось, о чем он 
и отписал в Петербург, в 
Коллегию иностранных 
дел: «Селенгинск, воис
тину, ни город, ни село... 

Демьян Игнатьевич И строен на месте, ни к
Многогрешный чему годном и ко всяком

набегам опасном». Ра- 
гузинский выбрал свое 

место для строительства острога. Его решение 
получило одобрение в специальном указе импера
трицы от 22 января 1727 г. Строительство острога 
поручалось полковнику И. Д. Бухольцу. По прось
бе Владиславича-Рагузинского решено было по
слать в Селенгинск инженера и артиллерийского 
офицера. Им и стал поручик бомбардирской роты 
Преображенского полка Абрам Петров, прошедший 
специальное обучение инженерному искусству во 
Франции. 8 мая 1727 г. П. А. Ганнибал за принад
лежность к оппозиции против А. Д. Меньшикова 
был выслан в Казань, затем в Тобольск, а оттуда -  
в Селенгинск. По-видимому, Ганнибал не одобрил 
место, выбранное Владиславичем-Рагузинским для 
строительства острога, и предложил свое. Так или 
иначе, а крепость любимец Петра I не строил, был 
отконвоирован обратно в Тобольск1.

Тюрьма для содержания колодников имелась и 
в Троицкой крепости Кяхты. Инструкция, изданная 
Владиславичем-Рагузинским перед его отъездом из 
Западного Забайкалья в 1728 г., например, предпи
сывала гарнизону укрепить столбы тыновых стен, 
вкопав их в землю на 4 аршина, чтобы колодники не 
могли сделать подкоп «и уйти, как это недавно было 
в Селенгинске». Осенью 1731 г. И. Д. Бухольц доло
жил иркутскому вице-губернатору, что все распоря
жения Владиславича-Рагузинского выполнены2.

Своеобразными тюрьмами на Руси, в том чис
ле и в Забайкалье, были монастыри. Помимо вы
полнения религиозной и хозяйственной роли они 
предназначались для заточения наиболее важных 
государственных и политических преступников.

1 Артемьев А. Р. Города и остроги..., с. 70.

“ Там же, с. 89.

При этом ссылка в монастырь нередко сопровожда
лась насильственным пострижением в монахи. Под 
тюремные помещения использовались монашеские 
кельи, казематы, или «каюты».

Троицкий Селенгинский монастырь не стал 
исключением. Исследователь сибирской ссылки, 
краевед И. С. Сельский, говоря о ссылке преступни
ков, указывал на то, что там погибло много людей, 
сосланных без показания их имени. Как считает 
JI. П. Шорохов, условия содержания узников здесь 
были наиболее суровыми. Сохранились сведения 
лишь об отдельных заключенных. Так, в 1770 г. в 
монастыре был обнаружен бывший подпоручик Си
бирского пехотного полка Родион Колев. Проведя в 
«железах» в одиночном заключении более четверти 
века, он сошел с ума3. Ранее, в 1734 г., сюда был вы
слан по указу Анны Иоановны архиепископ Гедеон 
(Георгий Дашков). В 1735 г. он был отправлен даль
ше в Нерчинский Успенский монастырь, где его со
держали как колодника, где он и умер.

По сведениям В. К. Андриевича, в 1701 г. в За
байкалье были сосланы в единомышленники типо
графщика Григория Галицкого, напечатавшего «во
ровские письма», в которых Петр I назывался анти
христом; всего было сослано 7 чел., в том числе 5 
вдов казненных преступников.

В 1703 г. могло попасть в Забайкалье неболь
шое количество астраханских казаков, сосланных 
за бунт, поднятый ими за русскую старину4.

Население Сибири пополнялось не только за 
счет русских служилых людей: сюда ссылались и 
военнопленные, что считалось проявлением мило
сти к своему недавнему противнику. В судебных 
приговорах этого периода можно было встретить 
такую формулировку: «Государь помиловал, велел 
живот дать, приговорил послать в ссылку».

В 1711 г. за Уральский камень было сослано 
большое количество солдат регулярной шведской 
армии Карла XII, взятых в плен после битвы под 
Полтавой и Переволочной. В плену оказалось от 20 
до 25 тыс. чел. Сначала они размещались в Свияж- 
ске, Казани, Азове и Воронеже, затем были отправ
лены в Сибирь. Самое большое число пленных-до
1 тыс. чел. -  осело в Тобольске, однако, кроме этого, 
шведов размещали в Нарыме, Березове, Таре, Том

3 Шорохов Л. П. Узники сибирских монастырей в XVIII 
веке // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири 
(XVIII -  начало XX в.). -  Новосибирск, 1978. -  С. 297.

4 Краткий очерк истории..., с. 170.
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ске, Енисейске, Туруханске, Иркутске, Нерчинске, 
Якутске, Селенгинске.

Среди шведов были представители различных 
мирных профессий -  учителя и гувернеры, худож
ники и музыканты, сапожники и портные, аптекари 
и врачи. Они внесли в сибирское общество европей
скую бытовую культуру, новые профессиональные 
навыки и ремесла. В начале 2-й четверти века боль
шинство военнопленных вернулось на родину1.

С приходом XVIII в. связано начало ссылки 
петербургского периода. Удаление в Сибирь, «в 
службу, куда государь укажет», продолжалось, 
однако доминирующим становится ее массовый 
колонизационный характер. Появились так назы
ваемые «пашенные ссыльные», которые должны 
были обеспечить хлебом увеличивавшееся населе
ние Сибири, испытывавшее хроническую нехват
ку продовольствия. Такие ссыльные ценились осо
бо, государство стремилось снабдить их ссудой на 
приобретение инвентаря, давало льготы при упла
те налогов. Именно с «пашенными ссыльными» 
началось планомерное земледельческое освоение 
этой территории. При этом «на пашню» в Забай
калье ссылались не только преступники. Зачастую 
сюда отправляли целыми деревнями ни в чем не 
повинных крестьян.

Уже в 1682 г. в Баргузинский острог «на пашню» 
было определено 8 ссыльных крестьян из Спасского 
монастыря с. Яковлевского Костромского уезда. О 
результатах первого посева ржи говорится в отпи
ске иркутского письменного головы Л. Кислянского 
енисейскому воеводе К. О. Щербатому: «Того ж 191 
(1683) году писал из Баргузинского в Иркуцкий при- 
кащик пятидесятник же казачей Козьма Федоров: В 
Баргузинском же остроге на полуторех десятинах 
ужато тысяча шестьсот тридцать снопов, а в умоло
те де тех снопов из десяти умолочено дватцать без 
чети ржи, и впредь де он Козьма к 192 (1684) году 
посеял на великих государей для опыту меж Читса- 
ном и Колуаем, и озимь в том месте взошла крайно 
ж добра...»2

Центрами земледельческого освоения Западно
го Забайкалья становятся остроги, расположенные 
по Селенге и ее притокам -  Уде, Хилку, Чикою. 
Особенно интенсивно развивалось земледелие в ни-

1 Ш ебалдина Г. В. Ш ведские военнопленные в Сибири // 
Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. -  Новосибирск, 2009.
-  С. 529.

2
‘ Артемьев А. Р. Города и остроги..., с. 42.

зовьях Селенги. Тем не менее своего хлеба для обе
спечения служилых людей еще не хватало. В свя
зи с этим в 1681 г. иркутский воевода И. Е. Власов 
просил Сибирский приказ о присылке к прежним 
96 иркутским ссыльным еще 50 семей «пашенных 
крестьян» для расселения их по р. Селенга3.

Государство любыми способами стремилось 
увеличить масштабы штрафной колонизации 
края. С этой целью было принято несколько ука
зов. Еще 17 ноября 1680 г. состоялся боярский 
приказ о ссылке в Сибирь на вечное житье «на 
пашню» с женами и с детьми тех воров, которые 
«объявятся в первой или двух татьбах». Для ско
рейшего заселения края в 1700 г. государь распо
рядился о высылке в Нерчинск беглых крестьян 
из России с их семействами, которые объявятся 
в Сибири. О том, что такое распоряжение было 
дано тобольскому воеводе, видно из указа от
1 февраля 1701 г. нерчинскому воеводе стольнику 
Бибикову для управления казенными, земскими и 
военными делами. В статье 10 этого указа пред
писывалось расследовать о притеснениях и злоу
потреблениях боярского сына Петра Мелешкина, 
который в 1697 г. повел из Тобольска семейства 
беглых верхотурских крестьян в числе 624 душ. 
Из этого числа крестьян в 1700 г. пришло в Нер
чинск только 403 души, остальные или умерли, 
или бежали. Пришедшие в Нерчинск были поса
жены «на пашни»4.

Указом Петра I в 1704 г. было велено «в Тро
ицком Селенгинском монастыре вольных людей, 
кто похочет, из ссыльных и из гулящих людей при
нимать и селить на пашню». Селенгинскому мо
настырю отводилось 900 дес. земельных угодий у 
Байкал до Хилка, а также «сенные покосы на 3000 
копен»5.

11 января 1708 г. указом Петра I предписыва
лось селить крестьян с женами и детьми на завод
ских пашнях. В 1722 г. 10 апреля последовал указ о 
ссылке преступников в Даурию на серебряные за
воды и о переводе 300 семейств для поселения на 
удобных к хлебопашеству землях. По указу от 15

Кашик О. И. Из истории заселения Иркутского уезда в
XVII -  начале XVIII в. // Уч. зап. Иркутского государственного 
педагогического института. Вып. XVI. -  Благовещенск, 1958. -
С. 293.

4 Краткий очерк истории..., с. 135.

5 Шорохов Л. П. Возникновение монастырских вотчин в 
Восточной Сибири // Русское население Поморья и Сибири (пе
риод феодализма). -  М., 1973.- С .  69, 160.
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июля 1729 г. в сибирскую ссылку из центра страны 
стали отправлять бродяг и беглых, что придало по
литике штрафной колонизации необходимые силы. 
С 13 октября 1731 г. разрешили переводить в состав 
заводских крестьян ссыльных, и эта мера становит
ся постоянной. Очередной импульс сибирская ссыл
ка получила указом 1754 г., заменившим смертную 
казнь для преступников удалением их за Уральский 
камень. В 1762 г. изданы узаконения о прекраще
нии ссылки на Колыванские заводы колодников и о 
селении их на дистанциях от Тобольска к Иркутску 
до Нерчинска, а также о ссылке преступников в Ро- 
гервик и Нерчинск, смотря по близости расстояния 
этих мест от места посылки. В 1763 г. последовал 
указ о формировании в Сибири, «для защищения 
этого края», 5 пехотных и 2 конных полков из вы
возимых из Польши беглых российских подданных 
и о поселении тех из них, которые в военную служ
бу негодны, в Нерчинском и Селенгинском уездах 
для распространения хлебопашества1.

Началом массовой ссылки в Сибирь стали 
1760-е гг. 13 декабря 1760 г. был принят Указ «О 
приеме в Сибирь на поселение от помещиков, двор
цовых, синодальных, архиерейских, монастырских, 
купеческих и государственных крестьян, с зачетом 
их за рекрут». Помещику предоставлялось право 
самостоятельно определять состав преступления 
своего крепостного и наказывать его ссылкой в Си
бирь. Текст указа гласил: «Объявляется на всена
родное известие. Понеже в Сибирской губернии и 
Иркутской провинции, в Нерчинском уезде состоят 
к поселению и хлебопашеству весьма удобные ме
ста, которых к заселению государственный интерес 
требует. Того ради правительствующий Сенат при
казали: публиковать во всем государстве печатны
ми указами. I . Кто из помещиков пожелает своих 
людей и крестьян, также женск пол, которые вместо 
должных по своим званиям услуг, воровством, пьян
ством и прочими непристойными предерзостными 
поступками, многия вред, разорения, беспокойства 
и убытки приключает, и другим, подобным себе, 
наивящие к таким же вредным поступкам примеры 
подает, таковых за оные непотребства, однако же 
годных к крестьянской и другой работе, летами не 
старее 45 лет, отдавать к объявленному поселению, 
коих для помянутого отправления в Сибирь при
нимать по заручным доношениям, от самых поме
щиков, или от их поверенных... а кои из тех людей

женаты, то отдавать тех людей с женами; а буде у 
коих из тех малолетния дети будут, коих сами по
мещики при отцах и матерях их на то поселение от
дать пожелают, за таковых платить тем помещикам 
из казны по приеме того же дня... за мужеск пол до
5 лет по 10 рублей, а от 5 до 15 лет по 20 рублей, а 
в 15 лет, не платя денег, зачетать за рекруты ж и за 
детей, за женск пол платить деньги вполы вышеоз
наченных. . ..5. А понеже те принимаемые люди, из 
каждого места отправляемы быть должны по насту
плении лета, водяным путем до Самары; того ради 
всем тем отдатчикам... людей стараться приводить 
до наступления летнего времени за месяц или ме
нее, дабы в содержании их при тех городах затруд
нения быть не могло.. .»2

После указа от 13 декабря 1760 г. в течение 2 
лет правительство приняло, по крайней мере, еще
5 законодательных актов, расширявших масшта
бы ссылки за счет рекрут: от 17 января и 15 марта 
1761 г., 22 января, 22 мая и 6 августа 1762 г. Как 
следует из нормативных документов, местом для 
ссылки первоначально был определен Нерчинский 
уезд Иркутской губернии. Ссыльные должны были 
следовать через Калугу по Оке и Волге до Казани, 
от Казани Камою до Нового Усолья, далее 310 верст 
пешком до Верхотурья, затем по сибирским рекам 
до Тобольска и через Томск до Иркутска и Нерчин
ска.

Первые же партии следующих в Нерчинск 
ссыльных выявили «узкие места» плана расселе
ния, которые заключались в отсутствии по дороге 
необходимого количества продовольствия. К тому 
же для сопровождения осужденных не хватало 
конвойных команд, транспорта, помещений для 
остановок в пути. На трудности пути в Нерчинск 
указывал и сибирский губернатор Ф. И. Соймонов, 
сам бывший ссыльный, прошедший всю Сибирь до 
Охотска и обратно. Как известно, после помилова
ния он возглавлял Нерчинскую экспедицию, одной 
из задач которой было определение в Забайкалье 
земли, «к хлебопашеству годной».

Именно Ф. И. Соймонов предложил не отправ
лять крестьян в Нерчинский уезд, пока там «хле
бопашество еще не размножено», а основное их 
количество селить по Иртышской линии. Еще в 
конце 1760-х гг. он писал в правительство, что при 
переводе в 1754 г. из Соликамских соляных варниц

---------------  2 Российское законодательство Х -Х Х  веков. В 9 т. Т. 5. -
1 Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 172-176. М., 1987. -  С. 496—498.
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На привале

Кандалы

в Нерчинск 2151 чел. при переходе незаселенными 
болотистыми местами по Кети за 7 недель умерло 
от голода и болезней 517 чел. Ф. И. Соймонов, бу

дучи начальником Нерчинской экспедиции, лично 
устраивал ссыльных и хорошо знал обстановку 
в Нерчинском уезде1. В конечном итоге Сенат по 
предложению Соймонова решил заселять Забайка
лье из ближайших к нему мест, а посылаемых в за
чет рекрут крестьян селить «по дороге от Тобольска 
к Иркутску и до Нерчинска и около него».

Указ 1760 г. перекликается с указом от 8 января 
1765 г. о праве помещиков отдавать неугодных им 
крестьян в каторжную работу: «Буде кто из поме
щиков людей своих по предерзостному состоянию 
заслуживающих справедливое наказание отдавать 
пожелает для лучшего воздержания в каторжную 
работу, таковых Адмиралтейской коллегии при
нимать и употреблять в тяжкую работу на толикое 
время, на сколько помещики их похотят, и во всю 
ту оных людей в работе бытность довольствовать 
пищею и одеждою из казны равно с каторжными; 
когда ж помещики их пожелают обратно взять, то 
отдавать им беспрекословно...» Именно этот указ 
открывал для помещиков возможность избавляться 
от дряхлых и увечных крепостных, ссылая их в За
байкалье на каторжные работы.

Сколько ссыльных было отправлено в Забайка
лье по «рекрутским» указам? Согласно подсчетам
А. Д. Колесникова, в 1761-1781 гг. было выслано не 
менее 35 тыс. душ мужского пола. Если же иметь в 
виду, что женщины в этот период составляли около 
75—80 % от числа сосланных мужчин, то можно по
лагать, что в Сибирь за 20 лет прибыло около 60 
тыс. ссыльных и членов их семей. Часть этих по- 
сельщиков была отправлена, как того и требовали 
указы, в Нерчинский уезд, часть осела в Западном 
Забайкалье2.

В 1775 г. в Селенгинском уезде крестьян, со
сланных по воле помещиков вместе с беглыми рас
кольниками из Польши, получивших наименова
ние «семейских», или «поляков», насчитывалось 
уже 1660 ревизских душ3. В последующие годы 
поток ссыльных продолжился. Так, в 1812 г. ир
кутский гражданский губернатор Н. И. Трескин в 
отчете об управлении краем писал, что за 5 лет, с 
1806 по 1812 г., «в Нерчинском округе по дороге

1 Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в
XVIII -  начале XIX в. -  Омск, 1973. -  С. 354-355.

2 Там же, с. 362.

Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим 
вопросом. -  СПб.: Комитет Сибирской железной дороги, 1900. 
- С .  36.
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вокруг Байкала и по тракту до границы Томской 
губернии водворено 9716 душ»1.

17 октября 1799 г. Именным указом, данным 
Сенату, повелено заселить южную часть Восточной 
Сибири, прилегающую к китайской границе, между 
Байкалом, Ангарой, Нерчинском и Кяхтой, с предо
ставлением различных выгод желающим поселить
ся. Цель поселений была обширной: предполагалось 
распространить за Байкалом не только земледелие, 
но и местное скотоводство, завести впоследствии 
суконные и юфтевые фабрики для усиления кях
тинской торговли. На первый раз назначалось для 
поселения 10 тыс. душ, в состав которых должны 
были войти отставные солдаты -  по собственному 
желанию, преступники, присуждаемые к ссылке в 
каторжные работы, и помещичьи люди, отдаваемые 
в зачет рекрута. На поселение планировали отправ
лять людей здоровых и сильных, не старше 45 лет; 
в местах, назначенных на поселение, надлежало 
отводить по 30 дес. на душу. Помещики при сдаче 
людей обязаны были снабжать их годовым жалова
нием, провиантом и одеждой на том же основании, 
как и за отдаваемых в рекруты. Предписано было 
построить от казны дома, запасти хлеба на 1,5 года, 
приготовить земледельческие и прочие орудия, скот 
и семена. Кроме того, поселенцы освобождались на
10 лет от податей.

На первоначальное поселение отпущено было 
98156 руб. 22 коп., а указом Сената от 19 марта 1800 г. 
предписано иркутскому губернатору Б. Б. Леццано, 
чтобы по крайней мере третья часть домов была го
това к приходу поселенцев. Между тем опасения в 
снабжении продовольствием заставили поселенцев 
остановиться в Красноярском уезде. В 1801 г. в Ир
кутск пришло только 1454 чел., часть которых тогда 
же отправили за Байкал. Но вскоре дошли до пра
вительства слухи о небрежном исполнении предпи
санных для устройства поселений мер. Оказалось, 
что часть людей была отправлена помещиками без 
надлежащей одежды; большинство не имело в до
роге кормовых денег. Такое «переселение» увели
чило бродяжничество в крае: поселенцы с женами 
и детьми толпами ходили по деревням и селам, пи
тались подаянием, «отягощая» и без того небогатое 
придорожное население. Те, кто доходил до своих 
мест за Байкалом, находили земли неудобными и 
бесплодными и гибли, не получая помощи от пра
вительства.

В 1802 г. Сенат представил новому императору 
Александру I доклад, в котором констатировалось, 
что «благое предприятие о заселении полуденного 
края Сибири от небрежного исполнения предначер
танных мер, вместо чаемого населения сего края, 
обращается в сущую пагубу туда посылаемых». 
В январе 1802 г. правительство вынуждено было 
остановить дальнейший прием помещичьих людей, 
пока не будет все готово для водворения их в За
байкалье. Это было весьма запоздалое решение -  по 
донесению ревизовавшего тогда Сибирь сенатора 
И. О. Селифонтова, поселенцев сошлось в Тоболь
ской губернии такое множество, что их решительно 
некуда было распределить, кормовых денег было 
недостаточно, и многие умерли гододной смер
тью. Селифонтов предложил отправить поселенцев 
ближе к Иркутску и расселить в Нижнеудинском 
округе. 8 февраля 1802 г. его доклад был утвержден 
Сенатом. План «байкальского заселения» не был 
до конца отвергнут, ссыльным предоставлялся вы
бор -  селиться в Даурах или вблизи Байкала. Кроме 
98 тыс. руб., ассигнованных на поселения в Сиби
ри, было еще ассигновано 769 тыс., на поселение в 
Нижнеудинском округе -  43046 руб. 85 коп. и на во
дворение поселенцев в Тобольской губернии -  100 
тыс. руб.2

Для руководства поселением в январе 1802 г. в 
Сибирь был командирован действительный стат
ский советник Лаба. Чиновник встретил крайние 
затруднения при выполнении своего поручения 
вследствие величайшей запутанности в сведениях
о поселенцах. Разобраться в ситуации он смог толь
ко в 1805 г. Его донесения подтвердили прежние 
известия о небрежном препровождении ссыльно
поселенцев. Ссыльные терпели недостаток в про
довольствии, они были чрезвычайно перемешаны, 
сопровождали их частью воинские команды, ча
стью сами обыватели, с больными женщинами по
ступали крайне небрежно, их тащили с партиями, 
больные умирали по дороге. Беспорядок был так 
велик, что потерялся счет и в людях, и в деньгах. 
Многие из отставных солдат были посланы против 
своего желания. По личному осмотру Лабы, в пути 
оказалось 412 чел., негодных для поселения -  или 
по старости, или по болезни. Всего им было осмо
трено 10430 душ. Кроме того, 1315 чел. по каким- 
либо причинам не были представлены к осмотру, т. е. 
чиновник не смог их найти.

1 Колонизация Сибири..., с. 370. “ Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 211.



124 Бурятия в XVIII -  первой половине XIX в.

Больные и старые арестанты в дороге

Перекличка ссыльных

Лаба обнаружил нарушения не только в деле 
препровождения ссыльных, но и в организации их 
водворения. Так, назначенные за Байкалом земли 
для поселения были расселены на пространстве бо
лее 4 тыс. верст, некоторые вовсе обнаружены не
годными для расселения. Ни хлеба, ни домов для 2 
тыс. душ заготовлено не было. Несмотря на то что 
Лаба отыскал большое количество плодородной 
земли, за Байкал в конечном итоге было водворено 
всего лишь 610 душ1.

Надо подчеркнуть, что у правительства на про
тяжении всего XVIII в., несмотря на целый ряд при
нятых указов, так и не было четкой продуманной 
программы по заселению Сибири, в том числе За
падного Забайкалья. Так, например, в 1750 г. было 
принято решение направить значительную часть 
поселенцев в Колывано-Воскресенский завод. Од
нако вскоре планы изменились, и ссыльных распре
делили в другие места, в том числе и в Забайкалье. 
Но местное начальство усмотрело, что от «дрях
лых, увечных и престарелых бродяг... вместо поль
зы, в хлебе и харчевых припасах последует пуще 
ныняшнего дороговизь...» Многие были отправле
ны обратно, часть из них, не выдержав тягот пути, 
погибли дорогою, «а другие по прибытию туда и 
померли...»2

Ситуация с заселением Забайкалья ссыльными 
не изменилась и в XIX в. По-прежнему в этом деле 
царила неразбериха, отсутствовали планомерность 
и последовательность. К тому же Иркутское губерн
ское и Забайкальское областное начальство, несмо
тря на огромный и хронический дефицит рабочих 
рук в сельском хозяйстве, смотрело на ссыльных как 
на дополнительную обузу, всячески стараясь от
казаться от них. Свое решение оно обычно моти
вировало очередным неурожаем хлеба в крае. Так, 
в 1812 г. иркутский гражданский губернатор Н. И. 
Трескин доносил в Петербург, что водворение посе
ленцев за Байкал им приостановлено «...по недостат
ку наличного потребного для того хлеба». В 1815 г. 
предполагалось переселить в Верхнеудинский уезд 
сразу 2 тыс. поселенцев, но и здесь сослались на 
неурожай. В результате к 1817 г. за Байкал удалось 
водворить из этого числа всего лишь 158 душ3.

Несмотря на отсутствие планомерной организа
ции в деле расселения ссыльных, их численность в

1 Щеглов И. В. Хронологический перечень..., с. 211-212.

2 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 17.

3 Там же, с. 22.
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Западном Забайкалье все же неуклонно росла. Так, 
в 1814 г. в Урлукской волости числилось уже 544 по
селенца из ссыльных, сосланных за разные престу
пления. В качестве примера рассмотрим динамику 
численности уголовных ссыльных по Тарбагатай- 
ской волости за 1818-1844 гг. В 1818 г. сюда был 
помещен 221 ссыльный, в следующем -  272, в 1822 г. 
-4 2 5 , в 1823 г.-4 2 1 , в 1826 г.-445 , в 1828 г .-251 
(учтены только мужчины), в 1835 г. -  287 и в 1844 г.
-  568 чел. Как видно, количественные показатели 
уголовных ссыльных, взятые за четверть века, прак
тически постоянно возрастали -  с 221 ссыльного в
1818 г. до 568 чел., прибывших в 1844-м. Всего же 
за этот период в Тарбагатайской волости было раз
мещено 2890 ссыльных, или по 111 чел. в год.

Следует отметить, что среди присылаемых в во
лость подавляющее большинство составляли муж
чины. Хотя женщин было тоже немало. Так, из 1339 
ссыльных, отправленных сюда в 1818-1823 гг., жен
щины составляли чуть больше 20 %'.

В Западном Забайкалье наряду с увеличением 
количества уголовных ссыльных наблюдался и рост 
числа бежавших с заводов и мест водворения. По 
сведениям М. М. Шмулевича, уже в 1809 г. в Верх
неудинском округе с поселения в разное время бе
жало не менее 80 ссыльных. Пойманных беглецов 
наказывали, определяя в более тяжелые рабочие и 
бытовые условия. Так, бежавших в августе 1809 г. с 
Селенгинского завода 8 ссыльных после наказания 
50 ударами плетей отправили в Нерчинские рудни
ки. В этот период документально зафиксированы 
неоднократные попытки ссыльных сжечь солева
ренный завод. В 1817-1819 гг. бегство ссыльных 
приняло такие масштабы, что администрация стала 
вообще отказываться от поселенцев «по ненадеж
ности» этого контингента2.

Упорядочение сибирской ссылки было пред
принято в 20-х гг. XIX в. и связано с именем М. М. 
Сперанского. Получив назначение на пост генерал- 
губернатора Сибири, Сперанский совместно с 
Г. С. Батеньковым разработал «Уставы о ссыльных 
и этапах», в которых постарался учесть и разрешить 
большинство накопившихся в «ссыльном деле» 
проблем. Согласно уставу о ссыльных, все сослан
ные в Сибирь делились на несколько категорий. В 
зависимости от категории, или разряда, определя

1 Подсчитано по: Шмулевич М. М. Очерки истории..., 
с. 26-27.

2 Там же, с. 184, 186.

лись и виды, продолжительность ссылки, льготы, 
права и обязанности осужденных. Одним из стерж
невых условий нового устава стало требование обя
зательного труда. Реальная действительность очень 
быстро показала неосуществимость и даже утопич
ность некоторых положений устава. Однако следу
ет признать, что впервые за более чем 200-летнее 
существование сибирской ссылки были сделаны 
реальные шаги к упорядочению этого института, 
уменьшению произвола местных чиновников.

Составлять «Уставы о ссыльных и этапах» и не 
проверить свои теоретические воззрения на практи
ке Сперанский, естественно, не мог. Зимой 1820 г. 
он посетил Забайкалье. Для него эта поездка была 
важной. Накануне из Иркутска он несколько раз пи
сал дочери о своем намерении побывать в Кяхте. 13 
февраля выехав из Иркутска, 14-го был в Селенгин- 
ске. В Кяхте провел 3 дня, затем прибыл в Верх- 
неудинск, а 26-27 февраля осматривал Нерчинский 
завод и Воздвиженский рудник. Побывал и в шахте. 
«Ужас сего места; процессия в стране мертвых со 
свечами; контраст мальчиков и их голосов, рабо
тающих вместе с преступниками», -  запишет он в 
своем дневнике. А дочери напишет: «Вчерашний 
день я возвратился из преисподней... Я видел свои
ми глазами последнюю линию человеческого бед
ствия и терпения. Ничто не может быть поучитель
нее сего впечатления». Организацию производства 
на Нерчинских рудниках он нашел, как указывает 
В. Вагин, в крайне жалком состоянии. «Хижины и 
развалины» -  назвал увиденное генерал-губернатор. 
Работа правления или экспедиции о ссыльных была 
оценена им резко отрицательно. Тягостное впечат
ление от увиденного закончилось в последнем се
лении заводского ведомства. Когда начались земли 
Верхнеудинского уезда, перед его взором пред
стал совершенно другой вид, другие лица, -  пере
дает В. Вагин настроение Сперанского3.

Во 2-й половине XIX в. в Западное Забайкалье на
правлялись в основном уголовные ссыльнопоселен
цы. На поселение выходили как по суду, так и после 
отбытия каторжных работ. Ссылка на поселение по 
суду планировалась Сперанским как наиболее суро
вое наказание. Однако на самом деле этого не получи
лось. Например, преступники из непривилегирован
ных сословий подлежали на 4 года отдаче в казенную 
работу на заводы. Но ввиду того, что всем ссыльно-

3 Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа 
М. М. Сперанского с 1819 по 1822 год. -  СПб., 1872. -  С. 51, 58.
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Сибирский беглый

поселенцам мест на заводах не хватало, большинство 
поступало непосредственно в места причисления. 
Ссыльнопоселенцы не могли менять места пребы
вания, им воспрещалось (для лиц крестьянского зва
ния) проживать в городах. Однако те, кто уходил на 
золотые прииски, при условии удовлетворительного 
поведения получали соответствующий билет.

Лояльно относились власти и к тем, кто желал 
заниматься торговлей, промыслами или приобре
сти недвижимость для оседлой жизни. После 6 лет 
одобрительного поведения такой ссыльный мог 
причисляться к крестьянскому сословию и получал 
право свободного передвижения по Сибири.

Следующую категорию ссылаемых на посе
ление по суду составляли водворяемые рабочие: 
бродяги, ссылаемые в Сибирь «на водворение». 
Ссылка «на водворение» считалась наказанием ис
правительным. После прибытия в места причисле
ния такие ссыльные попадали под строгий надзор и 
в течение 1,5 лет должны были трудиться. Но, так 
как никакой работы им, как правило, не находилось, 
они чаще всего самостоятельно устраивались, ис
пытывая при этом лишь ограничения в передвиже

нии по территории Сибири. В течение 4 лет относи
тельно этой категории ссыльных действовал надзор 
полиции, кроме этого, они не могли в течение 5 лет 
вступать в брак.

Последняя категория ссыльнопоселенцев 
по суду -  сосланные на житье. Уложение о на
казаниях предусматривало ссылку на житье для 
преступников из привилегированных сословий. 
Таким ссыльным воспрещалось покидать места 
причисления, они обязаны были избрать себе род 
занятий, записываясь, с дозволения начальства, в 
мещанское или сельское сословие без права уча
стия в выборах. По прошествии 3 лет пребывания 
в ссылке им разрешалось заниматься торговлей 
или промыслами, приобретать землю и становить
ся собственниками.

Каждая из перечисленных категорий ссыльных 
должна была по закону различаться в условиях от
бывания наказания. На практике же различия в ре
жиме содержания ссыльных не соблюдались, они 
сливались в однообразную массу. Это происходило 
как по вине местной администрации, так и потому 
(в большей степени), что условия проживания в Си
бири ставили ссыльных в одинаковое положение. 
Таким образом, главным различием ссыльных в 
этих обстоятельствах было наличие у них денеж
ных средств.

Ссыльнопоселенец причислялся к сельскому 
обществу только после 10 лет оседлой жизни. На 
самом деле мало кто из ссыльных отбывал полно
стью этот срок. Как правило, ссыльный, зарекомен
довавший себя примерным поведением, послуша
нием, а также старательным трудом, т. е. подающий 
все признаки исправления, подпадал под действие 
какого-либо манифеста или Всемилостивейшего 
указа, существенно сокращавших сроки отбывания 
наказания и причисления. Так, например, именной 
Высочайший указ от 17 апреля 1891 г., принятый 
«в ознаменование посещения Сибири его импе
раторским высочеством государем наследником», 
предусматривал для состоящих на поселении при 
условии, если они «вели себя совершенно одобри
тельно, занимались полезным трудом и приобрели 
оседлость», сократить срок причисления в крестья
не с 10 до 4 лет. Всемилостивейший манифест от
11 августа 1904 г., например, даровал сосланным 
на житье право избирать себе место жительства в 
пределах Европейской России после 7-летнего сро
ка одобрительного во всех отношениях поведения 
и т. д.
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Принятие подобных указов, облегчавших 
участь осужденным, было, скорее, правилом, чем 
исключением. Так, только с 1883 по 1906 г. были 
обнародованы и вступили в силу, по крайней мере, 
9 Всемилостивейших решений, или по одному каж
дые 2,5 года. Однако надо понимать природу этих 
актов: их принятие было не столько направлено на 
облегчение участи уголовных ссыльных, сколько 
призвано разгрузить переполненные тюрьмы, ме
ста каторги и поселения.

Закон всемерно поощрял обзаведение ссыльных 
семьями. Например, женщина «свободного состоя
ния», выходя замуж за ссыльнопоселенца, получала 
единовременно денежную сумму. В Забайкальской 
области эта сумма была самой большой по Сибири 
и составляла «пятьдесят семь рублей четырнадцать 
с половиной копеек». Для сравнения -  подобное по
собие в Енисейской губернии исчислялось в 28 руб. 
57 с четвертью коп.1

Забайкальским областным правлением в 1870-х гг. 
были разработаны и утверждены правила распреде
ления ссыльнопоселенцев. Согласно правилам, все 
ссыльные, способные к труду, причислялись к де
ревням старожилов соответственно количеству сво
бодной земли, остающейся по удовлетворению на
личного населения 15-десятинным наделом, с тем, 
однако, чтобы ссыльные не превышали трети этого 
населения.

Ссыльных, происходивших не из крестьянского 
звания и не привычных к земледельческому труду, а 
также мастеровых предусмотрено было селить близ 
городов, где они могли бы заниматься ремесленни
чеством или наняться в услужение. Ссыльных, знаю
щих ремесло, необходимо при этом рассылать в те 
районы, где их навыки и умения имели бы спрос. 
Например, колесников, тележников, а также бонда
рей причислять к Кабанской волости Селенгинского 
округа, где население по преимуществу занималось 
извозом и ловлей рыбы. В областном управлении 
даже приступили к составлению особой карты с обо
значением сосредоточения мест различных ремесел.

Ссыльных, не способных к труду, из-за отсут
ствия богаделен следовало причислять к многолюд
ным селениям, хотя бы и малоземельным, исходя из 
того, что там легче пропитаться милостыней.

Ссыльных лютеранского вероисповедания сле
довало селить в селениях, расположенных по Ир-

' Свод законов Российской империи. Т. XIV. Устав о ссыль
ных, ст. 766, прим. -  СПб., 1857.

Каторжане

кутскому тракту, например, в с. Хараузкое Николь
ской волости Верхнеудинского округа.

Кроме этого, было решено преступников из За
байкальской области, дожидающих суда и ссылки 
в Якутскую область, ссылать временно в Баргузин
ский район, туда отправлять также бродяг и рециди
вистов из ссыльных, осужденных уже в сибирской 
ссылке.

Всех каторжных женщин, освобождаемых от ка
торги, и ссыльнопоселенок, осужденных в области 
или поступивших в нее, высылать в Амурскую или 
Приморскую области. Исключение из этого прави
ла делалось лишь для женщин старше 40 лет2.

Евреев следовало селить повсеместно в от
крытых для ссылки округах, за исключением 100- 
верстной полосы от китайской границы и земель, 
лежащих вблизи золотых приисков. Закон под
черкивал особый статус Забайкальской области, 
определяя ее при ссылке евреев. Согласно уставу о 
ссыльных, преступники еврейской национальности,

2 Ссылка в Сибирь: Очерк ее истории и современного по
ложения. Для Высочайше учрежденной комиссии о мероприя
тиях по отмене ссылки. -  СПб., 1900. -  С. 118.
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даже если они принимали христианство, подлежа
ли ссылке только в Якутскую или Забайкальскую 
области. Евреи, отбывшие положенный им срок 
каторжных работ, выходили на поселение только в 
эти области. Устав предусматривал использование 
евреев-ссыльных преимущественно в качестве слуг, 
при этом срок пребывания их в этом разряде состав
лял всего 4 года1.

Фактически ссыльные на поселение водворя
лись далеко не по всему Западному Забайкалью. С 
каждым годом количество мест, предназначенных 
для расселения ссыльных, неуклонно сокращалось. 
В Троицкосавском и Акшинском округах, населен
ных большей частью «инородцами» или казака
ми, водворение ссыльных не допускалось и ранее. 
По существу для ссылки были открытыми лишь 3 
округа -  Верхнеудинский, Селенгинский и Баргу
зинский. К концу XIX в. эти округа уже были пере
населены. Еще в 1880-х гг. Баргузинское окружное 
полицейское управление представило в Забайкаль

ское областное правление ходатайство всех сель
ских обществ округа о прекращении причисления 
к ним ссыльных из-за недостатка удобных земель 
и непригодности местных условий для развития 
земледелия. Ярким примером переполненности 
ссыльным элементом может служить Горячинское 
отдельное общество, в котором, как видно из мир
ского приговора, на 103 души коренного населения 
при отсутствии свободных земель причислено 94 
ссыльных, из которых 45 чел. были дряхлыми. Их 
приходилось поочередно содержать по домам ста
рожилов.

Так, например, уже с 1900 г. не причислялись 
ссыльные в Верхнеудинский округ -  к волостям 
Нижнекарымской и Байхорской, Укыршенуйскому 
отдельному обществу, селению Новокурбинскому 
Кульской волости и селению Новозаганскому Му- 
хоршибирской волости; в Селенгинском округе -  к 
Кабанской волости; в Баргузинском -  к Верхнеагар- 
скому отдельному обществу2.

1 Свод законов..., ст. 871-873.
2

Ссылка в С ибирь..., с. 130.
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Сколько ссыльнопоселенцев было в Западном 
Забайкалье во 2-й половине XIX в.? Вряд ли мож
но ответить на этот вопрос однозначно. Статистика 
ссыльных здесь, как и вообще в Сибири, не безу
пречна и часто страдает неполнотой, бессистемно
стью, а нередко и противоречивостью. Это объясня
ется как «текучестью» ссыльного контингента, так и 
несовершенством методик подсчета. Немаловажно 
и то, что определенная часть ссыльных стремилась 
скрыть свое положение, делая это сугубо из прак
тических соображений, например, для того чтобы 
уклониться от уплаты податей и сборов. Следует 
иметь в виду и то, что по закону поселенцы, при
численные к крестьянским обществам, в третьем 
поколении ссыльными себя уже не считали, хотя и 
продолжали проживать в общих семьях. Дед -  из 
ссыльных, а внук -  нет, каким образом учитывать 
такую семью?

Немалые трудности при определении количе
ства ссыльных следуют и из того, что официальная 
статистика достаточно редко выделяла Западное 
Забайкалье из состава Забайкальской области. В 
этом регионе всегда особо рассматривался только 
Нерчинский горный округ, что связывалось с при
сутствием здесь политических каторжан. Исходя 
из вышеизложенного, надо понимать, что реальное 
число ссыльных среди забайкальцев было всегда 
значительно выше официальной статистики.

По подсчетам М. М. Шмулевича, в Западном За
байкалье к середине 40-х гг. XIX в. существовало бо
лее 230 селений. Наиболее типичными были села из 
10—50 дворов. Русское население постоянно увели
чивалось, составляя в 1815-1817 гг. чуть больше 10 
тыс. чел., а в 1843-1850 гг. -  уже более 25 тыс. душ 
мужского пола. Соответственно росла и уголовная 
ссылка. Анализ населения Западного Забайкалья по 
сословиям за 1843-1844 гг. дает нам представление 
и о числе ссыльных. Если душ обоего пола было 
здесь 48375, то ссыльных насчитывалось в эти года 
1413 чел., что составляло 2,9 %. При этом можно без 
преувеличения сказать, что Забайкалье по темпам 
роста числа ссыльных прочно занимало первое ме
сто в Иркутской губернии. В свою очередь, Верх- 
неудинский округ в этой статистике принадлежал к 
числу самых быстрозаселяемых ссыльными терри
торий, уступая по темпам только Нерчинскому1.

Со временем количество ссыльных в Западном 
Забайкалье увеличивалось, хотя по отдельным го

1 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 36, 53.

дам и наблюдалось их некоторое уменьшение. На
пример, по донесениям полицейских исправников, 
в августе 1871 г. здесь состояло поселенцев-мужчин 
5186 чел., в том числе в Баргузинском округе: Чит- 
канская волость -  1667; Селенгинском: Ильинская 
волость -  468, Итанцинская -  307, Иволгинская -  
132, Боянхосунская -  30; Верхнеудинском: Тарба- 
гатайская волость -  612, Мухоршибирская -  822, 
Куналейская -  733, Урлукская -  270; Кульское от
деление общества -  145.

Как видим, наибольшее количество ссыльных в 
Западном Забайкалье в начале 1870-х гг. было со
средоточено в Читканской, Мухоршибирской, Ку- 
налейской и Тарбагатайской волостях: здесь про
живало 3834 ссыльных, или более 73 % от общего 
числа2.

В 1877 г. в Западном Забайкалье было учтено 
чуть меньше ссыльных -  4630. По округам: в Верх
неудинске -  57 муж. и 60 жен., в Верхнеудинском
-  944 муж. и 465 жен. (33 %), всего 1409 чел.; в Тро- 
ицкосавске и Троицкосавском округе ссыльнопосе
ленцев не было; в Селенгинском округе -  930 муж., 
433 жен., или 31,8 %, всего 1363 чел.; в г. Баргузин 
учтено 18 ссыльных, в том числе 8 жен. (44,5 %), в 
округе -  1723 ссыльных, в том числе 363 жен. (21,1 %). 
Обращает внимание большое число осужденных 
женщин -  1329, или 28,7 %3.

Через 5 лет, в 1882 г. ссыльных зафиксировано 
еще меньше -  3705 чел.4

Краткий обзор по Забайкальской области за 1894 г. 
примечателен тем, что впервые содержит сведения 
по Троицкосавску -  101 уголовный ссыльный, а все
го по трем округам Западного Забайкалья 7888 чел., 
что в 2 раза превосходит предыдущие показатели5.

В 1897 г. агроном при приамурском генерал- 
губернаторе Н. А. Крюков провел подсчет ссыльно
поселенцев только по 7 волостям Западного Забай
калья. Его сведения интересны, так как автор дает 
анализ числа ссыльных в соотношении с общим 
числом жителей (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что процент ссыльных «на 
местах» был достаточно высок -  от 10 в Турунтаев- 
ской до 1,83 % в Окиноключевской волости6.

2 ГАИО, ф. 24, оп. 2, д. 4426, л. 29.

3 Там же, оп. ОЦ, д. 735, л. 6; ОЦ -  особо ценная.

4 Там же, д. 81, л. 65.

5 Обзор Забайкальской области за 1894 год. -  Чита, 1895. 
- С .  21.

6 Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отноше-
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Таблица 3
Количество населения и ссыльнопоселенцев Западного Забайкалья

Волость Общее число, чел. Поселенцы, чел.
% поселенцев от общего числа 

жителей

Брянская 3805 220 5,78

Турунтаевская 2450 246 10,1

Троицкая 4265 251 5,89

Тарбагатайская 7970 674 8,46

Окиноключевская 1970 36 1,83

Урлукская 6170 157 2,55

Куйтунская 4650 404 8,69

Всего 31280 1988 6,36

Таблица 4
Количество ссыльнопоселенцев по полу, чел.

Округ Мужчины Женщины

Верхнеудинский 3752 610

Селенгинский 1889 983

Баргузинский 453 19

Акшинский 10 2

Итого 6014 1614

В 1899 г. зафиксировано 7628 ссыльнопоселен
цев (табл. 4).

Опять же обращает внимание внушительная 
доля ссыльных женщин -  21,2 %'.

Двадцатое столетие принесло увеличение чис
ла ссыльнопоселенцев. Из обзора по Забайкальской 
области за 1904 г. следует, что ссыльных всех ка
тегорий в Баргузинском округе было 485 чел., Се
ленгинском -  1748, Верхнеудинском -  6097, а всего
-  8330 душ обоего пола2.

Как видим, анализ статистических сведений за 
более чем полувековой период свидетельствует о 
стойком увеличении в Западном Забайкалье числа 
уголовных ссыльных -  с 1413 чел. в 1844 г., 3705 -  в 
1882 г., 7628 -  в 1899 г. до 8330 -  в 1904 г. Данные, 
взятые по отдельным волостям, свидетельствуют,

нии /  Сост. Н. А. Крюков, агроном при приамурском генерал- 
губернаторе. -  СПб., 1896. -  С. 108.

1 Обзор Забайкальской области за 1899 год. Таблицы. -  
Чита, 1900.

2
Обзор Забайкальской области за 1904 г. -  Чита, 1905.

-  С. 96.

что число ссыльных в них нередко составляло бо
лее 8 и даже 10 % общего количества старожилов. 
Однако и эти цифры, вероятнее всего, занижены: в 
селах, куда на протяжении нескольких десятков лет 
постоянно ссылались поселенцы, их соотношение к 
местным жителям следует считать подавляющим.

Сосланные по воле помещиков крестьяне из 
центра страны образовывали в Западном Забайка
лье целые села. Например, в Верхнеудинском окру
ге такими селениями были Верхне-Талецкое, Они- 
ноборское, Торейское, Нарынское, Хандага, Тайское 
и др. В некоторых селениях число ссыльных было 
вполне сопоставимо с числом старожилов. Так, в 
Турунтаевской волости в с. Халзановском жили 46 
ссыльнопоселенцев и 37 душ коренного мужского 
населения, а в с. Каменском -  соответственно 43 и 
94, в Бурдуковском -  19 и 223.

Для того чтобы сравнить динамику ссыль
ных в Западном Забайкалье с Восточным, приве-

•5
Русские в Бурятии: история и современность / Отв. ред. 

В. И. Затеев. -  Улан-Удэ, 2002. -  С. 66, 74.
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дем сведения об уголовных ссыльных в целом по 
области, взяв только 1898-1899-е гг. В эти годы 
ссыльнопоселенцев имелось всего 11941, из них 
мужчин -  10828, женщин -  1113. К крестьянскому 
сословию было приписано 6729, к прочим -  5212, в 
неизвестной «отлучке» от этого числа находилось 
2554 чел., «призрето» в богадельнях всего 4, полу
чали пособие -  298. Водворяемых рабочих числи
лось 2280 чел., из них получали пособие 52 ссыль
ных. Ссыльных на житье в Забайкалье в этот пери
од было всего 117 чел., из них зачислено в податное 
сословие -  53, в отлучке -  33, получали пособие -  2. 
Сосланных по приговорам обществ было 26, зачис
ленных из них в податные сословия -  3. Сосланных 
по распоряжению административных властей -  31, 
из них зачислено в податные сословия -  10. Сослан
ных в административном порядке не имелось.

Таким образом, говоря о ссыльных Западного 
Забайкалья, следует иметь в виду лишь ссыльнопо
селенцев и водворяемых рабочих, другие категории 
ссыльных составляли здесь незначительное число1.

Как жилось ссыльнопоселенцам за Байкалом? 
Ссыльные прибывали сюда в этапных партиях в со
провождении конвойной стражи и поступали в рас
поряжение уездных или окружных полицейских 
управлений. Затем их отправляли в правления тех 
волостей, куда они подлежали причислению. По 
прибытии в волость они вносились в списки, а затем 
волостное правление распределяло их по селениям.

Со дня прибытия в волостное правление выдача 
кормовых денег прекращалась. По поверке числен
ности и документов прибывших партия разбивалась 
волостным писарем на мелкие части, которые в со
провождении сотских должны были отправляться 
по деревням для водворения. На место водворения 
отправлялись в основном семейные, истосковав
шиеся за месяцы пути по домашнему очагу. Одино
кие же в большинстве своем меняли или продавали 
крестьянам свою казенную одежду и шли кто куда. 
Многие продолжали оставаться в этих же уездных 
центрах, сбивались в группы, жили подаянием, а 
чаще -  скрытым разбоем и воровством. Местные 
жители относились к таким ссыльным крайне враж
дебно и, не находя защиты у властей, часто при
бегали к самосуду, не давая попавшимся на краже 
бродягам никакой пощады.

По свидетельствам чиновников по крестьян
ским делам, положение большинства прибывших

1 Сибирь и ссы лка..., с. 217.

ссыльных было удручающим. Не имея никаких 
средств, не ориентируясь в местных условиях, при
выкнув к казенному пайку, они оставались в забай
кальских селах по существу брошенными на произ
вол судьбы или обстоятельств и практически цели
ком зависели от «доброго» крестьянина-старожила 
и наличия свободной земли.

Прибывшие в деревню с намерением заняться 
земледелием ссыльные обращались к сельскому 
старосте с просьбой отвести им землю. После ряда 
проволочек со стороны сельского общества более 
настойчивым ссыльным ее отводили. При этом 
ссыльным доставались крайние, худшие, слабо 
культивированные участки, так как лучшие земли 
были заняты старожилами. В Западном Забайка
лье ссыльным на основании постановления Сове
та ГУ ВС должна отводиться земля в количестве 15 
дес. на душу. Однако крестьянское население само 
по себе всегда ощущало «стеснение» в свободной 
земле, поэтому на деле ссыльным доставались 
остатки или вообще целинные земли. В части райо
нов сельские общества давали полупай земли или 
покоса, смотря с каким трудолюбием семья ссыль
ного обрабатывает надел, и лишь постепенно, через 
несколько лет, увеличивали количество земли. Та
ким образом, можно с уверенностью говорить, что в 
Западном Забайкалье ссыльные не получали земли 
в обещанном количестве.

Среди ссыльных было немало людей, не склон
ных к крестьянскому труду. В Верхнеудинском окру
ге, например, большинство ссыльных, причислен
ных к обществам причикойских волостей, вообще 
не брали земельных участков. По словам местных 
крестьян, «поселенец только покажется, выправит 
билет, да и марш обратно, только его и видели». Пе
реселенцам, желавшим осесть, крестьяне этих во
лостей охотно отводили приусадебную землю или 
из вымороченных участков, или на краю селений на 
свободных местах. Под пашню в абсолютном боль
шинстве случаев предоставлялась неразработанная 
земля и только изредка давался неполный надел из 
выморочного участка. Покосом ссыльных здесь на
деляли на полдуши, но с обязательством платить 
кроме поселенческого оклада волостные и мирские 
сборы.

В Мало-Архангельском обществе поселенцы в 
течение первых трех лет получали только усадеб
ные земли, а по истечении этого срока -  только пол
пая покоса и 1,5 дес. мягкой пашни. В Котойском и 
Байхорском обществах ссыльнопоселенец с перво
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го же года получал усадьбу, полпая сенокоса и паш
ни с условием платежа повинностей. В Урлукском 
в первые 3 года отводилась только приусадебная 
земля, и то в половинном размере, затем отводился 
полный надел, за что они платили все повинности 
наравне с крестьянами.

Часть крестьянских обществ вообще не давала 
ссыльным пахотной земли. В некоторых селения 
Кенонской волости ссыльнопоселенцы пользова
лись только выгоном, при этом несли все повин
ности, городили поскотину, платили пастуху. То же 
отмечено в селениях Кульской волости: поселенцы 
здесь за пользование лесом и пастбищами городи
ли поскотину, пахотные же земли арендовали у от
дельных членов общества. В Читканской волости 
в некоторых селениях поселенцы в первые 3 года 
вообще не получали земельного надела, затем поль
зовались им в половинном объеме и полным сено
косным паем. Только через 10 лет они получали на
делы в полном объеме наравне со старожилами.

При наделении поселенцев землей большая 
часть сельских обществ выкупа не требовала. Кре
стьяне довольствовались обыкновенно «угощени
ем» -  водкой, выставляемой поселенцем обществу. 
Однако были и такие селения, где с ссыльнопосе
ленца взимался так называемый «вкуп», достигав

ший 5, а иногда 10 или 15 
руб.1

Кроме затруднений в 
получении земли при во
дворении не менее важ
ной причиной неуспеш
ное™ заведения своего 
хозяйства являлось от
сутствие материальных 
средств. Деньги с собой в 
ссылку привозили очень 
немногие, пособий же, 
положенных ссыльному 
при водворении, у мест
ных властей не было. По 
закону, в местах поселе
ний у областных властей 
должен существовать так 
называемый поселенче
ский капитал, форми
руемый из отчислений 
за ссыльнопоселенцев, 
ушедших на золотые 
прииски. На практике эти 

капиталы смешивались с экономическим капиталом 
ссыльных и расходовались исключительно на посо
бия неимущим и не способным к труду ссыльным.

Несостоятельность правительственной под
держки для водворяемых ссыльных видна даже из 
статьи 329 устава о ссыльных. Согласно этой ста
тье, старожил, пускающий ссыльнопоселенца к 
себе в дом на житье, должен был получать некое 
вознаграждение в виде полплаката (полсодержание
-  ред.) арестантского содержания в течение 4 меся
цев за каждого принятого ссыльного. Таким образом 
государство стремилось помочь ссыльным. На деле 
же этого не было, подобные случаи неизвестны.

Ссыльнопоселенца, все же рискнувшего осесть 
на земле и обзавестись инвентарем, ждала еще одна 
неожиданность -  непомерно высокие цены на ору
дия сельскохозяйственного труда, а также домаш
нюю утварь, предметы обихода. Вот, например, рас
чет расходов семьи ссыльного, решившего заняться 
сельскохозяйственным трудом на «домообзавод- 
ство» и приобретение необходимого инвентаря по 
средним ценам конца XIX в. (табл. 5).

1 Кауфман А. А. Земельные отношения и общинные по
рядки в Забайкалье по местному исследованию. 1897. Вып. 2. 
-И р к у тск , 1900.- С .  137-138.
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Таблица 5
Стоимость построек, скота, инвентаря, домашней утвари, одежды и обуви

Перечень товаров Руб. Коп.

Постройки', изба, стайка и огород 200 -

Скот'. 1 корова 30 -

1 лошадь 40 -

Домашняя птица: 5 кур 1 50

Итого 271 50

Инвентарь

соха с небольшими колесами (передками) 10 -

борона (с деревянными зубьями) 4 -

одноколка (двухколесная рабочая телега) 15 -

сани (без подполозков) 2 50

упряжь на одну лошадь (хомут, седелка, чрезседельник, вожжи, дуга) 18 -

веревка конопляная 4-5  саж. 1 50

литовка (коса) 2 -

цепь или молотило - 50

топор 2 -

пила поперечная 3 -

долото - 50

центровка 1 20

нож - 50

лопата железная - 80

лопата деревянная - 20

Итого 61 70

Утварь

самовар и чайник 15 -

чугунок в 'А  ведра 1 30

сковородка - 40

ухват и сковородник - 70

кочерга - 30

миска простая - 25

чашка (2 шт. с блюдцами) - 60

ложек деревянных 2 шт. 0 6

глиняных горшков 2 шт. - 50

тарелок 2 шт. - 50

ножей и вилок по 2 шт. 1 -

деревянных и железных ведер 2 штуки 1 50

кадка для воды 1 50

квашенка и лоханка по 1 штуки 1 -

корыто для муки 1 -

сито и решето 2 -

подойник деревянный - 50
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крынок для молока 2 шт. - 30

корыто для стирки белья 1 -

ковшиков 2 штуки - 50

котелок - 35

замок - 50

Итого 30 76

Одежда и обувь

шуба мужская 10 -

шуба женская 10

зипун 8

курма или пальто 5

катанки 4

бахилы или ичиги 3

башмаки и чулки 2

шапка 1 20

фуражка 0 80

рукавицы 1 20

кушак и шарф 1 60

шаль и платок 3

рубашек 3 мужских и 3 женских 7

шаровары и подштанники 4

кофта, юбка и сарафан 5

Итого 66

Всего 430

По подсчетам забайкальской администрации, 
устройство крестьянского хозяйства среднего до
статка обходилось таким образом от 300 до 600 
руб., а в отдельных селах и больше. Понятно, что 
таких денег у поселенцев, вышедших с каторги или 
отправленных по суду, просто не могло быть1.

Интересны сведения о размерах земледелия и 
скотоводства. Среди ссыльных Забайкальской обла
сти безземелье было обычным явлением. На 100 на
личных хозяйств приходилось: ссыльных, не имев
ших пашни, -  64,3 %, арендовавших пашню -  11,9, 
не получавших душевых покосов -  48,3, косивших 
на своих расчистках -  1,1, не имевших никакой за
пашки -  58,9 %. Таким образом, безземелье среди 
ссыльных было бытовым явлением.

Те немногие, кто сумел завести земледельче
ское хозяйство, вели его далеко не в таких размерах, 
как старожилы. Например, имеющие свою запаш

ку ссыльные в среднем запахивали не более 3 дес. 
земли. Такая же отсталость ссыльных от старожи
лов была и в скотоводстве: лишь 57,6 % ссыльных, 
имевших свое хозяйство, обладали крупным рога
тым скотом, 47,3 % не имели вообще рабочих лоша
дей, 41,2 % вели хозяйство без всякого скота. При 
этом на одно хозяйство ссыльнопоселенца круп
ного скота приходилось 4 гол., а у старожилов 16, 
рабочих лошадей -  1 гол. против 3 у старожилов. В 
целом же скота у старожилов Забайкалья к началу 
XX в. было 24,8 гол., у ссыльных -  от 2 до 62.

После земледелия и скотоводства немалую роль 
в благосостоянии жителей играли занятия промыс
лами и ремеслами. Из несомненно доходных и жиз
ненно важных промыслов Западного Забайкалья 
на первые места можно поставить рыбную ловлю, 
охоту, заготовку леса и извоз. Однако эти промыслы 
заняты старожилами, которые вели их из поколе

1 Ссылка в Сибирь..., прил. № 14. 2 Там же, с. 222.



135

ния в поколение, и новых предпринимателей туда 
допускают с большой неохотой. Это подтверждает 
и статистика: на 100 хозяйств ссыльных, занимав
шихся ремеслами, было 27,4 %, промыслами -  10,4, 
другими заработками -  7,1 %. Ссыльные, таким об
разом, занимались местными промыслами в 3 раза 
меньше, чем старожилы.

Какие подати взимались с поселенцев? По зако
ну, ссыльные всех категорий в первые 3 года по при
бытии в Сибирь освобождались от всяких податей.
Затем ссыльнопоселенцы и водворяемые рабочие, 
не нашедшие согласного принять их общества, в те
чение 7 лет платили половинный оклад подушных и 
оброчных денег, а земские и волостные повинности 
с них не взыскивались. Не «исходатавшие» и после 
этого срока приемного приговора облагались все
ми податями и повинностями наравне с местными 
крестьянами, причем с поселенцев и водворяемых 
рабочих сбор за межевание, в хозяйственный капи
тал и на пособие в пожарных случаях заменялся 15-

Таблица 6
Размер платежей ссыльных поселенцев по разрядам, руб.

Платежи
Поселенцы

1-го разряда 2-го разряда

Подушная 1,3 1,17 1,04

Оброчная 2,72 2,72 2,72

На межевание - - -

Пожарная - - -

Экономическая 0,15 0,15 0,15

Частная 3% 3% 3%

Ясак - - -

Итого 4,20% 4,071/4 3,94%

Для сравнения приведем здесь же размер платежей для крестьян, казаков и «инородцев» (табл. 7).

Таблица 7
Размер платежей крестьян, казаков, «инородцев», руб.

Крестьяне 4,17% 4,04% 3,91%

Казаки 0,49 0,36 0,28

«Инородцы» 4,27% (оседл.) 2,68% (кочев.) 2,04 (бродячие)

Как видим, налоговое бремя распределялось не- которых поселенцы освобождались лишь в редких 
равномерно, ссыльнопоселенцы испытывали его в случаях1, 
большей мере. К налогам необходимо также доба- -----------------
ВИТЬ всевозможные «местные» платежи И сборы, ОТ ' Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отноше

нии..., с. 139.

Переправа арестантов через Байкал

копеечным сбором в экономический поселенческий 
капитал. Ссыльные, принятые в состав обществ, пла
тили подати и несли повинности на общем основа
нии с прочими крестьянами. Однако размер всех обя
зательных платежей для ссыльных был всегда самым 
высоким. Это подтверждают данные таблицы 6, что 
дает основание судить об их характере на 1896 г.
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Александровская каторжная центральная тюрьма

Если ссыльный не владел каким-либо ре
меслом, способным его прокормить и дать хоть 
какую-то сумму для обзаведения своим хозяй
ством, ему оставалось только одно -  идти в наем 
к крестьянам-старожилам. По статистике, в работ
ники по Забайкальской области нанималось в конце 
XIX в. 45,8 % водворившихся ссыльных. Положе
ние таких ссыльных было крайне тяжелым. Старо
жилы использовали их безвыходное положение 
и платили им гораздо меньше, чем крестьянам- 
посельщикам, держали в многолетней кабале, из
начально опутывая накрепко долгами и данными 
ссудами. Озлобленные таким отношением ссыль
ные нередко оказывали стихийное сопротивление
-  обворовывали хозяина, сжигали его сено, расхи
щали урожай. Это, в свою очередь, вызывало ответ
ную реакцию у старожилов. Современники знали 
немало устных свидетельств физической расправы

крестьян со своими работники и даже их безнака
занного убийства.

Вот как писал Г. Н. Потанин о непростой со
циальной ситуации в сибирской деревне: «Между 
крестьянами и поселыциками идет борьба, неу
молкающая, ожесточенная. Материальная победа 
в борьбе всегда остается на стороне сибиряка. По- 
селыцик беден, лишен некоторых прав, деморали
зован, тогда как его противник находится у себя 
дома, обладает всеми правами и богаче. Сибиряк 
вытопчет у поселыцика хлеб в поле, выкосит часть 
его лугов, захватит долю его земли -  поселыцик 
бессилен бороться. Сибиряк держит его в эко
номической зависимости, играя по отношению 
к нему роль кулака. Таким образом, в сибирской 
деревне есть два сословия: местные крестьяне -  
господствующее сословие и поселыцики -  под
чиненное. ... Придя в деревню голым, бездомным 
и голодным, поселыцик рад всякой работе. Какова 
же его радость, когда ему дают избу, лошадь, коро
ву, утварь с одним лишь условием -  работать бес
платно на давальца -  рабство»1.

Необходимо было огромное стечение благопри
ятных обстоятельств, чтобы работа ссыльного у 
старожила приносила обоюдную выгоду. Большин
ству же ссыльных обыкновенно ничего не удавалось 
скопить, и они не выходили из положения наемных 
работников до старости или потери трудоспособ
ности, когда, изгнанные старожилами, попадали в 
категорию бесприютных нищих.

Акатуйская тюрьма 1 Российские люди в Сибири // Восточное обозрение. -  
1 8 8 4 .-№  14.
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Петровский Завод. Вход в каземат

Декабристы в Бурятии. Создавая в 1826 г. по
сле открытого выступления против самодержавия 
новый институт -  политическую ссылку, император 
Николай 1 тем самым признавал появление в Рос
сии нового общественного явления -  политической 
оппозиции власти. Вышедшие 14 декабря 1825 г. на 
Сенатскую площадь в Петербурге молодые офицеры 
отличались от заговорщиков XVIII в. тем, что жела
ли не смены правителя, а коренного переустройства 
страны. Принятие Конституции и отмена крепост
ного права, ликвидация сословных различий и 
введение буржуазных свобод должны были, по их 
мнению, поставить Россию в один ряд с передо
выми европейскими странами. Однако буржуазные 
по сути требования выдвигала не буржуазия, еще 
чрезвычайно слабая и политически незрелая, а об
ладающее всеми привилегиями дворянство. Во вся
ком случае, передовая его часть -  военная молодежь, 
прошедшая горнило Отечественной войны 1812 г., 
воспитанная на просветительской философии и 
романтической литературе. Это были уже не проте
стующие одиночки, как, например, А. Н. Радищев, 
а представители достаточно многочисленного обще
ства, существовавшего с 1816 г. И хотя внутри его не 
было абсолютного единодушия, общая либеральная 
направленность не вызывала сомнений.

Понимал это и новый император. Именно поэ
тому приговор, вынесенный декабристам, был так 
суров. Сибирская ссылка декабристов выступала,

прежде всего, как охранительная мера и средство 
обеспечения безопасности существующей власти, 
она должна была решить по меньшей мере 2 задачи: 
во-первых, ей предстояло устрашить прогрессивно 
настроенное дворянство и удержать его в дальней
шем от фрондирования; а во-вторых, изолировать 
«дворянских революционеров» от русского обще
ства, не допуская ни продолжения их влияния на его 
верхние слои, ни сближения с представителями мас
сового народного и национально-освободительного 
движений в Сибири.

Однако существовавшая тогда организация ка
торжных работ не отвечала поставленным импера
тором задачам. В остроге под строгим надзором и 
скованными содержались обычно «злостные пре
ступники» -  совершившие побег или осужденные 
вторично. Поэтому во всем Нерчинском крае не на
шлось достаточно вместительной тюрьмы, где мож
но было бы разместить более 80 арестантов и осо
бую команду для надзора за ними (а она составляла 
более 150 чел.) и к тому же не допустить сношений 
«сиятельных каторжан» с обычными. Еще 17 июля
1826 г. было принято решение о постройке особо
го тюремного помещения для «государственных 
преступников». Выбор пал на Петровский Завод. 
Место было достаточно удаленное как от сибир
ских городов, так и от Нерчинских рудников с их 
непредсказуемым, взрывоопасным контингентом 
(зерентуйский заговор И.И. Сухинова показал, что 
опасения императора были небеспочвенными). В 
то же время благодаря его экономической значимо
сти для региона дороги к нему были относительно 
благоустроены, существовала определенная инфра
структура, сложившаяся система управления и над
зора за каторжными. Кроме того, возможность при
менения труда декабристов на заводе была более 
удобна для контроля, чем в рудниках. Однако опыт 
Благодатского рудника, зерентуйские события, а 
главное -  прибытие жен декабристов, которым не 
могли запретить переписку с родными, заставили 
впоследствии отказаться от этого намерения. В Пе
тровском Заводе «государственные преступники» 
выполняли те же работы, что и в Чите -  приборку 
улиц и перемалывание ручными жерновами муки, 
годной, по словам И. Д. Якушкина, только «для кор
ма заводских быков».

До окончания строительства тюрьмы в Петров
ском Заводе декабристов временно разместили в 
небольшом этапном острожке в деревушке Чита 
на пути к Нерчинску. К лету 1830 г. строительные
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работы были закончены. Однако, прежде чем пере
вести сюда «каторжных дворян», необходимо было 
решить вопрос с «каторжанами из солдат». С марта 
1829 г. в Петровском Заводе отбывали бессрочную 
каторгу бывшие лейб-гренадеры П. Долговязов, 
Д. Соловьев, С. Рытов, Ф. Трофимов и Т. Федо
тов. Во избежание нежелательного общения между 
ними комендант Нерчинского управления, генерал 
Лепарский предписал: «Распорядить таким обра
зом, чтобы я с государственными преступниками и 
командою не застал уже оных в Петровском Заво
де, куда я прибыть располагаю 21 числа будущего 
сентября; а равно не встретил бы их в пути при сле
довании туда моей команды»1. Предписание было 
выполнено, и солдат-декабристов перевели в Нер
чинский Завод. Однако они все же сумели связаться 
со своими товарищами и пользовались их матери
альной поддержкой из средств малой артели.

7 августа 1830 г. первая партия декабристов 
оставила Читу и пешим порядком в сопровождении 
воинской команды и отряда «вооруженных луками 
и стрелами бурят» отправилась в новую тюрьму. Че
рез 2 дня вышла вторая партия. Путь пролегал через 
Яблоновый хребет, вдоль Уды, через бурятские сте
пи к Верхнеудинску и затем через села, населенные 
семейскими, -  Пестерево, Тарбагатай, Никольское, 
Харауз. Расстояние в 634,5 версты было пройдено 
за 46 дней. Этот переход оставил у декабристов луч
шие воспоминания из всего их каторжного периода. 
Именно тогда они близко познакомились с жизнью 
и бытом местного населения: семейских и бурят, о 
чем в воспоминаниях В. И. Штейнгейля, А. Е. Ро
зена, Н. В. Басаргина, М. А. Бестужева остались ин
тересные и яркие заметки.

Новая тюрьма разочаровала декабристов. Вы
строенная в низине, на болотистом месте, она была 
сырой и холодной, а главное -  в ней не было окон. 
Только отчаянные письма М. Н. Волконской, Е. И. 
Трубецкой, А. Г. Муравьевой и Е. П. Нарышкиной 
их влиятельным родственникам (жене министра 
двора С. Г. Волконской, жене министра финансов 
Е. 3. Канкриной, вдове военного министра А. И. Ко- 
новницыной) заставили императора разрешить про
рубить небольшие окна под самым потолком.

Присутствие женщин, хотя во многом и огра
ниченных (перлюстрация писем, контроль за рас
ходованием их собственных средств, лишение

1 К России любовью горя: Декабристы в Восточном За
байкалье. -  Иркутск, 1976. -  С. 42.

права свободного передвижения), но сохранивших 
некоторые сословные привилегии, способствовало 
улучшению бытового и душевного состояния за
ключенных. Они снабжали узников периодической 
печатью и новинками литературы, позволяя не чув
ствовать себя полностью оторванными от интересов 
русского общества, выступали ходатаями и защит
никами интересов декабристов перед комендантом 
Лепарским, писали за них письма, порой «до 20-30 
в почту». Пожалуй, главной заслугой этих самоот
верженных женщин было разрушение той изоля
ции от общества, на которую рассчитывали вла
сти, отправляя своих политических противников 
в далекую Сибирь. Недаром в своих «Записках» 
М. Н. Волконская позже заметила: «Его величество 
не одобрял следования молодых жен за мужьями: 
этим возбуждалось слишком много участия к бед
ным сосланным. Так как последним было запре
щено писать родственникам, то надеялись, что 
этих несчастных скоро забудут в России, между 
тем как нам, женам, невозможно было запретить 
писать и тем самым поддерживать родственные 
отношения»2.

Выделяемых на содержание декабристов 24 руб. 
в год было явно недостаточно для удовлетворения 
даже самых скромных нужд, особенно если не было 
помощи от родных. Чтобы преодолеть своеобразное 
неравенство и обеспечить нормальное существова
ние и внутреннюю независимость каждого из то
варищей, декабристы еще в Чите создали артель. 
Правила ее окончательно были выработаны уже 
в Петровском Заводе: она существовала на общие 
взносы, члены ее выбирали старосту, казначея и за
купщика, которые приобретали продукты питания 
и необходимую одежду для всех заключенных че
рез коменданта и плац-майора. Позже была создана 
еще и малая артель с целью накопления средств для 
выходящих на поселение товарищей, не имевших 
собственных средств. В своих воспоминаниях 
Н. В. Басаргин особо отметил: «В продолжении 
всего нашего пребывания в Петровском так обе
спечивала нашу материальную жизнь и так хорошо 
была придумана, что никто из нас во все это время 
не нуждался ни в чем и не был ни от кого зависим»3. 
В создании этой артели можно увидеть лишь заботу

2 Записки княгини М. Н. Волконской. -  Красноярск, 1975. 
- С .  57.

3 Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. -  Ир
кутск, 1988. -  С. 153.
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об обеспечении общего приличного существова
ния, что, безусловно, было почти необходимостью, 
учитывая и различное изначальное материальное 
положение «сиятельных каторжан», и отношение к 
ним оставшихся в России родственников. Однако не 
меньшее уважение вызывает и вторая часть мотива
ции, на которую указывал Басаргин -  «не был ни 
от кого зависим». Устав артели давал возможность 
обеспеченным декабристам помочь товарищам, не 
оскорбляя их самолюбия, а тем — принять эту по
мощь, не теряя собственного лица и не впадая в за
висимость от кого бы то ни было.

Получила дальнейшее развитие в Петровском 
Заводе и знаменитая «каторжная академия», где 
читались лекции и рефераты по самым различным 
отраслям знаний: Ф. Б. Вольф преподавал физику, 
химию и анатомию, П. С. Бобрищев-Пушкин -  ма
тематику, Д. И. Завалишин -  астрономию, А. И. 
Одоевский -  русскую словесность, Н. А. Бестужев, 
Н. М. Муравьев и П. А. Муханов -  отечественную 
и мировую историю. Желающие обучались и ино
странным языкам: французскому, английскому, гре
ческому. Эти занятия помогали тем, кому не уда
лось получить систематического образования, су
щественно расширить свой кругозор и подготовить 
себя к поселенческой жизни. Этой же цели была 
подчинена и деятельность ремесленных мастер
ских, в них не только чинили и шили одежду, тачали 
сапоги и изготовляли мебель, необходимые в казе- 
матской жизни, но и овладевали навыками ремесел, 
которые могли оказаться полезными в сибирской 
жизни. Лучшими мастерами среди декабристов 
были Н. А. Бестужев, П. С. Бобрищев-Пушкин, 
Е. П. Оболенский.

Много внимания декабристы уделяли и твор
честву. Стихи А. И. Одоевского, басни Бобрищева- 
Пушкина, повести старшего Бестужева, очерки 
П. А. Муханова, переводы Беляевых с большим 
вниманием выслушивались и подвергались до
брожелательному разбору товарищей. Рояль А. П. 
Юшневского, скрипка Ф. Ф. Вадковского, виолон
чель П. Н. Свистунова, пение Н. А. Крюкова, М. Н. 
Волконской и К. П. Ивашевой приносили узникам 
минуты радости и покоя. Созданная И. А. Бестуже
вым портретная галерея сохранила черты «лучших 
людей из дворян».

Собранные вместе, декабристы сумели преодо
леть свои разногласия, обиды и сохранили единство. 
«Политические ссыльные, -  утверждал Лунин, — со
ставляют среду, находящуюся вне общества. Следо

вательно, они могут быть выше или ниже его. Дабы 
быть выше, им необходимо объединение и хотя бы 
видимость полного между ними согласия»1. Такое 
понимание своей миссии, нежелание смириться с 
уготованной им участью «политических мертве
цов» и стремление донести до общества правду об 
истинных целях совершенного ими в 1825 г. заста
вили их взяться за перо. В Петровском Заводе были 
написаны «Воспоминания о Рылееве» Н. А. Бес
тужева, «записки» членов Общества соединенных 
славян (записки И. И. Горбачевского), черновые 
наброски «Взгляда на русское тайное общество с 
1816 до 1826 года» М. С. Лунина.

Здесь же, в Петровском Заводе, началась и 
просветительская деятельность декабристов. Раз
решение начальства организовать детский церков
ный хор привело к появлению школы, в которой 
несколько десятков мальчиков обучались грамоте. 
Шестеро, наиболее способные из них, были даже 
отправлены в Нерчинское училище, а Виктор Ян- 
чуковский по окончании этого училища посту
пил в Горный институт, удивив «экзаменаторов и 
объемом, и отчетливостью своего знания»2. Школа 
содержалась на средства декабристов, они же ока
зывали поддержку своим «пансионерам», посылая 
через начальника Петровского Завода А. И. Арсе
ньева, с которым за время своего пребывания там 
сдружились, одежду, книги, бумагу, карандаши и 
даже немного денег.

Столь же бескорыстной была и медицинская 
помощь, которую оказывали ссыльные дворяне 
всем, кто в ней нуждался. В штате комендантского 
управления был доктор Д. 3. Ильинский, однако 
декабристы больше доверяли искусству своего то
варища Ф. Б. Вольфа. После того как он вылечил 
племянника коменданта плац-майора О. А. Лепар- 
ского, а затем и его самого, декабристу было позво
лено лечить и других больных. «В номере, сосед
нем с номером Вольфа, помещалась аптека с лекар
ствами, инструментами и лучшими медицинскими 
сочинениями, которые выписывались дамами. Ап
текою заведовал Артамон Муравьев, составлявший 
и отпускавший лекарства». Он же в сопровождении 
конвойного разносил назначенные Вольфом ле
карства больным. Другой помощницей ссыльного

1 Лунин М. С. Сочинения, письма, документы. -  Иркутск, 
1988.- С .  232.

2 Декабристы в Сибири и на Петровском Заводе: из фонда 
И. Г. Прыжова. -  М., 1985. -  С. 128.
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доктора была М. Н. Волконская. Почти через 50 лет 
петровский старожил М. С. Добрынин рассказывал 
И. Г. Прыжову: «В избу, где мокро, тесно, скверно, 
лезет, бывало, эта аристократка, и зачем? Да посе
тить больного. Сама исполняет роль фельдшера, 
приносит больным здоровую пищу и, разузнав о 
состоянии болезни, идет в каземат к Вольфу, чтоб 
он составил лекарство»1. Постепенно слава о нео
быкновенном докторе разошлась по окрестностям 
и к нему стали приезжать для совета жители Кяхты, 
Селенгинска, Верхнеудинска. Именно тогда были 
заложены дружеские отношения декабристов с ку
печескими семействами Старцевых, Наквасиных, 
Басниных.

Но даже искусство доктора Вольфа было не все
сильно. В Петровском Заводе декабристы понесли 
первые утраты: в 1832 г. скончалась А. Г. Муравье
ва, а год спустя рядом с ней похоронили А. С. Пе- 
стова.

Постепенно казематы Петровского Завода пу
стели. По окончании срока каторжных работ дека
бристы выходили на поселение и разъезжались по 
всей Сибири. Некоторые из них были определены 
на жительство в Забайкалье. Правда, здесь не сло
жилось таких крупных поселенческих колоний, 
как, например, в Иркутской или Тобольской губер
ниях, но и здесь «государственные преступники» 
оказали большое влияние на жизнь края. Наиболее 
долговременным пребывание декабристов было в 
Баргузине, куда были сосланы братья М. К. и В. К. 
Кюхельбекеры, в Селенгинске, где жили братья Н. А. 
и М. А. Бестужевы и К. П. Торсон, и в Петровском 
Заводе, где остались И. И. Горбачевский и А. Е. Мо- 
залевский.

Так же, как и в каторжный период, на 
декабристов-поселенцев не распространялись нор
мы устава о ссыльных 1822 г., их правовое положе
ние устанавливалось секретным полицейским за
конодательством. Места поселения определялись в 
Петербурге и могли быть изменены только с согла
сия императора и по представлениям шефа жандар
мов на основании ходатайств самих декабристов, 
их родственников или местных властей. Даже для 
тех, о ком родственники не забывали и продолжали 
хлопотать, получить такое разрешение было делом 
нелегким, тем же, о ком все, кроме их, таких же бес
правных товарищей, забыли, рассчитывать было не 
на что. Почти 2 года потребовалось, чтобы удовлет

1 Декабристы в Сибири..., с. 104, 162.

ворили ходатайство Е. П. Оболенского о переводе 
его из селения Итанцы в Тобольскую губернию. 
Хлопоты же самих декабристов о переводе М. Н. 
Глебова, находившегося в тяжелом материальном и 
душевном состоянии, из Кабанска в Братск к П. А. 
Муханову остались безрезультатными по причине 
«замеченной закоснелости последнего в своих за
блуждениях».

Отлучки из мест поселения без разрешения на
чальства запрещались. Дальние и длительные по
ездки должны были санкционироваться III отделе
нием, что требовало многомесячной переписки и 
порой совершенно обесценивало такие «милости». 
Впрочем, зачастую декабристы использовали их не 
столько для решения хозяйственных нужд или ле
чения, сколько для того, чтобы повидаться с това
рищами. Так, благодаря полученным разрешениям 
на выезд для лечения к Туркинским минеральным 
водам (Горячинск) поселенные в Восточной и За
падной Сибири Ф. Ф. Вадковский, С. Г. Волкон
ский, П. А. Муханов, Н. А. Панов, братья А. В. и 
И. В. Поджио, И. И. Пущин, И. Д. Якушкин встре
чались со своими забайкальскими друзьями. Делали 
послабления «государственным преступникам» и 
местные власти. Благодаря дружеским отношениям 
С супругой генерал-губернатора Руперта часто наве
щала селенгинских поселенцев М. К. Юшневская, а 
Н. А. Бестужеву, написавшему портреты семей
ства иркутского властелина, было дозволено выез
жать для заработков в Кяхту, Верхнеудинск и даже 
Иркутск. Еще большую свободу в передвижениях 
декабристы получили при генерал-губернаторе Н. Н. 
Муравьеве-Амурском. Нередкими гостями Бес
тужевых стали Трубецкие, навещавшие вышедшую 
замуж за кяхтинского градоначальника Н. Р. Ребин
дера дочь Александру, С. Г. Волконский, провожав
ший сына Михаила в Амурскую экспедицию.

За поведением поселенцев устанавливался глас
ный надзор, и ежемесячно по инстанциям докла
дывалось об их занятиях и настроениях. Вся пере
писка проходила через канцелярии местных граж
данских губернаторов и III отделение. В письмах 
разрешалось лишь «извещать о здоровье и делах 
семейных», за чем строго следили. Если же автор 
«дозволял входить в рассуждения о предметах, до 
них не касающихся», мог последовать выговор, а то 
и временный запрет на переписку. Особое внима
ние уделялось «нравственному поведению» дека
бристов. Так, в 1846 г. иркутский архиепископ Нил 
получил донос о том, что поселенные в Петровском
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Заводе Горбачевский и Мозалевский не бывают на 
исповеди и не причащаются (Мозалевский был се
рьезно болен и подолгу не вставал с постели). Об 
этом было сообщено генерал-губернатору Восточ
ной Сибири Руперту, и верхнеудинскому земскому 
начальству было предписано «обуздать и вразу
мить» поселенцев и «расположить их к хождению 
в церковь и к исполнению христианского долга по
каяния» под угрозой суда.

Материальное положение оказавшихся на по
селении в Верхнеудинском округе декабристов по 
сравнению с казематским периодом ухудшилось. 
Исключение составлял лишь Е. П. Оболенский, ко
торому многочисленные родственники, хотя и не 
всегда регулярно, оказывали моральную и матери
альную поддержку. Все остальные забайкальские 
поселенцы происходили из малопоместных дворян, 
с юности «живших службой». Полученное от малой 
артели пособие при выходе на поселение уходило 
на первоначальное обзаведение -  наем квартиры, 
предметы домашнего обихода, съестные припасы 
на ближайшее время. Задумываясь о дальнейшей 
жизни, они пытались найти какое-то занятие, кото
рое давало бы средства к существованию. Однако 
поступать на государственную службу, за редким 
исключением, им было запрещено; не дозволялась 
педагогическая и медицинская деятельность и даже 
коммерческая деятельность затруднялась из-за за
прещения отлучаться из мест поселения далее чем 
на 30 верст.

Так, М. К. Кюхельбекер хотел наняться для за
нятий по улучшению овцеводства. Опыты по раз
ведению мериносов в то время производились 
созданной компанией в с. Буреть, но, поскольку не 
было человека, который был бы хорошо знаком с 
овцеводством, председательствующий в совете 
Главного управления Восточной Сибири просил

у  , .  -г* —-р Михаил Карлович
^ Кюхельбекер

генерал-губернатора перевести М. Кюхельбекера 
из Баргузина в Буреть и разрешить ему поступить 
на службу. Против высказался генерал-губернатор 
Руперт, считая недопустимым допускать государ
ственных преступников к «подобным занятиям, мо
гущим открыть для них связи с многими лицами», 
и вдали от полицейского надзора, быть может, вли
ять на крестьян, заинтересовавшихся новым делом. 
Было отклонено и прошение Ю. К. Люблинского за
ниматься составлением ревизской переписи1.

Единственным исключением среди забайкаль
ских поселенцев стал А. Н. Муравьев. Пригово
ренный к ссылке в Сибирь «без лишения чинов и 
дворянства», 24 января 1827 г. он с семьей прибыл 
в Верхнеудинск. Местное общество, в большинстве 
своем чиновники, встретило их с холодной сдер
жанностью. Однако вскоре Муравьев сблизился с 
местными купцами Г. А. Шевелевым и А. М. Кур
батовым, а после поездки в Кяхту зимой 1828 г. и с
В. Н. Басниным, дружеские отношения с которым 
сохранил до конца жизни. 22 ноября 1827 г. у него 
родилась дочь Прасковья. Рост семьи увеличивал и 
расходы, помощь же от родных, обремененных дол
гами, была незначительной. Все это заставило его 
обратиться с прошением к императору. 30 ноября
1827 г. последовало разрешение «вступить в граж
данскую службу в Восточной Сибири, не выезжая 
из оной», но назначение городничим он получил не 
в Верхнеудинск, а в Иркутск.

Первоначально, назначая декабристов на по
селение в отдаленные уголки Сибири, власти не 
слишком задумывались о том, каким образом они 
будут получать средства к своему существованию. 
М. И. Муравьев-Апостол, 3. Г. Чернышев, В. М.

1 Кубалов Б. Г. Декабристы в Восточной Сибири. -  Ир
кутск, 1925. -  С. 85.
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Голицын, В. С. Толстой получали достаточную 
помощь от родных и не обращались ни с какими 
просьбами. В конце 1820-х -  начале 1830-х гг. на 
поселение начали выходить осужденные в каторж
ные работы, среди которых было немало малоиму
щих. Попытки получить землю в селах, к которым 
они были приписаны, встречали противодействие 
крестьянских обществ, не заинтересованных от
давать давно освоенные, расположенные непода
леку участки. Осваивать же целину у них не было 
средств, а кроме того, такие «росчисти» находились, 
как правило, за пределами 15-верстного расстоя
ния, допустимого для разъездов декабристов. Так, 
прибывший в 1833 г. в Батуринскую слободу И. Ф. 
Шимков даже обращался с ходатайством о перево
де его в Минусинск, где обосновались его друзья, 
братья Беляевы, мотивируя это тем, что здесь не 
имеет возможности добывать себе «средств пропи
тания». В дальнейшем отношения с местным обще
ством улучшились: увидев, что «барин» не чурается 
и крестьянского труда, сход постановил выделить 
ему участок уже разработанной пахотной земли. 
Желание ссыльного жениться на местной девушке 
Фекле Батуриной еще больше сблизило декабриста 
с односельчанами. Разрешение было получено, но в 
августе 1836 г. Шимков скоропостижно скончался, 
завещав все свое имущество невесте.

В 1835 г., когда начался массовый выход дека
бристов на поселение, император распорядился «от
вести каждому из находящихся в Сибири на поселе
нии Государственных преступников по пятнадцать 
десятин пахотной земли близ мест жительства их, 
дабы предоставить им через обрабатывание оной 
средства к удовлетворению нужд хозяйственных, 
их обеспечению будущей судьбы детей их, прижи
тых в Сибири»1. Земля представлялась декабристам 
только в пользование, покупка ее запрещалась.

Однако далеко не все декабристы смогли вос
пользоваться этой «милостью». Некоторые из них 
(Я. М. Андреевич, А. И. Борисов) были серьезно 
больны. После выхода на поселение Андреевич 
прожил чуть более года, проведя значительную 
часть времени в верхнеудинской гражданской боль
нице. Жители города А. М. Курбатов, В. С. Шапош
ников, А. И. Орлов принимали активное участие 
в его судьбе и вместе с М. Н. Юшневской и И. И. 
Горбачевским проводили его в последний путь на 
кладбище Вознесенской церкви (могила не сохра-

1 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 167, л. 4.

Михаил Александрович Бестужев

Николай Александрович Бестужев

нилась). Душевная болезнь старшего брата не по
зволяла и П. И. Борисову много времени уделять 
хозяйству, тем более что в Подлопатках, как он пи
сал сестрам, «оно требует более чем где-нибудь в 
другом месте навыка и значительного капитала». 
Ни того, ни другого у Борисовых не было. Прихо
дилось перебиваться случайными заработками, ри
сунками местных цветов и птиц, которые вслед за 
декабристами стали заказывать ему и сибиряки. В
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Евгений Петрович 
Оболенский

«Книге доходов», которую декабрист вел на посе
лении, в 1840 г., например, указано: «Апреля 11. За 
метляка от Александра] Ивановича] 0[рлова] 35 
рублей 40 копеек. За букет от Александра] И[льича] 
А[рсеньева] 25 рублей 75 копеек»1.

С энтузиазмом, несмотря на неблагоприятные 
условия (в год его прибытия в Итанцы посевы там 
были побиты июльскими заморозками, и семян 
было невозможно достать), принялся хозяйство
вать Е. П. Оболенский. Уже на следующий год 
он сообщал друзьям, что поднял десятин 5 «зале
жи тридцатилетней под посев ржи», а «несколько 
дождей исправили в скором времени засушливую 
весну», что дает «надежду на безбедное продо
вольствие нашей волости, которая находилась на 
последней степени истощения»2. Перевод декабри
ста в Туринск прервал его сельскохозяйственные 
эксперименты. Все заведенное здесь хозяйство он 
оставил семейству бывшего солдата инвалидной 
команды в Петровском Заводе Егора Балаганского, 
последовавшего за декабристом к месту его по
селения. Постоянный характер из-за отсутствия 
других средств к существованию носили занятия 
хлебопашеством у М. К. Кюхельбекера. Однако 
даже в этих условиях пытливый, любознательный 
характер декабриста не позволял ему сосредо
точиваться только на хлебе насущном, он ставил 
различные агрономические опыты, пытаясь, на
пример, выращивать гималайский многоплодный 
ячмень. Столь же постоянными были и сельскохо
зяйственные занятия братьев Бестужевых в Селен- 
гинске. Правда, они достаточно быстро убедились, 
что засушливый климат приселенгинской степи

1 Куйбышева К. С., Сафонова Н. И. Акварели декабриста 
Петра Ивановича Борисова. -  М., 1986. -  С. 532.

2
Кубалов Б. Г. Д екабристы ..., с. 83.

не позволяет наладить устойчивое и прибыльное 
производство хлебов, а потому вместе с местными 
купцами Д. Д. Старцевым, М. М. Лушниковым и 
отставным поручиком И. С. Седовым создали ком
панию по улучшению овцеводства, заведя стадо в
1 тыс. гол. Недостаток средств, запреты на разъез
ды, необходимые в предпринимательской деятель
ности, мелочный контроль властей не позволили 
создать рентабельное производство, но их опыты 
оказали определенное воздействие на улучшение 
местных пород скота.

Одновременно Бестужевы организовали рабо
ту ремесленных мастерских, где изготовляли не
обходимые в крестьянском обиходе орудия труда 
и предметы, например, изобретенные Михаилом 
Александровичем «сидейки», а также ювелирные 
изделия, часы и пр. В этих мастерских проходили 
своеобразное трудовое обучение и ученики органи
зованной ссыльными школы. Среди воспитанников 
декабристов были дети купцов Наквасина, Старце
ва, Лушникова и дети местных бурят -  А. Унганов, 
Б. Ковригин, Б. Отхонов и др., а с приездом в 1847 г. 
сестер Елены, Марии и Ольги Бестужевых началось 
и обучение девочек.

Обучением детей занимались на поселении поч
ти все декабристы. Оболенский в Итанцах обучал 
детей Балаганского, а возможно, и не только их, не
даром перед его отъездом в Западную Сибирь М. К. 
Кюхельбекер просил отослать оставшиеся ненуж
ными аспидные доски и, «если есть, учебные кни
ги, особенно грамматику и историю». Сам он, судя 
по воспоминаниям современников, учил баргузин- 
цев «по азбуке, писать и считать», а в 1843 г. по
могал городским властям в устройстве в Баргузине 
училища. В. С. Толстой, которому высочайше было 
разрешено отправиться рядовым в Кавказскую дей
ствующую армию, покидая в 1829 г. Тунку, пожерт
вовал выстроенный им дом под инородческое учи
лище, закрытое в 1827 г. «за неимением средств». 
Большое внимание уделял делу воспитания и 
И. И. Горбачевский. Как вспоминал сибирский об
щественный деятель П. И. Першин-Караксарский, 
кружок его питомцев «состоял из детей местных 
жителей, служителей заводских да канцеляристов. 
Преподавалась первоначальная грамота по про
грамме уездных училищ»3. Самым способным из 
учеников декабристов был Илья Елин, окончивший

Т.
В потомках Ваше племя оживет...: воспоминания о дека

бристах в Сибири. -  Иркутск, 1986. -  С. 146.
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впоследствии Иркутскую гимназию и медицинский 
факультет Московского университета. В 1864 г. на 
доходы от созданной Горбачевским первой в Сиби
ри потребительской кооперации было открыто на
родное училище.

Несмотря на то что научные экспедиции и рус
ских, и зарубежных ученых не были редкостью в 
Сибири в XVIII -  первой половине XIX в., русское 
общество знало о ней чрезвычайно мало. Связав, 
пусть и невольно, свою судьбу с сибирским краем, 
декабристы много делали для изучения своей новой 
родины. Многие из них вели метеорологические 
наблюдения, делали для своих родных и знакомых 
описания тех мест, где им довелось побывать. Не
редко такие описания становились основой и более 
серьезных трудов. Навыки научных наблюдений, 
полученные М. К. Кюхельбекером еще в арктиче
ской и американской экспедициях 1821-1824 гг., в 
немалой степени помогли ему в написании «Крат
кого очерка Забайкальского края». В нем автор 
представил естественно-географические условия 
этого региона, характеристики основных отраслей 
хозяйства, перспективы развития. Попытка Кюхель
бекера опубликовать свой труд в «Сыне Отечества» 
с надеждой, что он станет первым в серии его крае
ведческих статей и даст ему стабильный заработок, 
оказалась безрезультатной.

Увлечение в юности П. И. Борисова естествен
ными науками нашло свое продолжение и в ссылке. 
Даже на каторге, как вспоминала М. Н. Волконская, 
«братья Борисовы, страстные естествоиспытатели, 
собирали травы и составили коллекцию насекомых 
и бабочек»1. Трудности в составлении, а главное, в 
сохранении гербариев и энтомологических коллек
ций при их скромных бытовых условиях застави
ли декабриста обратиться к живописи. И если его 
первые рисунки представляли собой, хотя и очень 
схожие с натурой, но все же салонные альбомные 
работы в виде букетов сибирских цветов и птичек 
на ветке, то в дальнейшем они все больше начина
ют обретать вид иллюстраций к научным трудам. 
Автор показывает различные стадии развития насе
комых, все составляющие части растений от корня 
до вызревших семян. Уже в Малой Разводной, куда 
Борисовы были переведены в 1841 г., он завершил 
свой труд «Орнитологическая фауна Восточной Си
бири», к сожалению, оставшийся неопубликован
ным.

1 Записки княгини М. Н. Волконской..., с. 76.

Разносторонность талантов Н. А. Бестужева 
проявилась и в его научных занятиях. Внимание его 
привлекали и памятники древности, и сокровища 
культуры бурятского народа, и природные богат
ства Сибири, и небесные электрические явления, и 
новые социальные учения. Через И. П. Корнилова, 
познакомившегося с декабристами во время своих 
командировок в Сибирь, Бестужев связался с петер
бургскими и московскими учеными и издателями 
Ф. Б. Фишером, И. Б. Ауэрбахом, Н. Г. Фроловым. 
Благодаря им, хотя и анонимно, статьи декабриста 
«О бурятском хозяйстве», «Гусиное озеро», «Очер
ки забайкальского хозяйства» увидели свет в сто
личных журналах и нашли своих читателей. Но 
главный его труд -  «Система мира», в котором он 
представлял свое видение Космоса, Земли, причин 
и условий возникновения и сохранения жизни на 
Земле, так и остался незаконченным. Продолжал он 
и работу над своими изобретениями: в Селенгинске 
им были усовершенствованы устройство хрономе
тров и конструкция печей, получившие большую 
популярность в округе. Начавшаяся Крымская вой
на и стремление облегчить воинский труд русских 
солдат, сражавшихся с превосходящими силами 
противника, заставили его сосредоточить свое вни
мание на усовершенствовании упрощенного замка 
для стрелкового оружия. Получившее одобрение 
генерал-губернатора Н. Н. Муравьева изобретение 
декабриста (образец с подробным описанием) было 
отправлено в Петербург, но затерялось в кабинетах 
Морского министерства.

Та же участь ждала и изобретение К. П. Тор- 
сона. Находясь на поселении в Селенгинске, дека
брист написал статью, в которой изложил «общий 
взгляд на распространение и изобретение машин» 
и даже изготовил молотильную машину. Правда, 
вскоре выяснилось, что ее использование нерента
бельно, так как посевы зерновых в этих местах в 
то время были незначительны. В Минусинске же, 
где братья Беляевы по чертежам Торсона собрали 
молотилку, она себя вполне оправдала. В 1837 г. 
декабрист отправил свою статью и чертежи в Пе
тербург, но ни публикации, ни внедрения не после
довало.

Не имели декабристы возможности зарабаты
вать и своим литературным трудом. Правда, следует 
заметить, что среди забайкальских поселенцев про
фессиональным литератором был только В. К. Кю
хельбекер. Получив в 1836 г. относительную сво
боду после крепостного заточения, он с большим
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энтузиазмом окунулся в творчество. В лицейском 
послании А. С. Пушкину он писал из Баргузина:

И, друг! Хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело:
Во мне душ а переж ивает тело,
Еще мне бож ий мир не надоел.

Получив ответ друга, он начал строить планы 
своего возвращения в литературную жизнь России. 
«Запасу у меня довольно: и в стихах, и в прозе, -  пи
сал он издателю «Современника». -  Участвовать в 
твоем журнале я рад. Мои условия: по 24 листа пе
чатных или по 12 статей в стихах и в прозе в год за 
2000 или 1500 -  разумеется, что мелкие стихотво
рения не в счет. -  Не дорого ли? -  Сверх того, при
ми на себя труд издать или продать то, что позво
лят мне напечатать отдельно»1. Однако напечатать 
не удалось ничего. На запрос генерал-губернатора 
Восточной Сибири по прошениям В. К. Кюхельбе
кера и В. И. Штейнгейля о разрешении печататься 
в журналах последовала резолюция Бенкендорфа: 
«Считаю неудобным дозволять государственным 
преступникам посылать свои сочинения для на
печатания в журналах»2. Разочарование заставило 
просить о переводе сначала в Акшинскую крепость, 
затем в Курган. И все же пребывание в Баргузине 
оставило след в творчестве ссыльного поэта. Зна
комство с легендами и преданиями бурят и эвенков 
вдохновило на создание «Баргузинской сказки», ко
торую он передал верхнеудинскому доктору А. И. 
Орлову, собиравшему рукописный журнал «Мет- 
ляк».

Трудности и лишения ссыльной жизни не могли 
заглушить интереса декабристов к происходящему в 
стране и крае; несправедливость, с которой им при
ходилось сталкиваться, заставляла проявлять опре
деленную активность. Так, И. И. Горбачевский не
редко выступал защитником и ходатаем за обижен
ных перед заводским начальством, относившемся к 
ссыльному с большим уважением. «Все каторжные 
со своими нуждами обращались к нему, -  вспоми
нали старожилы Петровского Завода, -  а он сейчас 
к управляющему». Н. А. Бестужев через Трубецкого 
пытался выяснить, в чем причина «какого-то неудо
вольствия Н. Н.» (генерал-губернатора Муравьева 
-р ед .)  в отношении переведенного с понижением 
из Киренска в Селенгинск городничего Кларка, по
скольку «от этого зависит участь всего семейства».

1 Кюхельбекер В. К. Соч. -  Л., 1989. -  С. 498.

2 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 188, л. 2.

Характерно, что для декабриста главным аргумен
том в этом ходатайстве было то, что его протеже
-  «из немногих здешних сибирских чиновников, 
имеющих понятие о чести»3.

Оставшиеся после амнистии 1856 г. в Забайка
лье И. И. Горбачевский и М. А. Бестужев включи
лись в общественную жизнь края, проявив себя, по 
мнению сибирского декабристоведа С. Ф. Коваля, 
дееспособными и в новых условиях «общественны
ми деятелями, борцами за прогрессивные, демокра
тические тенденции развития»4. Большой и впол
не оправданный интерес вызывала у декабристов 
подготовка к крестьянской реформе. Позже, когда 
реформа была распространена на горнозаводских 
крестьян, Горбачевский даже выполнял обязанно
сти мирового посредника. При участии Бестужева 
«явилась местная обличительная литература, вспо
лошившая весь чиновный мир». Не случайно вхо
дивший в круг организаторов «Кяхтинского листка» 
П. И. Першин-Караксарский отметил: «Вдохнови
телями высоких порывов нельзя было не признать 
учителей наших, бывших узников Петровского 
каземата»5.

Не остались декабристы в стороне и от обсуж
дения актуальной для Восточной Сибири амурской 
проблемы. Разделяя в целом критическое отноше
ние Д. И. Завалишина к практическим шагам адми
нистрации Н. Н. Муравьева по освоению Приаму
рья, М. А. Бестужев, не будучи связан личными 
пристрастиями, смотрел глубже. «Как ты ни обви
няй графа, -  писал он товарищу, -  коренное зло есть 
половинные меры и недостаток энергии в высшем 
правительстве». Пользуясь определенным довери
ем и уважением генерал-губернатора к его давнему 
опыту военного моряка, он в споре «по поводу восточ
ного порта России, возникшем, очевидно, в 1857 г. во 
время плавания М. А. Бестужева по Амуру», сумел 
повлиять на окончательное решение, давшее «нача
ло города Владивостока»6.

Тридцатилетнее пребывание ссыльных дво
рян в крае, хотя и повлияло на жизнь сибиряков,

3 Декабристы в С ибири..., с. 190; Бестужев Н. А. Сочине
ния и письма. -  Иркутск, 2003. -  С. 664.

4 Коваль С. Ф. Декабристы и общественное движение 50-х
-  начала 60-х годов XIX века // В сердцах Отечества сынов. -  
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975.- С .  264.

5 В потомках Ваше племя ож ивет..., с. 137.

6 Бахаев В. Б. Общественно-просветительская и краевед
ческая деятельность декабристов в Бурятии. -  Новосибирск, 
1980.- С .  105-106.
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но, разумеется, не могло в корне изменить ее. Де
кабристы, безусловно, не научили сибирских кре
стьян земледелию, но их эксперименты с новыми 
сортами семян, породами скота, попытки внедре
ния усовершенствованных сельскохозяйственных 
орудий и машин способствовали проникновению в 
сибирскую деревню новых тенденций, духа нова
торства. Немногочисленные декабристские школы 
также не изменили общий уровень грамотности си
биряков, но благодаря их примеру хотя бы у части 
молодежи возникло стремление к образованию и 
духовному совершенствованию. Как справедливо 
отметил один из учеников декабристов, сын иркут
ского купца, врач и общественный деятель Н. А. Бе
логоловый, «истинное просвещение сделало то, что 
люди эти не кичились ни своим происхождением, 
ни превосходством образования, а напротив, стара
лись искренно и тесно сблизиться с окружавшей их 
провинциальной средой и внести в нее свет своих 
познаний ... Естественной поэтому, что они скоро 
завоевали себе общую любовь и уважение ... и бла
готворное влияние их на окружающую среду было

Памятник братьям В. К. и М. К. Кюхельбекерам, Баргузин

глубоко, хотя, быть может, и нелегко уловимо, пото
му что достигалось медленно и незаметно не гром
кими фразами и не блестящими делами, а разумной 
и всегда согретой гуманными наклонностями бесе
дой и личным примером безукоризненной честно
сти во всех проявлениях будничной жизни, бывшей 
у всех на виду»1.

У памятника Н. Бестужеву и К. Торсону, Новоселенгинск

1 Знаменский М. С., Белоголовый Н. А. Исчезнувшие люди: повести, статьи, воспоминания. Воспоминания сибиряка. -  Ир
кутск, 1988.- С .  271-272.
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Таблица 8
Расселение декабристов в Верхнеудинском округе

Фамилия, имя, отчество Место поселения Время пребывания

Андреевич Яков Максимович (1801-1840) г. Верхнеудинск 1839-1840

Бестужев Михаил Александрович (1800-1871) г. Селенгинск 1839-1867

Бестужев Николай Александрович (1791-1855) г. Селенгинск 1839-1855

Борисов Андрей Иванович (1798-1854) с. Подлопатки 1839-1841

Борисов Петр Иванович (1800-1854) с. Подлопатки 1839-1841

Глебов Михаил Николаевич (1804-1851) с. Кабанское 1832-1851

Горбачевский Иван Иванович (1800-1869) г. Петровский Завод 1830-1839-1869

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) г. Баргузин 1836-1840

Кюхельбекер Михаил Карлович (1798-1859) г. Баргузин 1831-1859

Люблинский (Мотошнович) Юлиан Казимирович (1798-1873) Тункинская крепость 1829-1844

Мозалевский Александр Евтихиевич (1803-1851) г. Петровский Завод 1830-1839-1850

Муравьев Александр Николаевич (1792-1863) г. Верхнеудинск 1827-?

Оболенский Евгений Петрович (1796-1865) с. Итанцы 1839-1841

Толстой Владимир Сергеевич (1806-1888) Тункинская крепость 1827-1829

Торсон Константин Петрович (1793-1851) г. Селенгинск 1837-1851

Шимков Иван Федорович (1804-1836) Батуринская слобода 1833-1836
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4.1. Организация административной систе
мы в Восточной Сибири. Губернское управ
ление, округа и волости, управление бурята
ми и эвенками

Определение путей и методов инкорпорации 
окраинных территорий в Россию имеет слож

ный теоретический характер. Можно говорить о 
трех компонентах этого процесса: политическом, 
экономическом и социокультурном. Со времени 
образования единого Российского государства в 
XVI столетии территория складывающейся импе
рии непрерывно продвигалась на Восток. Импе
рия, включая в свой состав то или иное простран
ство и народы, начинала их властное освоение, 
интеграцию в империю, прежде всего с политико
административных мероприятий, создания опор
ных военно-промышленных пунктов и оборони
тельных рубежей. Вот почему на первом этапе 
интеграции окраинных территорий преобладали 
военно-мобилизационные методы.

Решение задачи экономического освоения 
новых территорий отодвигалось на второй план, 
но именно это решение должно было в конечном 
итоге обеспечить выполнение стратегических це
лей российского государства на Востоке -  «пре

вращение» вновь присоединенных территорий в 
Россию.

В истории государственного строительства 
России особенно важной является середина XVI в. 
В 50-е гг. этого столетия в состав Московского цар
ства вошли Казанское и Астраханское ханства. Тем 
самым этнополитическая и этноконфессиональная 
картина Российского государства существенно из
менилась, доля нерусского населения в составе го
сударства резко возросла. Именно с этого времени 
центральная власть столкнулась с необходимостью 
учитывать в своей политике возникший этнокон- 
фессиональный фактор1. Обширность и разноо
бразность новых территорий, значительная удален
ность многих из них от центра, приграничное по
ложение и даже соседство с враждебными России 
государствами заставляли московское правитель
ство решать ряд первостепенных задач в области 
управления. Новая геополитическая реальность 
диктовала необходимость разработки иной модели 
взаимоотношения с окраинами, основанной на со
четании методов жесткой централизации в управ
лении, с одной стороны, и учета конкретных мест

1 Административно-территориальное устройство России. 
История и современность. -  М., 2001. -  С. 38.



150 Формирование управления и самоуправления в XVIII — первой половине XIX в.

ных реалий — с другой. В ходе государственного 
строительства эта особенность правительственного 
курса выразилась в создании приказной системы, 
сочетающей в себе как общегосударственные, так и 
территориальные прерогативы. Вот почему первые 
приказы -  Разрядный, Поместный и др. -  строили 
свою деятельность не по территориальному, а по 
ведомственному принципу, т. е. обладали обще
государственными функциями. Такая администра
тивная практика вполне отвечала и политическим 
задачам централизации государства. Однако управ
ление окраинными территориями уже тогда неред
ко поручалось Посольскому приказу. В середине 
XVI в. последний, например, управлял карельской 
землей. Дальнейшая эволюция форм управления 
окраинами напрямую зависела от роста террито
рии и стратегических взглядов правительства на 
перспективы и приоритеты развития вновь приоб
ретенных земель в составе России.

Применительно к Сибири наглядным примером 
эволюции взглядов государственной власти на ме
сто новых земель в составе возникавшей империи 
стало изменение названий центральных органов, 
ведавших этой территорией. До конца XVI в. Си
бирь находилась в ведении Посольского приказа. 
Тем самым как бы признавалась незавершенность 
процесса присоединения данных пока еще «по
рубежных» территорий, о которых правительство 
зачастую имело весьма смутное представление. 
Это было косвенное признание Сибири «чужой» 
территорией, еще не ставшей составной частью 
России. Административное подчинение вновь при
соединенных восточных территорий Посольскому 
приказу отражало период даннических отноше
ний между Москвой и народами Сибири. По мере 
упрочения положения русских в Сибири, основа
ния административных центров, дальнейшего рас
ширения вновь осваиваемой территории этот по
рядок должен был измениться. Принципиальным 
рубежом в организации управления восточными 
территориями стал указ Б. Годунова о передаче Си
бири в ведение Казанского приказа в 1599 г. Факт 
образования данного органа, первые упоминания о 
котором относятся к 1565 г., весьма примечателен. 
Это был первый из центральных приказов с широ
кой областной компетенцией. Его появление стало 
следствием резко возросших административных 
и финансовых забот правительства на востоке по
сле присоединения к России земель Казанского и 
Астраханского ханств.

Приказ осуществлял административное, фи
нансовое, судебное и т. п. управление всеми вос
точными территориями России, в том числе и си
бирскими. Однако быстрый рост последних и, как 
следствие, усложнение управленческих функций 
привели к образованию в недрах приказа особой 
группы канцеляристов, ведавших исключительно 
сибирскими вопросами. Именно на ее основе цар
ским указом от 19 февраля 1637 г. было образовано 
новое центральное учреждение с областной компе
тенцией -  Сибирский приказ. Его функции, персо
нальный состав служащих вполне соответствовали 
политическим представлениям московских властей
о месте и значении Сибири для России.

Определяя компетенцию нового государствен
ного учреждения, правительство продемонстриро
вало способность к более широкому формату со
трудничества, чем это наблюдалось до сих пор. Не 
случайно в отличие от остальных областных прика
зов, занимавшихся по преимуществу финансовыми 
вопросами, Сибирский приказ имел весьма широкие 
полномочия -  от административно-финансовых до 
военных и даже дипломатических1. Подобную ши
рокую компетенцию отнюдь не следует рассматри
вать как возврат к децентрализации управления или 
как проявление слабости правительства. Скорее, 
наоборот, она являлась подтверждением гибкости 
правительственного курса, направленного на «при
способление общегосударственной системы учреж
дений к новым районам с особым укладом жизни 
и иным уровнем развития»2. Деятельности нового 
приказа правительство придавало важное значение. 
Об этом свидетельствует тот факт, что должность 
судьи (руководителя) в этом ведомстве занимали 
виднейшие представители московской бюрокра
тии: князья и бояре Б. М. Лыков, Н. И. Одоевский, 
И. Б. Репнин и др.3

Во 2-й половине XVII в. в условиях совер
шенствования модели управления и усложнения 
функций государственного аппарата, стремления 
к политическому единству огромного, но весьма 
разнообразного по характеру социального устрой
ства и этническому составу населения государства, 
во внутренней политике правительства можно от-

1 История С ибири..., т. 2, с. 124.

2 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. 
и ее роль в формировании абсолютизма. -  М., 1987. -  С. 26.

3 Власть в Сибири XVI -  начале XX века: межархивный 
справочник. -  Новосибирск, 2002. -  С. 8.
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четливо наблюдать тенденцию к административно
финансовой унификации, в то же время необхо
димость учета территориальных и национальных 
особенностей окраин страны. Особенно отчетливо 
гибкость правительственного курса проявилась на 
примере выстраивания отношений Москвы с Укра
иной, которая после воссоединения с Россией сна
чала управлялась (как несколько ранее и Сибирь) 
Посольским, а с 1662 г. -  специально образованным 
Малороссийским приказом. Как и Сибирский при
каз, этот новый государственный орган был цен
тральным учреждением с областной компетенцией. 
В то же время Украина сохраняла известную авто
номность в области управления1.

Таким образом, можно констатировать, что уже 
в начальный период образования единого Россий
ского государства в управленческой практике пра
вительства проявилась тенденция к созданию осо
бых центральных органов управления, наделенных 
областной компетенцией, которая вызывалась, как 
правило, существенными различиями в экономиче
ском, политическом и этноконфессиональном раз
витии территорий, вошедших в состав России на 
протяжении XVI-XVII вв. Основная задача таких 
учреждений заключалась в том, чтобы объединить 
в одном ведомстве все многочисленные вопросы 
специфического территориального управления, 
разгрузить от их решения другие государственные 
учреждения и тем самым оптимизировать процесс 
управления окраинами.

Сибирский приказ просуществовал до начала
XVIII в., но из-за первой областной реформы был 
упразднен. На новом этапе развития государства 
задачи модернизации требовали концентрации всех 
хозяйственных, финансовых и человеческих ресур
сов с целью достижения максимальной четкости в 
управлении. Эту цель преследовала первая област
ная реформа Петра I, ставшая выражением поиска 
оптимальной модели взаимоотношения центра и 
периферии. Указом от 18 декабря 1708 г. учрежда
лась Сибирская губерния с центром в Тобольске, 
охватывающая огромную территорию от Приура- 
лья до Дальнего Востока, в том числе и этническую 
Бурятию.

Узаконения 30-х гг. XVIII в. дали Бурятии, как 
и остальным территориям России, единообразное

1 См.: Ерошкин Н. П. История государственных учреж
дений дореволюционной России. -  М., 1968. -  С. 74; История 
государственного управления России. -  Ростов-на-Дону, 1999. 
- С .  123.

устройство, что вполне вписывалось в концепцию 
тотального государства, созданного Петром I. Го
сподство полицейского государства приобрело все
общий характер, и невозможно представить какую- 
либо территорию и категорию населения империи, 
жизнь которой не подверглась бы жесткой регла
ментации.

Однако стремление форсировать процесс инте
грации вновь присоединенных земель в общерос
сийские административные и экономические меха
низмы отнюдь не всегда приводило к позитивным, 
с точки зрения власти, результатам. Неудовлетво
рительное поступление налогов оказалось решаю
щей предпосылкой для восстановления в 1730 г. 
Сибирского приказа, просуществовавшего до 1762 г. 
По заключению Сената, Сибирь теперь «не в таком 
смотрении состоит, как прежде того бывало», ког
да в Москве был собственный Сибирский приказ. 
Между тем в «таком отдаленном краю», как Си
бирь, где «ни о чем не видно, как воеводы поступа
ют, доходы денежные и ясачные собирают...»2, по 
мнению Сената, ощущалась острая необходимость 
в создании особого органа управления, являюще
гося промежуточным звеном между центральным 
правительством и властями региона. Хотя функции 
воссозданного Сибирского приказа, по сравнению с 
его предшественником, были существенно урезаны, 
это не меняло принципиальной оценки факта -  при
знания правительством необходимости особого по
рядка управления Сибири. Если Сенат олицетворял 
собой высшее правительство, то вновь возникший 
Сибирский приказ должен был стать своего рода 
особым присутствием Сената в Сибири.

Дальнейшая эволюция административно- 
территориального устройства Сибири связана с 
деятельностью императрицы Екатерины II. Указом 
Сената от 19 октября 1764 г. была учреждена Иркут
ская губерния. Первоначально предполагалось раз
делить губернию на 3 провинции и уезды: Иркут
скую (Иркутский, Киренский, Балаганский уезды), 
Якутскую (Якутский, Илимский, Алданский, Олек- 
минский уезды) и Удинскую (Верхнеудинскую) 
провинции с Селенгинским, Баргузинским и Нер- 
чинским уездами. В январе 1775 г. по предложению 
губернатора генерал-майора А. И. Бриля губернию 
разделили на Якутскую и Удинскую провинции, 
Илимскую воеводскую канцелярию перенесли в 
Усть-Киренский острог, в Балаганском остроге на

2
” Цит. по: История Сибири..., т. 2, с. 307.
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р. Алдан открыли воеводские канцелярии. Вну
три уездов учредили 12 комиссарств: в Якутской 
провинции было 5 комиссарств, в Удинской -  3. 
Непосредственно губернскому Иркутску подчи
нялся один Иркутский уезд в составе Кудинского, 
Верхоленского, Тункинского, Илимского комис
сарств. Население внутри новых административно- 
территориальных структур распределилось нерав
номерно -  от 2-4 тыс. на севере до 10-11 тыс. чел. 
в остальных уездах.

В 1782 г. в связи с организацией наместничеств 
Иркутская губерния как самостоятельная админи
стративная единица была упразднена и вновь вос
становлена в 1796 г. в составе 15 уездов, подчинен
ных находящемуся в Иркутске «военному губерна
тору с гражданской властью». В 1803 г. вновь было 
проведено укрупнение территорий, и в новый XIX 
век Иркутская губерния вступила в составе Ир
кутского, Нижнеудинского, Верхнеудинского, Ко
рейского, Нерчинского, Якутского уездов. Вскоре 
для управления северовосточными территориями 
были введены Якутское и Камчатское областные 
управления. В 1822 г. в связи с административной 
реформой М. М. Сперанского Иркутская губерния 
вошла в состав Восточно-Сибирского генерал- 
губернаторства в составе Иркутского, Верхнеу
динского, Нижнеудинского, Киренского и Нерчин
ского округов. В 1851 г. в связи с образованием 
Забайкальской области из состава губернии были 
выделены Верхнеудинский и Нерчинский округа, а 
губерния получила новое внутреннее администра
тивное устройство: к прежним Иркутскому, Ниж- 
неудинскому и Киренскому округам добавились 
Балаганский и Верхоленский.

Первые попытки проникновения русских в Вос
точную Сибирь носили откровенно меркантильный 
характер. Этими же соображениями правительство 
руководствовалось при выстраивании взаимоотно
шений с аборигенами края, основную задачу кото
рых московские цари видели в уплате ясака нату
рой. Именно финансовые соображения определяли 
позиции центральной власти в вопросах землеполь
зования бурят и эвенков. Правительственные указы 
требовали не допускать столкновения колонистов и 
аборигенов из-за земли. Однако интересы Россий
ского государства определялись не только чисто 
экономическими, но и политическими соображе
ниями, связанными, прежде всего, с потребностями 
укрепления позиций российской государственно
сти на востоке. Периферийная и практически ни

кем не обжитая Бурятия оказалась на перекрестке 
столкновения стратегических интересов России и 
государств Центральной Азии. В решении страте
гической задачи закрепления территории Бурятии 
за Российским государством московские, а затем и 
петербургские Романовы бурятскому фактору из
начально отводили немаловажную роль.

Первые зачатки будущей модели администра
тивного устройства и управления бурятами видны 
в указах графа С. JI. Владиславича-Рагузинского по
граничным дозорщикам Фирсову и Михалеву от 22 
июля 1728 г. и сенатской инструкции, данной за «вы
сочайшим подписанием» лейб-гвардии Семеновско
го полка секунд-майору Щербачеву в 1763 г.

Хотя инструкция от 22 июля 1728 г. предназна
чалась для управления только пограничными пле
менами, на нее в своих общественных приговорах 
ссылаются балаганские, верхоленские, селенгин- 
ские буряты и даже якуты. Это свидетельствует о 
более широком распространении действия инструк
ции, в соответствии с которой из ведения родовых 
властей были изъяты так называемые «криминаль
ные дела». Суд и расправа в «малых делах» -  во
ровство, драки и т. п. -  по-прежнему оставались в 
компетенции родоначальников. Ясак следовало со
бирать натурой или деньгами. Обязанности по сбо
ру ясачной подати возлагались на родоначальников. 
Ясачные плательщики закреплялись за определен
ным родом. «Перебежки» из одного рода в другой 
запрещались.

Документом, характеризующим управление и 
суд у бурят во 2-й половине XVIII в., является ин
струкция Сената, данная «за высочайшим подписа
нием» лейб-гвардии Семеновского полка секунд- 
майору Щербачеву, командированному в 1763 г. в 
Сибирь для урегулирования ясачного сбора. Основ
ные положения этого документа соответствуют ин
струкции Рагузинского: «ближайшее» управление 
по улусам и стойбищам вверялось родоначаль
никам бурят, им же предоставлялась расправа в 
«делах тяжбенных и маловажноуголовных». Сбор 
ясака осуществлялся родоначальниками. Ясачные 
буряты закреплялись за определенным родом как 
основной административной и хозяйственной еди
ницей.

Обе инструкции предписывали русским вла
стям с «начальниками верноподданных обходиться 
приятельски». Так правительство стремилось зару
читься поддержкой родоплеменной знати, которая 
являлась проводником политики самодержавия.
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Попытки сохранить род как основную администра
тивную и хозяйственную единицу определялись по
литическими и финансовыми интересами царизма.

Инструкции разрешали уплачивать ясак не 
только пушниной, но и деньгами, что указывало, с 
одной стороны, на сокращение значения пушного 
промысла у бурят, а с другой -  на развитие товарно- 
денежных отношений. Обе инструкции формально 
ограничивали вмешательство русской администра
ции во внутриродовые дела бурят, однако впослед
ствии Сибирский комитет на основании ревизии 
М. М. Сперанского отмечал, что на практике «все 
управление инородцами перешло большею частию 
в зависимость земских чиновников и сделалось по
водом к великим злоупотреблениям».

Инструкция 1763 г. не только подтвердила 
основные положения инструкции Рагузинского, 
но и была наиболее полным законодательным ак
том правительства в отношении бурят до принятия 
в 1822 г. «Устава об управлении инородцев». Она 
определяла порядок сбора ясака, регламентировала 
вопросы торговли, ограничивала въезд в «иноверче
ские» кочевья и улусы торговых людей 1 раз в год 
во время сугланов и ярмарок, «когда комиссары для 
сбора ясака тамо находиться будут». Ограничением 
свободной торговли с аборигенами правительство 
стремилось обеспечить максимальный сбор ясака 
пушниной. Однако М. М. Сперанский отмечал, что 
«из дел не видно, чтобы правило сие когда-либо 
строго было соблюдаемо».

В начале XIX в. сибирская губернская админи
страция издала ряд частных актов по управлению 
бурятами. По существующему законоположению 
буряты должны были занимать «старшинские» 
должности по выбору, при этом допускалось и их на
следование. В обоих случаях право окончательного 
утверждения в должности оставалось за губернской 
администрацией. В новом положении Трескин стре
мился доказать, что наследственный родоначальник 
«бывает уважаем иноверцами, и слово его имеет 
лучший вес, нежели простолюдина», который, по его 
мнению, «не имеет способностей и навыка в делах 
управления». Трескин предписывал «постановить 
непременным правилом», чтобы назначение «ино
верческих» родоначальников было наследственным: 
«малолетство сына или ближайшего родственника 
не есть препятствие к его назначению». В этом слу
чае полагалось избрать опекуна, который обязывал
ся «иметь попечение в образовании малолетнего 
так», чтобы по достижении совершеннолетия он мог

Буряты

приступить к управлению родом. Избрание в родо
начальники рядовых улусников допускалось только 
в случае отсутствия возможных наследников. Поло
жение предусматривало отстранение от должности 
«за нерадение в исполнении своей обязанности, ху
дое правление своим родом».

В целом положение отражало интересы потом
ственной бурятской родовой знати, которая явля
лась опорой самодержавия в проводимой им по
литике. Свое положение родоначальники нередко 
использовали для внеэкономической эксплуатации 
налогоплательщиков. Наиболее типичной формой 
злоупотреблений являлись различные неузаконен
ные сборы. В 1776 г. поверенные ясачных кульмен- 
ского рода жаловались в Балаганское воеводское 
казначейство, что их родовой шуленга Шадар Че- 
лодаев сверх положенной на их род «ясашной сумы 
пятисот сорока рублев, собрал излишнего в первых 
два года по пятнадцати рублев, но объявил... своим 
родовым, что сумма ясашная на роду нашем состо
ит пятьсот пятьдесят рублев». Бурятские нойоны 
нередко захватывали лучшие земли, под различны-
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ми предлогами выводя их из сферы общественного 
пользования. Нередки были случаи прямого надру
гательства над личностью.

В 1803 г. ясачный Василий Чемесов жаловался 
шуленге «олзоеву роду» Балаганского ведомства 
Амехену Далдаеву на избиение жены его стар
шиной Распопиным. Распоясавшийся старшина, 
будучи в «хмельном образе», избил беременную 
женщину «бесчеловечно имеющейся для дверей за
поркою» до такой степени, что она «имеющегося в 
утробе ее младенца выкинула, отчего последовал ... 
тогда чрезвычайный обморок».

Обе инструкции ограничивали вмешательство 
русской администрации во внутриродовые дела 
народов Сибири, предоставляли значительную са
мостоятельность родовым властям. В то же время 
в этих документах прослеживается стремление 
правительства в своих действиях опереться на ро
доплеменную знать, а деятельность традиционных 
институтов самоуправления «иноверцев» подчи
нить интересам государства. Впоследствии по мере 
усиления инкорпорации народов Сибири в систему 
общероссийских государственных, экономических 
и иных связей эти тенденции в административной 
политике империи в Сибири будут сохраняться. 
Подобная практика свидетельствует о понимании 
русскими властями в тот период невозможности 
полного подчинения народов Сибири, в том числе 
бурят, действию общероссийского административ
ного законодательства, стремлении учесть некото
рые региональные особенности.

Эта тенденция нашла яркое выражение в ряде 
частных административных распоряжений, издан
ных сибирской губернской администрацией в нача
ле XIX в. В связи с этим наибольший интерес пред
ставляет «Положение о выборах иноверческих на
чальников и правах их» иркутского гражданского 
губернатора И. Трескина (1812). Избрание в родо
начальники рядового улусника допускалось лишь в 
крайнем случае. Однако в любом варианте губерн
ская администрация оставляла за собой право от
странения от должности избранного лица за нера
дение и «худое» с точки зрения власти «управление 
родом». Практика злоупотреблений в бурятских 
степях не была из ряда вон выходящим явлением. 
Она являлась отражением служебной этики чинов
ничества империи в целом. Не случайно в начале 
XIX в., во время управления Пестеля и Трескина, 
самовластие и злоупотребления царских чиновни
ков в Сибири достигли чудовищных размеров.

По словам биографа Пестеля П. Майкова, его 
управление Сибирью напоминало «управление 
проконсулов в римских провинциях и надолго оста
вило печать вредного влияния на страну». Любые 
поиски законности предавались анафеме и объ
являлись «ябедой». «Трескин и закон были сино
нимы, более: был только Трескин, а законы были 
далеко-далеко!» -  вспоминает современник1. От 
«главных начальников края» в лихоимстве и гра
беже подведомственного населения не отставали 
и другие представители бюрократической системы 
рангом пониже: нижнеудинский исправник Лоску
тов, заседатель Третьяков -  «главный сотрудник 
жены Трескина по части взяток», правитель дел 
губернской канцелярии Белявский. Хищнические 
нравы царского чиновничества нашли меткое от
ражение в эпитетах, которыми награждало их насе
ление бурятских улусов. Так, губернатора Трескина 
называли «бобром», земских заседателей -  «волка
ми» (шоно), заседателя Третьякова -  «медведем» 
(хара-гурооһэн). Приношение для ублаготворения 
начальства примерно в 1 тыс. руб. ассигнациями 
выражали фразой «нэгэ бүүэли тоо» (одно целое 
число), а в 100 руб. -  «ехэ сарһэн» (большая бумага) 
и т. п.; саму взятку называли «эдилгэ» (кормление)2. 
Поборы натурой и деньгами как с отдельных юрт, 
так и с целых обществ стали обыденным явлением.

4.2. Ревизия М. М. Сперанского 1819 г. уста
вы 1822 г. и «степное» управление. Бурятские 
степные думы. Обычное право бурят

Ревизия М. М. Сперанского 1819 г. и последо
вавшие за ней реформы 1822 г. являются одним из 
наиболее значимых событий сибирской истории 
XIX в. Это по-своему признавали еще современни
ки событий, отмечая, что в сибирской истории есть 
только 2 периода -  от Ермака до Сперанского и от 
Сперанского до XX в. Вплоть до реформ 1822 г. в Рос
сии отсутствовали «законы и учреждения», в кото
рых бы учитывались особенности геополитического 
положения Сибири. Однако к началу XIX в. прави
тельство постепенно пришло к убеждению, что по
скольку различия между губерниями Европейской

1 Стогов Э. Сперанский и Трескин в Иркутске // Русская 
окраина. -  1878. -  Ноябрь. -  С. 503.

2 Стуков К. Из заметок туриста по братским степям // При
бавления к «Иркутским епархиальным ведомостям». -  1881. -  
№  38. -  С. 460.
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и Азиатской России были весьма существенны, то 
«никакое учреждение, для сих губерний изданное, 
не могло быть свойственно Сибири без значитель
ных изъятий»1.

Отдаленность региона от центра империи, а сле
довательно, и от имперского «надзора» (типичной 
черты российской бюрократии того периода) -  одна 
из важных причин, по которой постоянно возника
ли трудности в управлении восточными окраинами. 
В этом всегда состояла «особенность управления» 
краем. С одной стороны, необходимо было наделять 
представителей местной власти «особыми полно
мочиями», с другой -  требовался особый надзор и 
контроль над местными правителями. Однако по
следние «не знали ответственности перед высшим 
правительством, отдаленным на многие тысячи 
верст», поэтому самоуправство, лихоимство и без
наказанность здесь стали «злом домашним».

Последствием этого стало увеличивающее
ся с каждым днем количество жалоб и доносов из 
Сибири, которые становились «все важнее по со
держанию, все разительнее по общему согласию 
в показаниях». Значительно сократились налого
вые поступления в казну, что особенно беспокоило 
правительство. Поэтому в ноябре 1818 г. Комитет 
министров решил назначить нового сибирского 
генерал-губернатора и поручить ему, «обозрев все

1 Прутченко С. М. Сибирские окраины. Т. 2. -  СПб., 1899. 
- С .  23.

части, произвести по жалобам законное изыскание 
и об открывшемся донести Государю». Кроме того, 
в Комитет была подана записка министра внутрен
них дел О. П. Козодавлева о необходимости изме
нить «начала управления Сибирью дать ей новое 
учреждение»2.

Выполнение этой задачи указом от 22 марта 1819 г. 
поручалось М. М. Сперанскому, являвшемуся в то 
время пензенским губернатором. Новому правите
лю Сибири были посланы в Пензу 2 собственноруч
ных письма Александра I и указ о его назначении, 
датированные одним числом. В письмах император 
сообщал, что до него доходят «самые неприятные 
известия насчет управления Сибирским краем» и 
различные жалобы на губернское начальство, после 
рассмотрения которых в Комитете министров было 
решено провести ревизию сибирских губерний.

Из рескрипта о новом назначении Сперан
ского следовало: главная его задача заключалась 
в том, чтобы «сообразить на месте полезнейшее 
устройство и управление сего отдаленного края
и, сделав оному начертание на бумаге, по оконча
нии занятий самим привести в Петербург». Спе
ранский не был рад новому назначению и дочери 
Елизавете писал о нем как «о новом ударе буйно
го ветра, который вновь нас разлучает, по край
ней мере, на год». Однако Сперанский понимал, 
что именно это назначение ускорит возвращение 
в Петербург, хотя для этого ему придется идти 
«путем длинным, и вместо 1500 верст ... сделать 
12000». Поэтому он выехал в Сибирь и 24 мая
1819 г. прибыл в Тобольск, где спустя 3 дня, 27 
мая, официально объявил о своем вступлении в 
должность генерал-губернатора.

Первое, что должен был сделать Сперанский по 
приезде в Сибирь, -  провести ревизию этого края. 
Однако по сравнению с другими задачами, возло
женными на реформатора, ревизия не являлась осо
бенно важной, и сам Сперанский с государственной 
точки зрения не придавал ей исключительного зна
чения. Тем не менее ревизия довольно ярко харак
теризовала то положение дел, которое застал Спе
ранский в Сибири3.

2
Чтение общества истории и древности Российских. -  Кн. 

3 . - М . ,  1859. -  С. 59-64; РГИА, ф. 1263, on. 1, д. 152ф. л. 168, 
180-187.

"1
О назначении М. М. Сперанского сибирским генерал- 

губернатором и проведенной им ревизии подробнее см.: М. М. 
Сперанский: сибирский вариант имперского регионализма. -  
Иркутск, 2003. -  С. 128-161 и др.



156 Формирование управления и самоуправления в XVIII -  первой половине XIX в.

Прежде чем приступить к обозрению края, 
генерал-губернатор заверил местных жителей, что 
жалобы на местное начальство не составляют пре
ступления и что есть, наконец, «возможность их 
приносить». По словам Сперанского, в Тобольске 
были «жалобы и злоупотребления почти обыкно
венные и всем губерниям общие». В этом городе к 
числу лиц, сопровождавших генерал-губернатора, 
присоединился Г. С. Батеньков, 26-летний уроженец 
Тобольска, участник военной кампании 1812-1815 гг., 
по завершении которой он прибыл в корпус инже
неров путей сообщения с назначением на службу 
в Сибирь. Сперанскому для реализации его «про
ектов по устройству сообщений» данного края был 
необходим знающий инженер. К тому же несомнен
ный талант и творческие идеи последнего так при
влекли генерал-губернатора, что он не только взял 
Батенькова в Томск и Иркутск, но по завершении 
своей миссии в Сибири -  и в Петербург.

Если в Тобольске проведение ревизии не пред
ставляло особой сложности, то в Томске наблюда
лась противоположная картина: «злоупотребления 
были вопиющие, и по глупости губернатора Илли- 
чевского, и по жадности жены его, по строптивому 
корыстолюбию брата его, губернского почтмейсте
ра, весьма худо прикрытые». Если в Тобольске ви
новных следовало отдать под суд, то здесь «остава
лось бы уже всех повесить»1.

Однако настоящим гнездом злоупотреблений 
являлась Иркутская губерния, границ которой Спе
ранский достиг 14 августа, а 29 августа, накануне 
Александрова дня, прибыл в Иркутск. К приезду 
нового генерал-губернатора город готовился как 
никогда. Иркутянам надолго запомнилась встреча. 
Основные сооружения города -  Кафедральный со
бор, Триумфальные ворота и главные улицы -  Боль
шая и Заморская -  были буквально залиты огнями. 
На переправе через Ангару гремел оркестр, а среди 
огромного стечения народа выделялся губернатор 
Трескин с чиновниками в парадных мундирах и ор
денах. В дневнике Сперанский так описал впечат
ления об Иркутске: «Вид освещенного города из-за 
реки был великолепен».

4 сентября 1819г. Сперанский собрал общее при
сутствие губернского правления и палат и сообщил 
им о намерении приступить к ревизии Иркутской 
губернии на основании сенаторской инструкции. 
Ревизионная деятельность чрезвычайно тяготила

Сперанского, который «не мог ей сочувствовать 
ни по личному своему характеру, ни по прежнему 
роду занятий». Действительно, реформатору при
ходилось заниматься тем, что раньше было несвой
ственно его роду занятий, а именно «разыскивать, 
преследовать, обличать, ловить преступления». 
Поэтому очевидно, что Сперанский «устал жить в 
непрестанных ябедах, следствиях и обвинениях».

Проводимая ревизия была более совестливой, 
чем формальной, так как Сперанский не мог подхо
дить к этому делу с позиций черствого формализма. 
Он видел, что злоупотребления, кажущиеся боль
шими с точки зрения закона, в сущности не явля
лись таковыми. В одном из писем к Столыпину Спе
ранский отмечал, что закон, одинаково карающий и 
начальника, и подчиненного -  одного за тысячные 
взятки, другого за рублевые, -  «здесь не может быть 
приложен без явной несправедливости». Поэтому 
за исключением «самых вопиющих и решительных 
случаев» Сперанский не отдавал обвиняемых под 
суд (всех обвиняемых предать суду было бы «про
сто невозможно»), а ограничивался отстранением 
их от должности.

Эти слова отражают характер ревизии, основ
ной целью которой было не только раскрытие зло
употреблений, но и проведение преобразований в 
крае. Кроме того, Сперанский отчетливо понимал, 
что здесь «дело не во второстепенных и третьесте
пенных исполнителях ... а в главном виновнике, это 
прежде всего, а потом -  и здесь суть дела -  во всем 
строе сибирского управления»2. Общим следстви
ем было «лихоимство в разных его видах». Число 
заведенных следственных дел достигло 74, сумма 
взысканий по которым составила 2 млн. 874 тыс. 
руб. «Все то, что о здешних делах говорили в Пе
тербурге, не только есть истина, но -  и это редко 
бывает -  истина не увеличенная», -  писал Сперан
ский к Голицыну. Злоупотребления были столь ве
лики, что, по мнению генерал-губернатора, «всякий 
другой край, менее обильный, был бы подавлен ими 
совершенно». Взяточничество чинов было «почти 
всеобщим».

В составленном комиссией регистре о взятках, 
«вынужденных казаками и урядниками с крестьян
ских и инородческих обществ», отмечалось, что, 
например, в Верхнеудинском уезде тайшами, зайса- 
нами и «разными бурятскими начальниками» было 
незаконно собрано с населения 83 тыс. 388 руб., а с

1 Русский архив. -  1869. -  С. 197.
2
'  Прутченко С. М. Сибирские окраины ..., с. 24.
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тункинских бурят за 3 года (до 1820 г.) -  до 70 тыс. 
руб.

Всего к следствию за различные преступления 
по должности было привлечено 256 бурятских ро
доначальников различного ранга. По завершении 
ревизии 2 губернатора и 48 чиновников были отда
ны под суд, а всего «обвиняемых по всем следствиям» 
насчитывалось 680 чел. Затем Сперанский вернулся в 
Петербург, где указом царя для рассмотрения резуль
татов ревизии и проектов реформ 28 июля 1821 г. был 
образован Сибирский комитет. В комитете следо
вало сосредоточить все сведения о Сибири, имею
щиеся в распоряжении правительства.

«Обязанности Комитета должны быть следую
щие: 1. Подробное рассмотрение общего и частных 
предложений по предмету устройств Сибирского 
края. 2. Постепенное введение оных в действие по 
мере соображения и утверждения начертанных и 
приличных к тому правил. 3. Рассмотрение новых 
мер, от имени Управления предоставляемых. 4. Раз
решение затруднений, которые может встретить 
местное Управление при введении новых положе
ний и руководство оного в высшем отношении на 
основании принятых начал». В состав Комитета 
вошли высшие сановники империи: председатель
-  министр внутренних дел граф В. П. Кочубей, 
министр финансов граф Д. А. Гурьев, граф А. А. 
Аракчеев (с 1810 г. -  председатель Департамента 
военных дел в Госсовете), генерал-фельдмаршал 
князь А. И. Голицын и, конечно же, сам Сперанский. 
Г. С. Батеньков был назначен управляющим делами 
в комитете. В него входил также государственный 
контролер барон Кампенгаузен. Основным итогом 
работы Сибирского комитета стал комплекс законо
проектов, получивших название сибирской рефор
мы 1822 г.

Важнейшими законодательными актами, раз
работанными М. М. Сперанским и принятыми
I Сибирским комитетом, стали «Учреждение 
для управления Сибирских губерний» и «Устав 
об управлении инородцев». По реформе Спе
ранского, Сибирь была разделена на 2 генерал- 
губернаторства. Западно-Сибирское генерал- 
губернаторство с центром в Тобольске составляли 
Тобольская, Томская губернии и Омская область, а 
Восточно-Сибирское, центром которого стал Ир
кутск, -  Иркутская и Енисейская губернии, Якут
ская область, Охотское и Камчатское приморские 
управления и Троицкосавское пограничное управ
ление. В Енисейскую губернию с центром в Кра

сноярске были включены уезды, выделенные из 
состава Томской и Иркутской губерний.

С 1822 г. и вплоть до конца XIX в. организация 
степного управления у бурят строилась на основе 
«Устава об управлении инородцев». Это один из 
важнейших памятников законодательной деятель
ности империи в Сибири, разработанный на основе 
учета геополитических, этнических и иных особен
ностей Азиатской России. «Устав» свидетельствует
об известной гибкости правительственного курса, о 
понимании им особой роли государства и его инсти
тутов в организации жизни подвластного населе
ния, дает возможность понять правительственный 
взгляд на коренное население Сибири, определить 
ту роль, которую отводила империя народам края 
в социально-экономическом развитии восточных 
окраин государства. «Устав» 1822 г. явился самым 
широким законодательным актом правительства 
по отношению к народам Сибири. Он действовал 
вплоть до начала XX в., регламентируя все стороны 
жизни коренного населения: экономическую, ад
министративную, судебно-правовую и культурно- 
бытовую.

В соответствии с «Уставом» 1822 г. коренное 
население Сибири делилось на 3 разряда: «осед
лых», «кочевых» и «бродячих». В основу деления 
был положен принцип хозяйственного развития. 
Поразрядная система обусловливала и гражданское 
состояние аборигенов, причем «оседлые инород
цы» приравнивались к сословию государственных 
крестьян во всех правах и обязанностях, кроме ре
крутской.

«Кочевые» приравнивались к крестьянам в на
логовом отношении, но сохраняли самостоятель
ность в управлении и суде. На «бродячих жителей» 
распространялись правила, «для кочующих поста
новленные». Допускались лишь незначительные 
исключения из этих правил.

Конечной целью поразрядной системы был пе
реход «бродячих и кочевых жителей» в категорию 
оседлых. Это отражало финансовые интересы им
перии, так как подобный перевод сопровождался 
возведением аборигенов в более высокий податной 
оклад государственных крестьян. Наряду с этим 
поразрядная система преследовала и русификатор
ские цели. Однако нельзя не отметить, что «прирав
нивание» народов Сибири к русскому населению 
имело и прогрессивное значение. Задача постепен
ного перехода бродячих и кочевых племен в осед
лые была основана на успехах в хлебопашестве, а
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распространение земледелия в хозяйстве коренного 
населения уже само по себе было положительным 
явлением.

Законодательство 1822 г. предусматривало 
обязательное наделение землей «инородцев» всех 
разрядов как подданных государства. Организа
цию управления народов Сибири авторы «Устава» 
стремились построить на основе учета некоторых 
национальных особенностей нерусского населения 
края. Органы самоуправления кочевых народов раз
делились на 3 ступени: низшая -  родовое управле
ние, средняя -  инородная управа, высшая -  степная 
дума. Должностные лица в состав «инородческого» 
управления избирались на общем собрании, к уча
стию в котором допускались все члены общины.

Хозяйственная деятельность управления каса
лась прежде всего сбора налогов и податей. Судеб
ные функции состояли в разборе незначительных 
гражданских дел. Суд и расправа производились на 
основе законов обычного права, кодификация кото
рого предусматривалась «Уставом». Политические 
и криминальные дела подлежали разбирательству 
русскими чинами.

«Устав» сохранял почетные звания кочевых 
«инородцев». «Звания наследственные остаются 
наследственными, звание избирательное остается 
избирательным», -  говорилось в документе. Прин
цип наследственности допускался и при замещении 
должностных лиц на выборах. В случае отсутствия 
прямого наследника разрешалось избрание бли
жайшего родственника. Сохраняя, таким образом, 
патриархально-феодальные отношения, «Устав» в 
ряде случаев отходил от принципа наследственности, 
давал определенную свободу выборному началу.

Самодержавие в своей политике по отноше
нию к народам Сибири по-прежнему опиралось на 
феодальную верхушку «инородческого» общества. 
Предоставляя «почетным инородцам» различные 
льготы и привилегии, царизм стремился заручить
ся их поддержкой. Указом Сибирского комитета 
от I ноября 1832 г. «инородцы», пользующиеся 
правами личного дворянства, и их дети освобож
дались от уплаты ясака. В целом «Устав» ослаблял 
патриархально-феодальные отношения, но не унич
тожал их.

В документе предусматривался ряд протекцио
нистских мер по отношению к торговле. Вводился 
принцип свободной частной торговли с сибирскими 
«инородцами». Свободная торговля разрешалась не 
только на сугланах и ярмарках, но и в русских го

родах и селениях. В целях пресечения различного 
рода злоупотреблений запрещалась торговля чи
новников с коренным населением.

Правительство понимало, что без успешного 
развития торговли в условиях упадка роли и значе
ния пушного промысла бездоимочное взимание по
датей и повинностей с населения края становилось 
невозможным. Поэтому в «Уставе» 1822 г. делалась 
попытка, не изменяя патриархально-феодальной 
основы «инородческого» общества, учесть те бур
жуазные тенденции, которые уже обозначились в
1-й четверти XIX в.

Стремясь поднять платежеспособность «ино
родцев», Сперанский попытался на основе поощре
ния буржуазных начал построить налоговое обложе
ние аборигенов. Тем самым делалась попытка огра
дить их от злоупотреблений со стороны чиновников, 
столь обычных при приеме в ясак «мягкой рухляди». 
Также отмечалось, что «казенные комиссионеры... 
на ярмарках инородцев выдерживают цены нарав
не с прочими покупателями». Наряду с денежны
ми взносами разрешалось сдавать ясак пушниной, 
которая при оценке делилась на 2 сорта: «обыкно
венную» и «дорогую». Документ регламентировал 
государственные, земские, уездные и частные сбо
ры. Подчеркивая самобытность народов Сибири, 
авторы «Устава» оговорились, что «никакой новый 
общий по государству налог не распространяется на 
сибирских кочующих и бродячих инородцев, если о 
том именно не будет предписано».

Приравнивая кочевых «инородцев» к крестьян
скому сословию в гражданских правах, «Устав» 
сближал их и в налоговом обложении. «Кочующие 
инородцы участвуют в общих по губернии повинно
стях», -  гласил документ. Кроме того, они должны 
были содержать за свой счет и родовое управление.

Подробное исчисление всех сборов составля
лось гражданским губернатором или областным на
чальником и утверждалось генерал-губернатором. 
Сборы на содержание родового управления произ
водились на основании общественных приговоров, 
а на земские повинности -  на основании особого 
положения, выработанного «местным главным 
управлением». Для точного учета всех сборов вво
дились специальные «шнуровые книги», хранив
шиеся в земском суде.

Специальная глава «Устава» была посвящена 
взысканию недоимок, но и здесь реформатор стре
мился ограничить вмешательство администрации. 
Недоимки надлежало взыскивать «не иначе, как на
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ярмарках и сугланах». Традиционное выколачива
ние недоимок заменялось такими мерами, как «на
стоятельное убеждение», задержание старосты или 
его сына, ближайшего родственника, задержание 
части пушнины, предназначенной для продажи.

Ряд статей был посвящен вопросам культурно- 
бытовой жизни народов Сибири. В вопросах рели
гии «Устав» стоял на позициях веротерпимости. М. 
М. Сперанский отрицал насильственное крещение 
как меру распространения христианства: «Земское 
начальство обязано не допускать стеснения ино
родцев под предлогом обращения в христианскую 
веру». Некрещеные «инородцы» получали «свободу 
отправлять богослужение по их закону и обрядам». 
Вместе с тем он подчинил «иноверческое духовен
ство... местной полиции наравне с прочими инород
цами». Принятие христианства расценивалось как 
положительное явление, но вместе с тем «Устав» 
не наделял никакими привилегиями крестившихся 
«инородцев». Уже позднее, в 1832 г., последовало 
предписание Сибирского комитета «О сложении 
ясака на три года с инородцев, вступивших в хри
стианскую веру».

«Устав» предоставлял ясачным право отдавать 
детей в правительственные учебные заведения и 
открывать свои училища. Школа, полностью под
контрольная государству, рассматривалась как 
важный составной элемент политики русификации 
нерусского населения. Однако в подобных действи
ях правительства нельзя не видеть и известный со
циокультурный аспект, связанный с приобщением 
народов Сибири к грамотности и русской культуре 
в целом. Таковы основные положения «Устава об 
управлении инородцев» 1822 г. в хозяйственной, 
административной, судебной и культурно-бытовой 
областях.

Таким образом, созданный М. М. Сперанским 
документ стал первым в России сводом комплексно
го регионального законодательства, разработанным 
для одного из самых обширных регионов империи. 
Он появился в то время, когда в России, за исклю
чением ее западных окраин, действовали общие для 
империи юридические нормы, регламентирующие 
права и обязанности населения и рассеянные в бес
численном множестве указов.

«Устав» имел ряд недостатков, на что в ходе 
его реализации не раз указывали сибирские чинов
ники различного ранга. Тем не менее этот закон 
вплоть до конца XIX в. закрепил основные принци
пы административной, финансовой, национальной

политики империи применительно к сибирским 
аборигенам. Он стал первым в империи опытом 
разработки и принятия Свода законов, основанно
го на национальных традициях и особенностях на
родов Азиатской России. Началом введения устава 
в районах проживания бурят стало распоряжение 
генерал-губернатора Восточной Сибири А. С. Jla- 
винского о переводе этого документа на бурятский 
язык.

Бурятские степные думы. В соответствии с 
«Уставом» 1822 г. в течение ряда лет были созданы
12 бурятских ведомств во главе со степными дума
ми, делившимися на инородные управы, которым 
в свою очередь, подчинялись родовые управления. 
Среди западных бурят были учреждены Аларская, 
Балаганская, Идинская, Кудинская, Верхоленская, 
Ольхонская, Тункинская степные думы. В Забай
калье -  Кударинская, Баргузинская, Селенгинская, 
Хоринская степные думы. В дальнейшем из Хо- 
ринской была выделена Агинская степная дума, ко
торую возглавлял главный тайша. Кроме главного 
тайши в думу входили его помощник и письмоводи
тель. Для решения текущих вопросов по ведомству 
избирались родовые головы, старосты и их помощ
ники. Особым видом управления являлись сугланы. 
Они представляли собой общественные собрания, 
где обсуждались вопросы о денежных сборах и по
винностях, межевании земель и выборах должност
ных лиц.

Создание степных дум не произошло одновре
менно во всех ведомствах. Это обусловливалось 
социально-экономическими условиями, а также сте
пенью готовности администрации к осуществлению 
этого важного мероприятия. Отправным моментом 
для западных бурят следует считать указ Иркут
ского губернского правления в 1824 г. На основа
нии этого указа, составленного в Особом комитете, 
созданном для «разбора инородцев и установления 
нового образца и устройства их управления, были 
учреждены Степные Думы, инородные управы и 
родовые управления в инородческих ведомствах: 
Балаганском, Идинском, Аларском, Кудинском, 
Тункинском, Верхоленском и Ольхонском»1.

Кудинская степная дума начала свою деятель
ность в сентябре 1824 г. и находилась в с. Жер- 
довка. Ее первым тайшой был Шеноев. Инородцы 
ведомства, пользуясь землями по рекам Куда и Му- 
рин, занимались в основном скотоводством, хлебо-

1 Н А РБ , ф. I ,  on. 1, д. 3391, л. 53.
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пашеством, значительно меньше охотой и рыбной 
ловлей. В пределах ведомства дума сосредоточила 
административную и юридическую власть. Она со
стояла из главного родоначальника (тайши), 4 за
седателей и письмоводителя, которые избирались 
общественным приговором населения1. В обязан
ность думы входило составление статистических 
сведений о численности населения, количестве зем
ли, скота, посевов, сенокошении, урожае хлебов и 
трав, произведение раскладки денежных сборов и 
распределение повинностей внутри ведомства, учет 
прихода и расхода общественных средств. Дума так
же занималась вопросами землепользования в сво
ем ведомстве, рассматривала судебные дела по иску 
калыма, имущества, скота, денег, дела о потравах 
посевов, покосов, кражах. К концу 80-х гг. XIX в. в 
ведении думы находились 4 родовых управления, 1 
приходское училище, 20 экономических магазинов,
6 торговых лавок2. 17 января 1890 г. степная дума 
была ликвидирована и в ведомстве установлены 3 
инородные управы: Кудинская, Ордынская и Аба- 
ганатская3.

Аларская степная дума была образована в 1824 г. 
и состояла из 10 инородческих управ и 22 родовых 
управлений4. С 1820 г. главным тайшой был Батор 
Васильев, чиновник 14-го класса. Дума сосредота
чивала в своих руках всю власть в пределах ведом
ства и включала 8 родов хонгодоров, шарануйский и 
род малобельских тунгусов5. Дума состояла из глав
ного родоначальника, 2 помощников, заседателей и 
родовых голов. В своей деятельности до 1856 г. дума 
подчинялась Иркутскому земскому суду. По указу 
Сената 1856 г. о разделении Иркутской губернии на 
3 округа (Иркутский, Верхоленский и Балаганский) 
дума была отчислена в Балаганский округ и стала 
подчиняться Балаганскому земскому суду6. В 1889 г. 
дума была упразднена и разделена на инородные 
управы: Аларскую, Ныгдинскую и Куйтунскую7.

Верхоленская степная дума была образована 10 
декабря 1824 г. С 1818г. главным тайшой являлся

'Н А Р Б , ф. l .o n .  1, д. 3391. л. 53.

2 Там же, д. 3309, л. 78.

3 Там же, ф. 13, on. 1, д. 51, л. 2.

4 Там же, ф. 6, on. 1, д. 253, л. 5-6.

5 Там же, д. 85, л. 15.

6 Там же, ф. 6, on. 1, д. 203, л. 73, 142, 183; д. 201, л. 20; 
д. 200, л. 47.

7
История Бурят-Монгольской АССР..., т. 1, с. 465.

Алексаха Ертогаров. Первоначально резиденция 
находилась в Тотском улусе 1 -го абызаевского рода, 
а затем в Хоготовском селении того же рода Верхо- 
ленского ведомства8. В ведение Верхоленского ве
домства входило 6 родов, они проживали в 40 улусах 
и 3 селениях9. Верхоленское ведомство располага
лось между Кудинской и Идинской инородческими 
ведомствами, Ленской и Манзурской волостями10. 
Основные принципы работы не отличались от рабо
ты других дум. 1 января 1899 г. дума была ликвиди
рована и разделена на 3 управы: Верхнекудинскую, 
состоявшую из трех родов (ользоновский, 1- и 2-й 
буровский), Баяндаевскую, состоявшую из 3 родов 
(баяндаевский, бахаевский, 2-й абызаевский) и Хо- 
готовскую, состоявшую из 1-го абызаевского рода11.

Балаганская степная дума образована в конце 
1824 г. и объединяла 15 родовых управлений, под
чиняясь Иркутскому окружному управлению. Рабо
той думы руководили выборные тайша, помощник,
2 заседателя и писарь12. Первым тайшой был Андрей 
Назаров. В фонде 468 Национального архива Респу
блики Бурятия имеется оттиск личной печати «Его 
благородия Балаганского тайши Андрея Назарова», 
датированный 1808 г. Земские сборы производились 
на основании особого положения, внутренние -  по 
постановлению степной думы или по обществен
ным приговорам. В 1899 г. дума была упразднена и 
создана Балаганская инородная управа13.

Ольхонская степная дума также образована в 
1824 г., объединяла 9 родовых управлений и под
чинялась Иркутскому окружному управлению14. В 
делах думы встречается значительное количество 
прошений, приговоров общества и предписаний, 
связанных с получением увольнительных билетов, 
выдаваемых гражданам, уходящим на заработки в 
города. Наибольшую известность получили тай
ши Муравьев (избран в 1856 г.) и Якшеев в связи 
с расследованием против него в 1871 г. уголовного 
дела. В 1888 г. было принято решение об упразд
нении думы, но она продолжала существовать еще
2 года.

8 НАРБ, ф. 4, on. 1, д. 1631, л. 28 ,30 -31 . 

9 Там же, д. 1918, л. 53.

10 Там же, д. 708, л. 177, 174.

11 Там же, д. 531, л. 105.

12 Там же, д. 915, л. 35.

13 Там же, ф. 3, on. 1, д. 71, л. 136.

14 Там же, ф. 8, on. 1, д. 18.
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Хоринская степная дума

Идинская степная дума была образована в 
1824 г. Наиболее известным главным тайшой был 
Партас Чечурин, дослужившийся до чиновника 10- 
го класса. В 12 родах ведомства числилась 12361 
душа обоего пола. Ведомство выделялось развитым 
хлебопашеством. Достаточно сказать, что в 1835 г. 
иркутским генерал-губернатором была объявлена 
«признательность» земледельцам Идинского ве
домства за распространение хлебопашества. Дума 
была упразднена в 1887 г. Это было обусловлено 
осуществлявшимися с 1886 по 1890 г. преобразо
ваниями общественного управления у бурят, про
живавших в пределах Иркутской губернии. К со
жалению, имеются лишь отрывочные сведения о 
деятельности ведомства. Сохранились отдельные 
документы Идинской думы.

Тункинская степная дума была организована в 
1824 г. с центром в Торском улусе. Главным тайшой 
был коллежский регистратор Иннокентий Хама- 
ков. Был он «православного вероисповедания, имел 
трехлетнее содержание Тункинского приходского 
училища, серебряную медаль на Анинской ленте 
за заслуги, оказанные в пользу церкви, за распро

странение православной веры -  кавалера Святого 
Станислава 3 степени» и «жалованный кафтан». В 
«Уставе» тункинские буряты назывались «южными 
скотоводами и промышленниками». По ведомству 
имеются сведения, относящиеся к 1860-м гг. К этому 
времени в ведомстве было 11519 жителей. Главным 
занятием было скотоводство. В 1864 г. насчитыва
лось 29446 гол. скота. На втором месте после ско
товодства стояла охота. Примерно четвертая часть 
тункинцев занималась земледелием как подсобным 
хозяйством. В ведомстве имелось 5 хлебных эконо
мических магазинов и 8 водяных мельниц, перема
лывавших до 42 тыс. пудов хлеба.

В Забайкалье не было единого нормативного 
документа, который бы регулировал время создания 
местной администрации. Так, Хоринская степная 
дума (в статистических сведениях о народонасе
лении за 1848 г. дума иногда называется Анинской 
или Онинской степной думой1) была образована 
уже в 1822 г.2, Кударинская и Баргузинская -  в 1824 г., 
Селенгинская -  в 1825 г.

1 НАРБ, ф. 8, on. 1, д. 1/142, л. 50.

2 Там же, ф. 2, on. 1, д. 674, л. 2-3.
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Голова худайского рода хоринских бурят 
Жигжид Галсанов

Хоринское бурятское ведомство состояло из 11 
родов и включало первоначально все население со
временного Хоринского района и Агинского окру
га. В 1824 г. главным тайшой уже степной думы 
утвержден Жигжид Дамба-Дугаров. Последним 
главным тайшой степной конторы был Дембил 
Галсанов. По данным 1843 г., в ведомстве состоя
ло 32542 чел. По отчету Хоринской степной думы 
за 1849 г., денежный доход от скотоводства, кото
рое было основой хозяйственной жизни, составлял 
44483 руб. общей суммы исчисленного в ведомстве 
дохода в 51963 руб.1

Центром Селенгинской думы стало с. Иннокен- 
тьевское, расположенное в 45 верстах от Селенгин- 
ска. В ведении Селенгинской думы находилось 22 
родовых управления, 75 экономических магазинов,
1 приходское училище. Для решения текущих во
просов по ведомству были выбраны 22 родовых го
ловы, 32 выборных, 84 старосты и их помощники,
2 сельских старосты. До 1851 г. дума подчинялась 
Верхнеудинскому земскому суду Верхнеудинско- 
го округа Иркутской губернии. После образования 
Забайкальской области был создан Селенгинский 
округ и дума стала подчиняться Селенгинскому ис

1 НАРБ, ф. 2, on. 1, д. 535, л. 50-61.

правнику2. Первым главным тайшой думы (с 1823 
по 1836 г.) был сын главы инородческой конторы 
Ломбоцырена Туртуева, Юмдэлэк (Дамби-Жалсан), 
происходивший из бабай-хурамшинского рода. Тай- 
ша Юмдэлэк Ломбоцыренов был награжден шей
ной серебряной медалью, серебряным кортиком и 
являлся автором летописей селенгинских бурят. По 
результатам ревизии контрольного отделения Ир
кутской казенной палаты, вместе с членами думы 
Сампилом Дылгыровым, Иринчином Ломбоцыре- 
новым, Жамбалом Буинтуевым, Цыбиком Гамано- 
вым, Цыбиком Хасароевым, Цыбиком Юмовым, 
Гашином Тобоевым, Цыбиком Тулекуевым был уво
лен за растрату казенных средств3. В конце 1820-х гг. 
Юмдэлэк Ломбоцыренов привлекался к судебной 
ответственности «за захват казенной и обществен
ной суммы»4. Дольше всех ведомство возглавлял 
Ниндак Вампилов, который был главным тайшой с 
1837 по 1853 г. В последующие годы главными тай- 
шами служили Жамбал-Доржи Буянтуев, Дмитрий 
Минеев, Эрдэни Дансорунов, Дарма Михайлов, 
Сайнцак Юмов, Вандан Жамбалдоржиев5.

Баргузинская дума объединяла 6 родовых 
управлений и несколько инородных управ6. В кни
ге И. Фишера «Сибирская история с самого откры
тия Сибири до завоевания всей земли российским 
оружием» (СПб., 1774) назван первый глава баргу
зинских бурят князь Шибтей Шибшин, от которого 
пошел род баргузинских тайшей: Андрей Шибшеев, 
Босхол Андреев, Санкир Андреев, Хамнай Санки- 
ров, Сахар Хамнаев, Цэрэнжап Сахаров. С 1872 г. 
из Верхнеудинского округа выделился Баргузин
ский округ и степная дума перешла в подчинение 
Баргузинского земского суда Баргузинского округа 
Забайкальской области. (В 1884 г. Забайкальская 
область вошла в состав Приамурского генерал- 
губернаторства и находилась в нем до 1906 г., а за
тем вновь была «перечислена» в Иркутское.) Дума 
состояла из тайши, 2 членов думы и голов.

Позднее всех возникла Агинская степная дума. 
Она была образована 16 июля 1839 г. на основании 
приказа нерчинского окружного начальника во ис

2 Батуев Б. Б., Батуева И. Б. Очерки истории селенгинских 
бурят. -  Улан-Удэ, 1993. -  С. 26.

3 Там же, с. 25-26.

4 НАРБ, ф. 2, on. 1, д. 535, л. 50-61.

5 Батуев Б. Б., Батуева И. Б. Очерки истории селенгин
ски х ..., с. 26.

6 НАРБ, ф. 7. on. 1, д. 1, л. 69.



163

Тайша агинских бурят Тугулдэр Тобоев

полнение указа Иркутского губернского правления 
от 26 мая 1839 г. Председателем степной думы, 
т. е. главным тайшой, был назначен зайсан Тобын. 
Впоследствии, в 1842 г., он был переведен в разряд
2-го тайши, а главным тайшой стал зайсан Зангяа 
Данжинай. В том же году Его Императорское Вели
чество Николай Павлович пожаловал степной думе
9 знамен и грамоту, а тайшам Данжинаю, Тобыну и 
заседателю Буянову вручил серебряные кортики.

В исторической литературе встречаются разноч
тения в определении времени образования думы. 
Это объясняется тем, что, по справедливому замеча
нию Р. Е. Пубаева, дата отчисления агинских бурят в 
составе Агинской главной инородческой управы из 
ведения Хоринской степной думы Верхнеудинского 
округа и причисления их к Нерчинскому горному 
округу -  1837 г. -  была принята за дату образова
ния Агинской степной думы1. До образования думы 
фактически ее функции выполняла Агинская глав
ная инородная управа, представлявшая собой по
лицейское, финансово-хозяйственное учреждение 
с подчинением Хоринской степной думе и земской 
полиции2. В ее состав вошли Цугольская, Бырка-

1 Пубаев Р. Е. Архивные документы на старомонгольской 
письменности об образовании Агинской степной думы // Ар
хивное дело в Бурятии. -  Улан-Удэ, 1960. -  С. 72.

2 НАРБ, ф. 129, on. 1, д. 3991.

Тайша агинских бурят Жана Бодийн

Цугольская, Могойтуйская, Саган-Шулутуйская, 
Кялинская, Тутхалайская инородческие управы. 
Образование этой думы имеет некоторые особенно
сти, которые обусловлены тем, что Агинская дума 
была создана исключительно благодаря борьбе бу
рят за улучшение работы местной администрации 
и ликвидацию бюрократизма в системе управления. 
В числе основных форм борьбы стали организация 
сугланов, принятие приговоров, сбор подписей под 
ними, выборы уполномоченных и представление 
ими прошения вышестоящим чиновникам. Причем 
в этом движении под руководством нойонов приня
ли участие почти все агинские буряты.

Следует отметить, что это движение отвечало 
интересам царской администрации, так как спо
собствовало лучшему управлению «инородцами» 
и своевременному взысканию податей. Эти мотивы 
нашли наиболее концентрированное выражение в 
письме нерчинского окружного начальника Павли- 
нова главному управлению Иркутской губернии от
10 марта 1839 г. Он писал: «...инородцы привыкли 
уважать с боязнью название думы, следовательно, 
все распоряжения ее будут исполняться, но теперь 
управление инородцами до того затруднительно, 
что подати и ясак за 1838 год родоначальники за
труднялись взыскать, и инородцы все просили от
срочки, отчего он, окружной начальник, вынужден
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Тайша Баргузинской степной думы 
Ринчин Сотиев

был сам ехать по родам, и через строгость только 
миновалась невозможность, и все оклады и недоим
ки взысканы в срок»1.

Для организации работы степных дум была 
предпринята попытка кодификации норм обычно
го права сибирских народов. Для бурятского наро
да таким документом стал «Свод степных законов 
кочевых инородцев Восточной Сибири». Задача 
состояла в том, чтобы с помощью единого свода 
степных законов упорядочить и регламентировать 
юридически быт и обычаи народов Сибири. В ре
зультате почти 20-летней работы Сибирского ко
митета было составлено 2 проекта (1836 и 1841 гг.) 
свода законов, которые не отвечали поставленным 
требованиям. В начале 1847 г. заместитель управ
ляющего II отделением Его Императорского Ве
личества канцелярии М. А. Корф представил «За
писку о своде степных законов инородцев Восточ
ной Сибири», в которой убедительно доказал, что 
для издания такого свода законов время упущено. 
Действительно, законодательное оформление норм 
обычного права бурят в том виде, как это предусма
тривалось правительством, способствовало бы кон
сервации патриархально-феодальных отношений и

1 РГИА, ф. 1149, оп. 3, д. 68, л. 3.

дезавуировало бы действия степных дум. Обычное 
право бурят уже не отражало действительного по
ложения вещей и являлось пройденным этапом в 
жизни народа.

Административная деятельность степных дум 
регулировалась «Уставом об управлении инород
цев», который стал важным этапом становления 
и развития собственной национальной админи
стративной системы, состоящей из трех ступеней: 
низшей -  родовое управление, средней — инород
ная управа и высшей -  в лице степных дум. Эти 
структуры имели, прежде всего, административно
фискальные функции.

«Устав» предусматривал организацию управ
ления коренным населением построить на основе 
учета некоторых национальных особенностей. В 
связи с этим особое значение приобретает позиция 
реформаторов по отношении к феодальной знати 
«инородцев». «Устав» сохранил почетные звания 
кочевников. Они избирались не на определенный 
срок, а пожизненно. Фактически, как и прежде, 
главные должности степного управления не выхо
дили из узкого круга нойонских фамилий. Сохраняя 
тем самым патриархально-феодальные отношения, 
«Устав» в ряде случаев отходит от принципа на
следственности, отдавая предпочтение выборному 
началу. В частности, для «торговых инородцев», 
число которых превышало 20 чел., не только раз
решалось избирать своего старосту, но и избранный 
«имеет быть на равных со старостами купеческим, 
мещанским или цеховым». А «оседлые земледель
цы, живущие особыми деревнями, избирают сель
ских старост на общих правилах о сих старостах в 
русских селениях»2.

Выборное начало проявлялось и в том, что пре
пятствием к утверждению главного родоначальни
ка являлось «несогласие на выбор более, нежели 
половины родовичей»3. Несмотря на существовав
шие привилегии для бурятской администрации, 
царские власти жестко регламентировали все сто
роны жизни бурятского общества, осуществляя не 
только утверждение в должности родоначальников 
степных дум, но даже «утверждение их в отпуске»4. 
Важным элементом этой политики была прися
га на верность государю императору при выборах 
бурятских родоначальников, которую принимали

2 НАРБ, ф. 460, on. 1, д. 1/18, л. 85.

3 Там же, л. 87.

4 ГАИО, ф. 24, оп. 9, д. 14 (к. 1896), л. 34.
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настоятели монастырей. Руководство бурятскими 
степными думами осуществляли буряты. Однако 
ввиду низкой грамотности коренного населения, 
прежде всего в Иркутской губернии, письмоводите
лями могли быть и представители русскоязычного 
населения. Скрупулезно велся подушный учет всех 
жителей ведомства по родам и улусам. Такой же 
учет осуществлялся во всех степных думах. Кроме 
того, в думах постоянно велся учет лиц призывного 
возраста.

Укрепление административного аппарата степ
ных дум было одной из главных задач царской ад
министрации. Однако отсутствие у правительства 
четкой программы реализации намеченных целей 
порождало множество противоречивых предложе
ний. Это обстоятельство своим следствием имело 
непоследовательность правительственной полити
ки в отношении сибирских народов в целом и бурят, 
в частности. Это была меняющаяся политика, дела
ющая очевидными для всех слабость внутреннего 
курса и недостаток воли царского правительства.

Согласно «Уставу» 1822 г., бурятские степные 
думы наделялись правом осуществления суда и 
судопроизводства. Фактически все степное судо
производство строилось на основе обычаев, пере
дававшихся устно из поколения в поколение и яв

лявшихся результатом развития общественных 
отношений. С течением времени они принимали 
характер права, которое, по справедливому мнению 
Б. Д. Цибикова, можно характеризовать как «обыч
ное право»1. В юридической энциклопедии дается 
определение обычного права как «системы норм 
(правил поведения), основывающихся на обычае, 
регулирующих общественные отношения в дан
ном государстве, в определенной местности, либо 
для данной этнической или социальной групп»2. 
Причем, как справедливо отмечает В. В. Рабцевич, 
«норма, выдвигаемая в качестве законодательной, 
содержит в себе результат оценки и отбора, осмыс
ления с позиций прошлого и современности»3. По
сле принятия «Устава» начинается длительный про
цесс кодификации норм обычного права сибирских 
народов, который вылился в двух законодательных 
памятника -  «Свод степных законов кочевых ино
родцев Восточной Сибири» и «Сборник обычного 
права сибирских инородцев для Западной Сибири». 
Главным источником «Свода» в редакциях 1836, 
1841 и 1844 гг. стали «Обычаи братских Хоринско- 
го ведомства», принятые 30 марта 1823 г. съездом 
тайшей, старшин отоков, зайсанов, шуленг, засулов, 
«лучших» податных людей 11 родов бурят-хоринцев 
в Онинской конторе Верхнеудинского округа Ир
кутской губернии (обиходное название «Хорин- 
ское уложение 1823 г.» введено Б. Д. Цибиковым). 
В основу «Свода» были положены также «Степные 
законы селенгинских бурят-монголов», принятые 5 
июня 1823 г. на общем суглане 18 родов селенгин
ских бурят и хранящиеся в фонде Селенгинского 
ведомства НАРБ4.

Приступая к составлению проекта свода степ
ных законов, правительство надеялось с его помо
щью упорядочить и регламентировать юридически 
обычаи и быт народов Сибири. При этом самодер
жавие не решалось подвергнуть полной регламен
тации внутриродовые отношения, а стремилось 
создать видимость самоуправления народами края. 
Тем не менее еще в 1728 г. инструкцией графа Сав

1 Цибиков Б. Д. Обычное право селенгинских бурят..., с. 3.

2 Юридическая энциклопедия. Т. II / Ред. М. Ю. Тихоми
р о в .-М .,  1995.- С .  186.

3 Рабцевич В. В. Записки обычного права сибирских на
родов последней четверти XVIII -  первой половины XIX в. как 
историографический источник // Сибирь в прошлом, настоящем 
и будущем. -  Новосибирск, 1982. -  С. 32.

4 НАРБ, ф. 7, on. 1, д. 19.
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вы Владиславича-Рагузинского из ведения родовых 
судов были изъяты так называемые «криминаль
ные дела», а в компетенции родоначальников были 
оставлены лишь суд и расправа в «малых делах»
-  воровство, драки, калым и т. д. В архивных фон
дах степных дум по судопроизводству более полно 
представлены дела по взаимным финансовым и 
хозяйственным претензиям, дела по нарушению 
общественного порядка, семейные раздоры, связан
ные с калымом и разделом имущества, выдаче раз
решений на получение паспортов паломникам для 
поездок в Ургу и Тибет, дела по кормчеству, секрет
ные дела (розыск беглых каторжан, преступников, 
фальшивомонетчиков и пр.). При осуществлении 
допросов и очных ставок заседатели степных дум, 
проводившие следствие, были ограничены в сроках. 
Следствие не должно было отлучать подозреваемо
го от стойбища более чем на 6 дней. Под стражей 
разрешалось содержать только тех «инородцев», ко
торые были уличены в серьезных преступлениях.

Сибирская программа царизма была сформули
рована II Сибирским комитетом еще до Крымской 
войны 1853-1856 гг., когда внутриполитическое 
положение в стране не вызывало тревоги. Поэтому 
вполне естественно, что национальная программа
II Сибирского комитета решала вопрос о судьбах 
сибирских народов с консервативных позиций, не 
предполагая серьезных реформ в ближайшем буду
щем.

Но к середине XIX в. отчетливо прослеживают
ся попытки правительства подчинить народы Си
бири действию общероссийского законодательства. 
Такая тенденция была обусловлена меняющимся 
вектором в имперской внутренней политике цариз
ма по отношению к коренным народам Сибири. В 
связи с этим после отмены крепостного права пред
принимаются неоднократные попытки пересмотра 
«Устава» 1822 г., ликвидации бурятских степных 
дум и подчинения коренного населения Восточной 
Сибири действию общих законов. С такими предло
жениями выступали генерал-губернаторы Восточ
ной Сибири Фредерикс, Анучин, военный губерна
тор Забайкальской области, приамурский генерал- 
губернатор Корф. К числу реализованных прави
тельством программ относится реформа местного 
управления бурятским населением в Иркутской 
губернии, осуществленная во 2-й половине 80-х гг. 
XIX в. Согласно реформе, думы в Иркутской губер
нии были упразднены, а вместо них учреждались 
инородные управы, бывшие по «Уставу» 1822 г.

промежуточным звеном между степными думами и 
родовыми управлениями. Чуть позднее эта реформа 
была распространена и на Забайкальскую область.

На основании временного положения «Об 
устройстве общественного управления и суда коче
вых инородцев Забайкальской области» было пре
дусмотрено проведение волостной реформы, кото
рая осуществлялась с 1901 по 1904 г. В этот период 
были упразднены все степные думы в Забайкалье.

К концу XIX в. сложилась тенденция, связан
ная с общим внутриполитическим курсом прави
тельства, направленным на изменение организации 
управления народами Сибири, подчинение их еди
ному законодательству, выразившаяся в упраздне
нии национальных органов самоуправления. Эта 
тенденция ставилась самодержавием в прямую 
зависимость от аграрных преобразований, ибо 
структура и полномочия управленческого аппарата 
находились в непосредственной связи с социально- 
экономическим положением деревни и развитием 
демократического движения в России.

Обычное право бурят. Ко времени прихо
да русских в Сибирь местное население не знало 
письменного законодательства. В русской экспан
сии в Сибирь в отличие от европейских стран: Ан
глии, Франции, Голландии, Испании, аборигенный 
фактор играл совершенно иную роль. В Сибири 
русская и аборигенная цивилизации не просто су
ществовали и развивались параллельно, а как бы 
проникали, входили друг в друга. Эта особенность 
русской колонизации Сибири и определяла меха
низм отношения к родовому праву аборигенов, в 
том числе бурят. Независимо от способа и формы 
вхождения нерусских народов в состав Российской 
империи каждый из этих народов принес в новое 
для него государство свой менталитет, культуру, 
вероисповедание, сложившиеся формы судопро
изводства и местного самоуправления. Бездумный 
мгновенный слом этого «юридического быта» наро
дов и народностей не отвечал ни геополитическим, 
ни внутриполитическим интересам Российского 
государства. Важно отметить еще одно обстоятель
ство. Если на западных национальных окраинах 
империи (Польша, Финляндия) создаваемая право
вая система могла в известной степени опереться 
на европейские источники права, то на восточных 
окраинах государства правовая система регуляции 
народов, находившихся на стадии родового строя, 
должна была быть иной. Именно поэтому империя 
на первых порах не только не ломала существую
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щую у народов Сибири систему местного управле
ния и самоуправления, но и стремилась интегри
ровать ее в создававшийся на окраинах механизм 
государственно-правовой власти. Таким образом, 
законодательный механизм империи как бы впи
тывал в себя те законодательные системы, которые 
приносили с собой новые земли и народы. Такая 
практика вполне соответствовала родовым обычаям 
и традициям. Разработчики «Устава» 1822 г. вообще 
считали целесообразным кодифицировать нормы 
обычного права. Началом работ по кодификации 
стало распоряжение губернской администрации о 
переводе «Устава» Сперанского на «инородческие» 
языки. Затем в губернских городах были образо
ваны специальные комитеты по сбору сведений о 
юридических нормах аборигенов. Сбор сведений 
осуществлялся в соответствии с программой, раз
работанной в Петербурге. В качестве информаторов 
выступали представители родовой знати. По полно
те собранных сведений выделяется проект Иркут
ской губернии, который в первоначальной редак
ции насчитывал 844 параграфа и подразделялся на 
52 главы. В 1825 г. все собранные материалы были 
представлены на обсуждение в Сибирский комитет. 
Дальнейшая судьба идеи кодификации норм обыч
ного права бурят весьма показательна. Она свиде
тельствует о противоречивости взглядов, существо
вавших в высших правительственных инстанциях 
на будущее Сибири и ее населения в составе импе
рии. По сути дела, споры велись о путях инкорпо
рации Сибири в общероссийскую государственную 
и экономическую систему. Камнем преткновения 
стал вопрос о земле. Чиновники 2-го отделения Им
ператорской канцелярии настаивали на включении 
в проект положения о признании верховных прав 
казны и Кабинета на бурятские земли. Противопо
ложного мнения придерживался начальник этого 
отделения Д. Н. Блудов. Опасаясь возможных вол
нений аборигенов в далекой и пока плохо управ
ляемой Сибири, он предложил исключить это по
ложение из проекта свода законов. Правительство 
всерьез волновала и теоретическая возможность 
перекочевки части приграничных племен в Монго
лию и Китай. Это заставляло сановный Петербург с 
особой осторожностью рассматривать все проекты, 
касающиеся «окраинных» народов. Вопрос о ко
дификации норм обычного права народов Сибири 
в высших правительственных сферах (император
ский Кабинет, императорская Канцелярия, Государ
ственный совет) обсуждался вплоть до конца 40-х гг.

XIX в. В конечном итоге в 1847 г. правительство 
признало, что кодификация норм обычного права 
бурят, как и других народов Сибири, в том виде, 
как это предусматривал в 1822 г. Сперанский, бу
дет «не полезной, а вредной». Она послужит лишь 
консервации наиболее отсталых юридических норм 
и родовых традиций аборигенов. За четверть века, 
прошедшую со времени принятия «Устава», поток 
русских переселенцев в Азиатскую Россию суще
ственно увеличился. Под влиянием контактов с рус
ским населением в хозяйственной, общественной 
жизни и быту народов Сибири наметились значи
тельные изменения. На это прямо указал вновь на
значенный генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьев, предложивший управление бурята
ми подчинить общеимперскому законодательству. 
В середине XIX в. обычное право для большинства 
народов было уже пройденным этапом. Сибирь все 
больше превращалась в край сплошной крестьян
ской колонизации. Правительство постепенно скло
нялось к мысли о необходимости ускорения темпов 
интеграции русского и коренного населения Сиби
ри. Разногласия касались лишь вопроса о том, как 
эту меру осуществить.

Историко-типологические модели интеграции 
окраинных территорий в состав Российской импе
рии формировались и развивались на протяжении 
всего периода существования государства и от
личались существенным разнообразием. В основе 
дифференцированного подхода правительства к 
окраинам и народам Европейской и Азиатской Рос
сии лежали особенности геополитического положе
ния конкретного региона, природно-климатические 
условия, этнический и религиозный факторы, со
словный состав населения и др. На востоке импе
рии процесс властного освоения новых территорий 
в XVII в. претерпел существенные изменения. На 
смену военно-мобилизационным пришли политико
административные и экономические методы. Вновь 
присоединенные территории правительство теперь 
стало рассматривать не только как плацдарм для 
дальнейшего расширение границ государства на 
восток, но и как важный источник поступления в 
казну ценной сибирской пушнины. Именно фи
нансовые соображения предопределили позиции 
центральной власти в вопросах землепользования 
бурят. Уже первые правительственные указы тре
бовали не допускать столкновения колонистов и 
«иноверцев» из-за земли. В XVII в. для московских 
Романовых Сибирь была неисчерпаемым источни
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ком ценной «мягкой рухляди». Правительственные 
указы требовали взимать ясак исключительно меха
ми. Однако к началу XVIII в. правильность такой 
политики оказалась под сомнением. С одной сто
роны, соболь был почти повсеместно уничтожен, и 
у многих «иноверцев» охота стала превращаться в 
подсобное занятие. С другой -  интенсивный при
ток русского населения, потребности в развитии 
надежной продовольственной базы на востоке за
ставили правительство взглянуть на бурят не толь
ко как на плательщиков ясака, но и как на потен
циальных хлебопашцев. Правда, до конца XVIII в. 
поощрительные меры к занятию земледелием че
редовались с попытками побудить бурят к занятию

пушным промыслом. В XIX в. попытки обеспечить 
приоритет звероловства над хлебопашеством были 
уже нежизнеспособными, тем более что развитие в 
Сибири горной промышленности, начало массовой 
золотодобычи, рост численности городов и русско
го населения в целом порождали все возрастающий 
спрос на продукты земледелия. Экономические 
потребности, воздействие русской деревни, меро
приятия администрации послужили толчком к раз
витию пашенного земледелия у народов Сибири и, 
как результат -  к возрастанию оседлости. В хозяй
ственном отношении возникновение земледелия и 
возрастание оседлости у аборигенов стали важней
шими результатами прихода русских в Сибирь.
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Религии и культура 
в Бурятии

5.1. Распространение и утверждение буддиз
ма. ук аз о признании буддизма официаль
ной религией в Восточной Сибири

Буддизм стал распространяться на территории 
Восточной Сибири с середины XVII в., чему 

в значительной степени способствовало движение 
миграционных потоков родоплеменных групп из 
Восточной Монголии в Забайкалье. На смену тра
диционному шаманизму, в течение длительного 
времени бытовавшему среди бурятского народа, 
пришла более развитая религия, принятие которой 
соответствовало новым условиям в развитии бурят
ского общества и новым потребностям, связанным 
с формированием феодализма. Некоторые роды 
селенгинских монголов были знакомы с этой рели
гией еще с XVI в. Через них буддизм стал распро
страняться среди селенгинцев, затем хоринцев. Ми
грируя вместе с основным населением рода, ламы 
(буддийское духовенство) могли перемещаться на 
значительной территории Монголии и Забайкалья 
в зависимости от складывающейся политической 
обстановки в том или ином регионе.

Царский посланник Николай Спафарий, побы
вавший в 70-х гг. XVII в. в Забайкалье, отмечает в 
своем путевом дневнике наличие «ламских юрт» в

долине Селенги между р. Хилок и Селенгинским 
острогом. Ранее о последователях «ламской веры» 
среди «мунгальского» населения Забайкалья сооб
щалось в донесениях русских служилых людей: ка
зачьего десятника Москвитина (1647) и боярского 
сына Петра Бекетова (1653).

В 1712 г. 100 монгольских и 50 тибетских лам, 
спасаясь от военной смуты в Монголии, прибыли 
в Забайкалье. Уже само присутствие такого коли
чества образованных представителей буддийского 
культа послужило мощным импульсом для после
дующего быстрого развития буддизма в Бурятии. 
Первоначально буддийские культовые сооружения 
представляли собой княжеские молельни-юрты и 
разборные сумэ (общественные молельни), кото
рые кочевали вместе с прихожанами. Приблизи
тельно в середине XVIII в. началось строительство 
стационарных дацанов. Вместе с буддизмом у бу
рят появилась монгольская письменность, уси
лилось влияние монгольской культуры в целом. 
До 1727 г. монгольские и тибетские ламы могли 
свободно перекочевывать на территорию России, 
заниматься проповеднической деятельностью, а 
потом возвращаться обратно.

Именно в это время Россия предприняла ряд 
энергичных мер по разграничению своих владений
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на востоке и закреплению здесь своих новых под
данных. В 1727 г. была определена государственная 
граница России с Китаем и установлены регламен
тирующие правила ее пересечения для различных 
лиц. В 1728 г. в «Инструкции пограничным дозор
щикам» заграничным ламам как чужим поданным 
запрещался в дальнейшем въезд на территорию 
России и рекомендовалось «...довольствоваться 
теми ламами, которые после разграничения с Кита
ем остались на российской стороне...»'

В этой «Инструкции» говорилось о том, что не
обходимо наладить обучение бурятских мальчиков 
монгольской грамоте и буддийской вере, с тем что
бы они в дальнейшем могли пополнять штат буд
дийского духовенства: «Ежели оставшихся лам на 
российской стороне по нынешнему разграничению 
не довольно, в таком случае выбирать их между 
собой из каждого рода по два мальчика благо
разумных и к наукам охотных, хотя из сирот или 
кто похочет, и отдавать тайше Лупсану, дабы при 
нем обретающиеся ламы оных учили мунгальской 
грамоте и прочему, что таким принадлежит, дабы 
верноподданным ныне и впредь в чужих ламах не 
было нужды, а которые выучатся совершенно мун
гальской грамоте, в которой российским поддан
ным и иноземцам не без нужды, тех обнадеживать 
милостью его императорского величества в про
изведении чинов и в начальники»2. «Инструкция» 
была фактически первым официальным докумен
том, признававшим буддизм в России и регламен
тирующим первые меры по его развитию.

Согласно «Инструкции», каждой этнической 
родовой группировке Забайкалья был придан статус 
административного ведомства, возглавляемого ро
довым начальником. Упомянутый в «Инструкции» 
Лубсан-тайша был старшим сыном Окин-тайши и 
возглавлял цонгольский род с 1723 по 1736 г. Ве
роятно, Лубсан-тайша был инициатором ходатай
ства, поданного родоначальниками цонгольского 
рода в 1732 г., об учреждении должности главного 
ламы, которое было удовлетворено, и на эту долж
ность был назначен тибетский лама Чойджи Агван- 
пунцок. Дамби-Жалсан Ломбоцэрэнов пишет: «В 
1730-х годах селенгинские сонгольские роды воз
вели дацан в местности Эрхэ Бурэгэ и стали там со
вершать хуралы (молебствия)»3.

1 Высочайше учреж денная..., с. 130.

2 Там же.

3 Ломбоцэрэнов Д.-Ж. История селенгинских м онгол-

Основываясь на реальном количестве лам и буд
дийских молелен, официальные власти подготови
ли материалы, которые вошли в указ императрицы 
Елизаветы Петровны (1741). Согласно ему, все ве
роисповедные дела бурят были регламентированы 
и оформлены юридически, буддизм признавался од
ним из вероисповеданий России («дозволенною ре- 
лигиею»), а ламы выделялись в отдельное сословие 
и освобождались от податей. Был определен штат 
буддийского духовенства в Бурятии (150 штатных 
лам), допускалось существование 11 «ламских ка
пищ», предписывалось также «всех наличных лам 
привести к присяге на верноподданство России», 
взять с них обязательство не переходить границу 
и не иметь сношений с заграничными людьми под 
угрозой смертной казни.

Инициатива создания единой сангхи бурят
ского буддизма, отделенной от монгольской, ис
ходила от царского правительства, заинтересован
ного в упрочении позиций России в Забайкалье и 
в установлении контроля над зарубежными связя
ми бурят. Царская администрация нуждалась так
же в регулярном сборе ясака со своих подданных. 
После присоединения Забайкалья к Российской 
империи административно-политическая система 
бурятского общества стала развиваться под воздей
ствием русской государственности, однако в тече
ние долгого времени в социальной жизни бурятам 
разрешалось править по собственным законам. Что 
касается указов и постановлений относительно по
ложения буддизма в этом регионе, то они не толь
ко регламентировали и ограничивали деятельность 
«ламайской веры», но и официально признавали 
ее существование и необходимость строить с ней 
определенные отношения.

В 1751 г. был основан Цонгольский (Хилган- 
туйский) дацан, первым настоятелем (ширетуем) 
которого стал Агван-Пунцок. В материалах комис
сии Куломзина отмечалось, что назначение «глав
ным ламою со званием ширетуя Наван-Пунцука 
из Цонгольского рода» и учреждение за Байкалом 
главной Кильгонтуйской, или Цонгольской, «ку
мирни» способствовали официальному признанию 
буддизма «дозволенною религиею»4. К этому вре
мени было 324 ламы5.

бурят //  Б у р ятск и е  л ето п и си . -  У лан-У дэ, 1995. -  С. 111-
112.

4 Высочайше учреж денная..., с. 131.

5 Там же.
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Ученик Агван-Пунцока -  Дамба Даржа Заяев 
(Заягин, 7-1777) был отправлен в Лхасу в 1724 г., 
где получил посвящение от панчэн-ламы и далай- 
ламы. В 1764 г. Дамба Заяев был официально 
утвержден пандидо-хамбо-ламой (т. е. верховным 
ламой) всего Забайкалья. В 1741 г. Л.-Ж. Ахалда- 
ев основал Тамчинский (Гусиноозерский) дацан, 
а после смерти Дамбы Заяева стал носить титул 
пандидо-хамбо-ламы наряду с ширетуем Цон- 
гольского дацана -  Содномпилом Хэтырхеевым. 
В 1809 г. Тамчинский дацан -  религиозный центр 
всех левобережных селенгинских бурят, становит
ся главенствующим (хамбинским) сумэ всего За
байкалья. В хронике Ломбоцэрэнова об этом го
ворится так: «Родина многих людей (родов) оказа
лась далеко (от местоположения первого дацана — 
ред.). Некоторые селенгинские роды переселились 
на левый берег р. Чикой, в местность Хилганатай. 
В это время к селенгинским родам из хоринских 
степей прибыли ламы и хувараки, в дацане нача
лись хуралы. Русские чиновники информировали 
правительство о прибытии сюда 50 тибетских и 
100 монгольских лам. В 1740-х гг. императрица 
Елизавета Петровна утвердила штат в 150 лам. 
Они были освобождены от всех податей и повин
ностей. До настоящего времени каждый род имеет 
свой штат лам. С этого времени поднялся авто
ритет лам и хувараков, и они стали пользоваться 
большими привилегиями и льготами. Это привело 
к росту числа хувараков и широкому распростра
нению буддийской религии.

В 1750-х гг. ширетуй-лама из Селенгинско
го подгородного отока хурладского рода Шираб 
Андахайн и сотник да-лама из хатагинского рода 
Лубсан-Жимба Ахалдайн возвели дуган на правом 
берегу р. Темник, в местности Ундэр-Шихой, и 
начали совершать хуралы. Вскоре на этом месте 
был построен деревянный дацан. Среди монголов 
и бурят это был самый почитаемый Хулуннорский 
(Гусиноозерский) дацан -  Гандан Даржилинг. Эти
2 дацана -  первые буддийские дацаны в Восточ
ной Сибири. Смысл распространяющейся религии 
среди монголов и бурят Восточной Сибири стал 
единым. Однако обучение в Тибете и в резиденции 
Богдо Жебдзун Дамба-хутухты в Монголии велось 
по-разному.

Лама Дамба-Даржа Заягин отправился в Тибет 
через Монголию и Китай. Получил там у Богдо 
Банчен-эрдэни и Далай-ламы благословение, про
шел курс обучения, изучил шастры и религиозные

постулаты. Возвратившись домой, стал пропове
довать религию в Цонгольском дацане по тибет
скому образцу. В это время началось правление 
Екатерины II. Для составления нового религиоз
ного уложения для последователей различных ре
лигий империи в 1767 г. она пригласила в Москву 
представителей-депутатов различных религий. 
Среди приглашенных был Зая-лама. Он рассказал о 
своем хождении через Монголию и Китай в Тибет. 
Его деятельность получила одобрение. Зая-лама 
был назначен пандидо-хамбо-ламой, получил удо
стоверяющую грамоту с белой печатью, был на
гражден Андреевским орденом с правом ношения 
на шее за распространение религии в соответствии 
с законами Русского государства1.

Отмечая роль правительства в распространении 
буддизма в Бурятии, Ломбоцэрэнов подчеркивает, 
что «смысл распространяющейся религии среди 
монголо-бурят Восточной Сибири был единым» и 
что изначально буддизм в Бурятии проповедовался 
«по тибетскому образцу». Рассказывая о «расколе» 
между ламами и появлении двух хамбо-лам, Лом
боцэрэнов обращает внимание на тот факт, что вто
рой хамбо-лама Лубсан-Жимба Ахалдайн получил 
буддийское образование в Урге и, возвратившись, 
«стал проповедовать по ургинскому образцу»2. 
Таким образом, по Ломбоцэрэнову, утрата едино
началия в церковной иерархии одновременно при
вела к появлению двух направлений в бурятском 
буддизме -  на Тибет и Ургу. В 1770 г. хамбо-лама 
Ахалдайн возглавил 5 дацанов: Хулуннорский, Ды- 
рестуйский, Ичетуйский, Ацайский, Бургалтайский 
(Сартульский). В дальнейшем от Ацы отделился 
Загустайский дацан3.

В 1773 г. на южном склоне г. Челсана был за
ложен Кудунский дацан (Даши Лхумбулинг). 
Первым ширетуем стал монгольский лама Лубсан 
Дондуб. В 1786 г. был построен Тугнуйский дацан 
(Даши Чойнхорлинг). В 1775 г. хоринский тайша 
Дамба-Дугар Ринцеев (1768-1804) построил Анин- 
ский дацан (Гандан Шаддублинг), первым шире
туем которого стал ширетуй Кудунского дацана 
Пунцок-лама. Его преемник Лобсан-Содбо (в миру 
Дава-Норанэ) сыграл значительную роль в распро
странении буддизма в Бурятии. В 1811 г. был осно
ван Агинский дацан, в 1814 г. -  Аларский, в 1818 г.

1 Ломбоцэрэнов Д.-Ж. И стория..., с. 111-112.

2 Там же, с. 113.

3 Там же, с. 114.
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-  Баргузинский. В 1825 г. от Анинского дацана от
делился Эгитуйский.

В 1826 г. были основаны Ацагатский (Гандан 
Дарджилинг) и Цугольский (Даши Чойпэллинг) 
дацаны. Основателем Цугольского дацана был 
Лобсан Лхундуб Дандаров, один из наиболее из
вестных лам в истории бурятского буддизма. 
Л. Дандаров основал первую бурятскую школу 
классического буддийского философского образо
вания (цаннит). Школа цаннит Цугольского дацана 
послужила основой для создания впоследствии по
добных школ в других бурятских дацанах. Его уче
ником и преемником стал Галсан-Жимба Дылгыров 
(1816-1872) -  второй ширетуй Цугольского даца
на. Г.-Ж. Дылгыров перевел на монгольский язык, 
адаптировал и издал целый ряд сочинений тибет
ских авторов, в том числе сочинения Сумба Кханбо 
(«Пагсам чжонсан») и Цзонкхапы («Ламрим»).

В 1826-1828 гг. был построен Чесанский да
цан (Галдан Чойпэллинг), в 1831 г. -  Цолгинский. 
Ширетуем Цолгинского дацана был выдающийся 
бурятский просветитель и ученый Ринчен Номтоев 
(1820—1907), автор Большого толкового двуязычно
го (тибетского и монгольского) словаря, трудов по 
грамматике и этнографии.

Пятый настоятель Агинского дацана Галсан- 
Жимба Тугултуров (7-1873) перевел с тибетского 
на монгольский целый ряд сочинений и написал 
тибето-монгольский словарь «Светильник, разъ
ясняющий значения слов грамматики». Ширетуй 
Анинского дацана Лобсан-Галдан-ринпоче -  ав
тор «Ясного зерцала», адаптированного изложения 
«Ламрима» Цзонкхапы. Широкое распространение 
получили сочинения кудунского ламы Ирдыни- 
Хайбцзун Гальшиева и седьмого ширетуя Агинско
го дацана Лубсан-Доржи Данжинова (1816-1901), 
в которых в популярной форме изложены основы 
буддийского учения. Л.-Д. Данжинов был учителем 
(йонзон-ламой) первого бурятского перерожденца 
(хубилгана) ганжирвы-гэгэна Сумаева. После смер
ти Л.-Д. Данжинов был объявлен бодхисаттвой.

В конце XVIII в. формируются 3 основных ре
лигиозных центра в бурятском буддизме -  Тамчин- 
ский, Цонгольский и Кудунский дацаны, между 
которыми происходила борьба за первенство. В 
1809 г. резиденцией верховного главы буддистов 
становится Гусиноозерский дацан. В 1-й полови
не XVIII в. увеличивается количество дацанов, а к 
концу века в Забайкалье насчитывалось 16 дацанов 
с 617 ламами, не платящими ясак; в 1822 г. -  уже

2502, а в 1831 г. -  4637 лам. В 1848 г., по данным 
Вандана Юмсунова, в Бурятии было 34 дацана, а в 
них 144 сумэ.

Все это вызывало тревогу как у царской ад
министрации, поскольку ламы освобождались от 
налогов, так и у православных миссионеров, недо
вольных быстрыми темпами распространения буд
дизма.

После сибирской административной реформы 
М. М. Сперанского возникла необходимость за
няться вероисповедными делами коренного насе
ления Бурятии. Генерал-губернатор вновь образо
ванной Иркутской губернии Лавинский попытался 
отыскать причину снижения казенных сборов и 
пришел к выводу, что этому в немалой степени спо
собствовало бесконтрольное и быстрое увеличение 
буддийского духовенства в Забайкалье. Лавинский 
также усмотрел опасность для государства, проис
текающую в неконтролируемых зарубежных связях 
лам, и подготовил ограничительный проект для бу- 
дийского духовенства Забайкалья, направленный в 
Министерства внутренних и иностранных дел.

Проект Лавинского встретил поддержку в Ми
нистерстве внутренних дел, но вызвал возражение 
в Министерстве иностранных дел, поскольку пред
усмотренные в нем мероприятия могли привести к 
оттоку населения в Китай и негативно отразиться 
на кяхтинской торговле. С целью изучения вопро
са на месте в 1831 г. Министерство иностранных 
дел командировало своего чиновника Шиллинга 
фон Канштадта в Восточную Сибирь для разработ
ки альтернативного проекта законоположения для 
«ламаистской» церкви.

По проекту Шиллинга фон Канштадта «лама
истская» церковь в Забайкалье должна стать пол
ностью автокефальной и не зависеть больше от 
зарубежных буддийских центров, для чего хамбо- 
лама должен утверждаться в должности царем офи
циальной грамотой. Для смягчения соперничества 
между дацанами предполагалось учредить 3 духов
ных округа, а резиденция хамбо-ламы должна быть 
перенесена в Гусиноозерский или Цонгольский да
цаны в зависимости от того, представитель какого 
из этих дацанов будет избран на эту высшую долж
ность. Предложения Шиллинга фон Канштадта об
суждались 7 лет и были отклонены.

В 1848 г. уже Министерство внутренних дел ко
мандировало своего чиновника Левашева в Забай
калье с целью выяснения отношений между право
славием, буддизмом и шаманизмом и разработки



173

«Устава для руководства ламайскому духовенству 
Восточной Сибири». В 1849 г. документ Леваше- 
вым был представлен, но также отклонен.

Несмотря на то что оба проекта постигла неу
дача, их длительное обсуждение в различных ми
нистерствах и ведомствах способствовало более 
глубокому пониманию проблемы чиновниками 
различного уровня и подготовило их к необходи
мости ввести в действие «Положение о ламайском 
духовенстве», представленного в 1852 г. генералом- 
губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравье
вым.

Шаманские верования бурят. Традиционные 
верования, культы, ритуалы бурят и эвенков непо
средственно связаны с шаманскими и шаманист- 
скими традициями, истоками которых являются их 
архаичные воззрения. Здесь важное место занимает 
трехчленное деление мира (дээдэ замбулин, дунда 
и додо замбулин), где четко соблюдается иерар
хия тэнгриев: мира людей и божеств подземного 
царства. Также огромную роль играла и личность 
шамана, в указанный период выполнявшего почти 
регулирующую этносоциальную и этнокультурную 
функции в бурятском и эвенкийском традиционных 
обществах.

Дифференциация между шаманскими традици
ями бурят и эвенков четко прослеживается на обря
довом материале, хотя в целом в систематическом 
изложении шаманизм бурят и эвенков представляет 
собой единый этнокультурный анклав, свойствен
ный центральноазиатскому региону. Имеются этно- 
дифференцирующие особенности шаманской куль
туры между «конными» и «таежными» эвенками.

Поскольку этногенез и этническая история мно
гих бурятских родов и племен далеко неоднозначна, 
их шаманская культура также имеет этнолокальные 
различия, выразившиеся в локальной специфике 
отправления шаманских обрядов и культов.

В бурятском шаманизме существует обширный 
пантеон божеств и духов, построенный в иерархи
ческом порядке во главе с верховным божеством -  
Вечным Синим Небом (Хухэ Мунхэ-тэнгэри). В нем 
каждое божество и дух являются олицетворением 
определенных явлений природы и общества, соот
ветственно считаются их хозяином, господином, 
покровителем. Для обозначения божеств и духов су
ществуют различные термины: бурхан, тэнгэри, хан 
(хат), нойон, онгон заян, эжин, буудал (спустивший
ся, упавший с небес) и др. В одних случаях они явля
ются абстрактными названиями почитаемого суще

ства, в других -  определениями, титулами (нойон, 
хан), в-третьих -  синонимами. Например, божество 
грома и молнии (Хухэрдэй, Хухэдэй, Хохоодэй) одно
временно и небожитель -  тэнгэри, имеет титул мет
кий (мэргэн). Покровитель р. Иркут и одновременно 
торговли имеет титул нойон -  сановник, господин, 
начальник (Эмнэк Сагаан-нойон).

Эжины. Из перечисленных терминов наиболее 
употребительным и приложимым к абсолютному 
большинству богов и духов является эжин -  хо
зяин, владыка. Эжинами могут быть небожители
-  тэнгэри, ханы, нойоны, онгоны, духи умерших 
шаманов и шаманок. Между ними «распределены» 
все географические объекты (горы, реки, озера и 
т. п.), свойства и явления природы, а также сфера 
человеческой деятельности. Считая термин «эжин» 
многообъемлющим и наиболее употребительным, 
используем его в качестве основного понятия и 
классификации бурятского пантеона по объектам 
олицетворения и функциональным свойствам. По 
представлениям шаманистов, эжинов великое мно
жество. Земля, по шаманистским понятиям, являет
ся срединным миром, одухотворенным как в целом, 
так и во всех своих частях. Каждая местность, гора, 
река, озеро, необычная чем-либо скала, родник 
имеют своего эжина. По своему статусу и функ
циям они неравнозначны. Буряты всех этнических 
групп едины в представлении о том, что существу
ет хозяин всей земли (газар дайдын эжин). Однако 
в названии и трактовке его образа они расходятся. 
У аларских бурят эжином земли является богиня 
Эдуген (Этуген). Представляется она в виде стару
хи, живущей внутри земли и дарующей богатство 
и плодородие1. Покровительница Земли считалась 
одной из основных в пантеоне древних монголов, 
она являлась символом плодородия, проявляюще
гося под влиянием неба2.

В материалах М. Н. Хангалова, собранных у 
булагатов и эхиритов, в качестве эжина земли фи- 
гурирует Ульген (Ульгэн-эхэ). У обурятившихся за
байкальских тунгусов мать Ульген именуется цари
цей земли, в качестве жертвы ей посвящали сивую 
козу3. Характерно, что Ульген поклонялись древние

1 Копылов В. Религиозные верования, семейные обряды 
и жертвоприношения северо-байкальских бурят-шаманистов // 
Тр. православных миссий Иркутской епархии. Т. 4. -  Иркутск, 
1896.- С .  566.

2 Банзаров Д. Собр. соч. -  Улан-Удэ, 1997. -  С. 39.

Архив Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, 
ф. 4136, л. 1-2.
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тюрки, считая его одним из главных божеств, имею
щим мужское начало. У народов Саяно-Алтайского 
нагорья Ульген (здесь муж. р.) считался верхов
ным божеством, добрым и светлым. Наличие у бу
рят образов древних монголо-тюркских божеств 
вполне объяснимо. С одной стороны, божества эти 
могли быть заимствованными, а с другой -  следует 
учесть, что в состав бурятской народности вошли 
многочисленные группы монголов и тюрков, ко
торые сохраняли в памяти и религиозной практике 
образы своих древних божеств и передавали их по
следующим поколениям.

У некоторых балаганских бурят хозяином зем
ли считается Дабан Саган-нойон {Даабан Сагаан- 
нойон), жена его (Дэлэнтэ Сагаан-хатан)1. По- 
видимому, божество это позднего происхождения 
и не вышло за пределы одной локальной группы.

Хозяин тайги. Хозяин тайги (Баян Хангай (баян
-  богатый, хангай -  обширный) имеет небесное 
происхождение и относится к числу высших богов 
наравне с ханами. В его ведении находится весь 
животный и растительный мир тайги. Рисуется он 
очень богатым, добрым, помогающим в охотни
чьем промысле, любящим слушать сказки и ули- 
геры. Чтобы была удача, охотники посвящали ему 
специальное молебствие, брали с собой человека, 
знающего улигеры, сказки и другие произведения 
фольклора. Баян Хангай -  примерный семьянин, 
имеющий 3 дочерей, которые выданы замуж за 
больших богов2.

В подчинении у Хангая находились еще эжины 
леса (ойн эжин) -  покровители отдельных лесных 
участков. В зависимости от отношения к ним людей 
они или помогают им в охоте, или мешают. В лесу, 
кроме того, обитают духи, которые сбивают людей 
с пути и заставляют плутать (тооруури эжин). Об
разы этих духов, как и эжинов леса, не совсем четки 
и не всегда антропоморфны.

Эжины вод -  цари вод (Уһан-хаануд), имеющие 
небесное происхождение, относятся к числу свет
лых и добродетельных. Буряты считают их старца
ми, живущими на дне глубоких вод и имеющими 
большое количество прислужников. В начале лета 
им посвящали специальный тайлаган, прося благо
получия, обилия влаги. Царей вод много-2 7 . Глав
ным из них является Ухан-Лопсон (Уһан-Лопсон)

1 Хангалов М. Н. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. -  Улан-Удэ, 1958.
-  С. 444.

2 ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №  97, п. №  2, л. 9.

Обо Эрэлжэ

с женой Ухан-Дабан (Уһан-Дабан). Имена всех 
водных хозяев неизвестны. Знакомство с сохра
нившимися в памяти народа именами приводит к 
выводу, что эжины вод являются олицетворением 
физических свойств воды. Например, Гэрэл-нойон 
и его жена Туя-хатан олицетворяли блеск воды и ее 
блестящую зеркальную поверхность (гэрэл -  зерка
ло, блеск, туя -  луч); Дошхон-нойон, Дольёо-хатан
-  быстрое течение (дошхон -  пугливый, быстрый; 
дольёо -  волна) и т. д. Некоторые из них являются 
покровителями рыбной ловли и эжинами рыболов
ных снастей3. Их не следует смешивать с водяными 
духами (уһани-боохолдой) и с эжинами конкретных 
рек и озер -  Иркута, Лены и т. д.

Эжины крупных рек, озер, островов, гор и дру
гих местностей. Бурятия богата крупными реками, 
озерами, горными вершинами, островами. Все они 
в соответствии со своей масштабностью и вели
чественностью имеют эжинов, наделенных титу
лом нойон: хозяин истока Ангары -  Ама Сагаан- 
нойон, Иркута -  Эмнэк Сагаан-нойон, о-ва Ольхон
-  Шубуун-нойон.

В общем шаманском пантеоне бурят все эти ве
ликие владыки стояли на уровне ханов и пользова
лись известностью. Будучи эжинами, многие из них 
наделялись дополнительными функциями, напри
мер, хозяин Ангары (Ама Сагаан-нойон) считался 
грозным арбитром, незримо присутствующим во

3 Хангалов М. Н. Собр. соч. ...,т. 1, с. 311-315.
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время посвящения на шаманском камне у истока 
Ангары. Хозяева Лены (Зулхэйн-нойод) считались 
также покровителями военной службы. Изучение 
происхождения эжинов данной категории (осо
бенно анализ шаманских призываний) приводит 
к выводу, что в них буряты ассоциировали души 
когда-то живших людей, отличавшихся какими- 
то выдающимися качествами. Масштабы почита
ния локальных эжинов ограничивались пределами 
одного улуса, рода или территориальной общины. 
Некоторые из них пользовались довольно широ
кой известностью. Например, хозяйка горы Байтог 
почиталась всеми бурятами эхиритского племени. 
Хозяйка горы Шаманка близ с. Бохан -  населением
4 готольских родов, эжин р. Мурин -  эхиритами и 
булагатами, расселенными в долине этой реки1.

Эжины небесных тел. Кроме срединного мира, в 
котором живут люди, Вселенная, по мнению бурят, 
состоит из верхнего и нижнего миров. Все 3 мира 
расположены по вертикали, один над другим. Каж
дый из них управляется особыми божествами и име
ет своих особых духов. Верхний мир обычно назы
вают небесным -ундэр дэлхэй (ундэр -  высокий, дэл- 
хэй -  Вселенная). Небо у бурят представляло собой 
ось, с одной стороны, как абстрактная регулирую
щая сила Вечное Синее Небо (Хухэ Мунхэ-тэнгэри), 
а с другой -  считалось существом антропоморфным, 
управляющим всем миром. Оно олицетворяло разум, 
целесообразность и высшую справедливость; счита
лось мужским началом, дарующим жизнь, а земля -  
женским, дающим форму предметам. Поэтому небо 
называлось отцом, а земля -  матерью. Творческое 
действие неба называется заяабари (или заяа), что 
означает судьбу, рок, повеление, предопределение. 
Небо -  воплощение справедливости, его «пригла
шали» в качестве «свидетеля» при разборе сложных 
судебных дел, даче клятв. На видимом небе, по пред
положению бурят, существует своя жизнь, устроен
ная по земному образцу. Там живет множество не
божителей, из которых одни светлые и добрые, а 
другие -  темные и злые. Все они произошли от Неба, 
вечны и суть орудия его воли или различные силы, 
употребляемые для всевозможных целей. О числен
ности тэнгриев, их названии и назначении существу
ют разные мнения. Согласно одному из наиболее по
пулярных вариантов, небожители делятся на 2 враж
дующих между собой лагеря: на западных -  добрых,

приносящих людям счастье, и восточных -  грозных, 
опасных для человека.

Западные небесные божества разделяются, в 
свою очередь, на 99 южных, 55 западных и 77 се
верных тэнгриев. Во главе первой группы стоит 
сын Вечного Синего Неба Эсэгэ Малан-тэнгэри 
(Эсэгэ Малаан-тэнгэри) с женой Эхэ Юрэн-тодэй 
(Эхэ Юурэн-төөдэй). Он представляется величе
ственным старцем, живущим в прекрасном дворце 
в окружении множества слуг. Хотя он самый стар
ший из тэнгриев, но не всегда всемогущ. В труд
ные минуты он обращается за помощью к Манзан 
Гурмэ-тодэй (Манзан Гурмэ-төөдэй), которая все 
знает, и советуется с другими тэнгриями. Эсэгэ Ма
лая, скорее всего, старейшина, в мифах рисуется 
добрым, мирным, выражающим волю Вечного Си
него Неба и определяющим судьбу людей.

Второй группой тэнгриев, т. е. 55 западны
ми, руководит Заян Саган-тэнгэри (Заян Сагаан- 
тэнгэри) с женой Зарлик. Он дарует счастье, креп
кое потомство, семейное благополучие. Главным 
над 77 северными тэнгриями считается Хухэдэй- 
мэргэн -  божество грома и молнии, усмиритель 
злых духов. Особую группу составляют 44 восточ
ных небожителя, возглавляемые Ата Улан-тэнгэри 
(Ата Улаан-тэнгэри), очень грозные и коварные, 
ниспосылающие людям всевозможные бедствия -  
эпидемии, засуху, голод, падеж скота и т. п.

По другому варианту, всех тэнгриев -  99, и они 
когда-то были едины, но потом разделились на 2 
непримиримых лагеря -  55 западных и 44 восточ
ных. Главой западных, добрых, выступает в одном 
случае Хан Хурмас, в другом -  Заян-тэнгэри, а вос
точных, злых, -  тот же Ата Улан-тэнгэри. Несмотря 
на вражду, оба лагеря поддерживают между собой 
связь через специального посланника -  Сан Саган- 
нойона (Сан Сагаан-нойон)2.

Исследователи отмечают, что тэнгрии пред
ставляют собой преимущественно олицетворение 
атмосферных явлений и как религиозное отраже
ние выступают их эжинами. Например: божество 
снега (будургуу -  мелкий снег) (Будургу Сагаан- 
тэнгэри), божество града (Мэндэри-тэнгэри), 3 бо
жества ветра (Турбин һалхин-тэнгэри), 3 божества 
тумана (Гурбан Манан-тэнгэры), божество молний 
(Сахилгаан-тэнгэри), божество холода (Сэгээн 
Сэбдэг-тэнгэри). Часть тэнгриев якобы олице
творяет человеческую жизнь в различных ее про-

1 Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структу
ра и социальные функции. -  Новосибирск, 1987. -  С. 10-11. 2 Там же, с. 12-13.
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Священное место бурят (между Верхоленском и Качу- 
гом на правом берегу Лена)

явлениях: страсти и способности людей, болезни, 
отрасли хозяйства и ремесла, управление, военное 
дело и т. д. Например: божество силы (Багатур- 
тэнгэри), божество войны (Дайчин-тэнгэри), по
кровитель рогатого скота (Гужир-тэнгэри), по
кровитель коней (Ата Улаан-тэнгэри), божество 
бешенства (Галзуу-тэнгэри), Творец — Белый небо
житель (Заян Сагаан-тэнгэри), дарующий счастье 
небожитель (Дзол Дзаягачи-тэнгэри), покровитель 
кузнечного ремесла (Бухэ Муяа-тэнгэри).

По М. Н. Хангалову, солнце почитается как 
мужчина, а луна -  как женщина, и каждый из них 
имеет своего эжина, которому делается особый 
онгон1. По Ц. Жамцарано, хозяин солнца (Налхан 
Юһуруун хатан-төөдэй)2, а луны (Залхан Юһуруун 
хатан-төөдэй). В целом же об эжинах солнца и 
луны в устном народном творчестве говорится 
очень скупо, в XIX -  начале XX в. им уже не по
свящались специальные молебствия, но они все же 
почитались всеми шаманистами, призывались в ка
честве справедливых свидетелей и судей.

1 Хангалов М. Н. Собр. соч. ..., т. 1, с. 119.
2

Жамцарано Ц. Онгоны Агинских бурят // Зап. ИРГО. 
Т. 34: Сб. в честь 70-летия Григория Николаевича Потанина. -  
СПб., 1909. -  С. 385.

Наиболее почитаемыми из 
звезд были Венера (Солбон), Семь 
старцев, или Большая Медведица 
(Долоон убэгэд) и 3 звезды пояса 
Ориона (Гурбан марал). Солбон
-  божество антропоморфное, по
кровитель лошадей, ездит с арка
ном в руке, вместе с ним его по
мощник Тоглок, которому шама
нисты посвящают чубарого коня, 
а ему самому -  каурого. Большая 
Медведица, согласно мифам, -  это 
7 старцев, вознесшихся на небо, 
а по другим представлениям, -  
верхние части черепов 7 сыновей 
кузнеца Хожор. Созвездие Орион
— это 3 оленя, якобы убитые охот
никами Хухэдэй-мэргэна3.

Хозяином подземного мира 
считается грозный Эрлик-хан, 
имеющий многочисленных по
мощников и писарей, а также осо

бых духов элшэн (посыльные), которых посылает 
за человеческими душами. В его ведении якобы 
находятся 9 присутственных мест (Эрлик-хаанай 
суглан) и 88 темниц, в которых томятся человече
ские души. Кроме того, имеется еще одна особая 
темница, управляемая первым помощником Эрлик- 
хана -  Эрью Хара-нойоном (Эръю Хара-нойон), при 
ней имеется присутственное место (суглан), кото
рым руководит сам хозяин. Шаманы, даже самые 
могущественные, не имеют доступа в это царство и 
поэтому попавшую в нее душу человека считается 
невозможно освободить. Эрлик-хан имеет небес
ное происхождение, жену (Эхэ Нур-хатан) и сына, 
женатого на дочери Буха-нойона4. Необходимо 
подчеркнуть, что Эрлик-хан -  божество, известное 
многим народам Южной Сибири и Центральной 
Азии.

Эжин огня. Огонь -  великое благодетельное яв
ление. Почитание его у разных народов проявляет
ся в различных формах. У одних он просто «живое» 
существо, у других его представляют существом 
антропоморфным: дух огня -  хранитель, хозяин. 
«При развитии религиозной мысли в определенном 
направлении фигура хозяина могла вырасти до бо
жества огня, -  писала В. Н. Харузина. Это послед

3 Хангалов М. Н. Собр. соч. ..., т. 1, с. 293.

4 Там же, с. 15-16.
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няя форма почитания огня должна быть отнесена к 
высшей степени развития»1.

У бурят огонь -  не просто материальное вопло
щение стихии. Хозяин, или дух огня, у них развил
ся до положения особого божества, занимающего 
одно из почетнейших мест в общем пантеоне. Имя 
этого божества -  Сахядай-нойон (Сахяадай-нойон), 
жена его -  Сахала-хатан (Сахала-хатан). Сахядай 
считается младшим сыном Эсэгэ Малан-тэнгэри, 
женатым на дочери Баян Хангая, покровителем до
машнего очага, потомства, семейного благополу
чия.

Покровители хозяйства. Помимо отдельных 
тэнгриев, покровительствующих разным видам ско
та, о которых говорилось выше, существует группа 
духов-эжинов, имеющих конкретное назначение 
и в иерархическом отношении стоящих ниже тэн
гриев и ханов. Одним из них является хозяин скот
ного двора — Ху Саган-нойон (Хуу Сагаан-нойон) 
с женой Худалша Саган-хатан (Худалша Сагаан- 
хатан). По другим вариантам -  Сухэр-нойон, жена 
его Судакши-хатан. Функция этого эжина — «обе
спечение» благополучия скотоводческой деятель
ности. Жертвоприношение ему носило семейный 
характер.

Эжин усадьбы (или утуг) -  Уир Саган-нойон 
(Уйир Сагаан-нойон), его жена Етогор Саган-хатан 
(Етогор Сагаан-хатан). Несмотря на то что он счи
тается сыном Эсэгэ Малан-тэнгэри, божество это 
якобы боязливое, необщительное, призвано обеспе
чивать имущество и потомство, охранять усадьбу.

У большинства бурят духи, охраняющие телят, 
называются телячий онгон (тугалийн онгон), и под 
ними подразумеваются духи 4 дочерей шамана Ба- 
ранха, прибывшего якобы из Монголии. Функция 
этих духов -  охранять телят от болезни. У нижнеу- 
динских бурят был телочно-молочный онгон, изо
бражение духов матери и дочери, когда-то рабо
тавших у одного богача. Согласно легендам, эти 2 
женщины, боясь наказания хозяина, убежали и уда
вились. Их духи стали почитаемыми, призванными 
охранять телят и обеспечивать обилие молока.

Помимо хозяина тайги, есть эжины отдельных 
частей тайги (долин, сопок и т. п.), которые покро
вительствуют охоте. Они являются душами умер
ших знаменитых охотников, нередко из числа эвен

1 Харузина В. Этнография. Вып. 1: I. Введение. II. Веро
вание малокультурных народов: курс лекций, читанных в Моск. 
археол. ин-те и высших курсах в Москве. -  М., 1909. -  С. 74.

ков. Наиболее популярным из них был Анда Бара
-  буквально «побратим Бара». Ему делали онгон.

Эжины вод являются одновременно покро
вителями рыбного промысла. Некоторые из них 
считаются хозяевами рыболовной снасти, а имен
но: сети (гулъмэ) -  Гульмэши-хатан, весла (хэлъмэ)
-  Хэльмэши-нойон, морды (гур) — Гурэши-нойон, 
шеста (гохо) -  Гохоши-нойон. На Байкале, Гусином 
озере, Ангаре, Селенге и т. д. успех рыбакам обе
спечивали еще эжины этих рек и озер.

Мифология бурят по-разному трактует кузнеч
ных божественных покровителей. У хори-бурят 
главным божеством кузнечного дела считался Хара 
Маха-тэнгэри (Хара Маха-тэнгэри) с помощником 
Тумэрчи Дархан-нойоном (Тумэрчи Дархан-нойон). 
У него якобы было 119 кузнецов, 77 поддувалыци- 
ков и различные хозяева клещей, молота, наковаль
ни и других кузнечных орудий2. У кудинских бу
рят главой кузнечных богов считался Бухэ Муяа -  
сын Заян Саган-тэнгэри. Однако изобретение ковки 
железа приписывается одновременно сыну Гужир- 
тэнгэри -  Бухэ Тэли. Балаганские буряты считали 
первым кузнецом на небе Дадага Хара-дархана 
(Дадага Хара-дархан), имеющего в подчинении 73 
младших кузнецов. В некоторых призываниях куз
нечных божеств в качестве главного эжина фигури
рует Божинтой с 9 сыновьями, которые наделены 
титулом нойон и являются хозяевами кузнечных 
орудий: меха -  Хар Сагаан, наковальни -  Далыпэ 
Сагаан, молота -  Бажир Сагаан, клещей -  У та 
(или Ама) Сагаан, горна -  Халман Сагаан, угля -  
Хуһэр Хара, проволоки -  Шекши, искры — Хан Са
гаан и сулмары (инструмента для пробивания дыр)
-  Сом Сагаанъ.

Основным божеством, обеспечивающим бла
гополучие в домашнем быту, считался Сахядай- 
нойон (Сахяадай-нойон), хозяин огня. Кроме него 
была целая серия духов, связанных с различными 
сторонами семейного быта: свадьбой, рождением и 
воспитанием детей и т. д. У многих бурят эжином 
свадьбы считали Тулман Саган-нойона (Тулман 
Сагаан-нойон), имеющего вид седого старика4. У 
агинских бурят был широко распространен онгон 
Хойморойхи, находящийся на женской половине

2
Летописи хоринских бурят // Тр. ИВАН. Т. 33. Хроники / 

Тугэлдэр Тобоева и Вандан Юмсунова / Пер. Н. Н. Поппе. -  М.; 
Л., 1940.- С .  59.

•5
Хангалов М. Н. Собр. соч......т. 1, с. 440.

4 Там же, с. 173,217, 307,310.
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юрты. Онгон изображал девушку Бальжид, дочь 
шамана Бурту, которая обеспечивала семейное сча
стье и рождаемость, оберегала детей от смерти1.

Духов данного разряда было много, и в каждой 
местности они имели свои названия и функции. К 
числу покровителей домашнего быта и семейного 
благополучия следует отнести духов предков семьи 
и рода. Обряд почитания предков (утха узууртаа) 
устраивался в каждом доме ежегодно, иногда 2—3 
раза.

Персонажи низшей мифологии. Выше перечис
лены основные категории бурятских духов -  эжи
нов. Но в предлагаемую классификацию не вошел 
ряд других почитаемых существ: заяны, сайтин- 
ские божества, монгол-бурханы, хуйтэни-бурханы, 
буудалы, различные духи с собирательными назва
ниями: төөдэйнууд (старушки), тарсайн ехэшууд 
(тарасинские почтенные), алайри басагад (аларские 
девицы), ардайн убгэд (ардайские старцы), голын 
тургэд (удальцы долины) и т. д. В отличие от вы
шеописанных эжинов данные божества и духи об
ладали полифункциональностью, т. е. являлись по
кровителями различных сфер жизни или явлений. 
Рассмотрим некоторые из них.

Заян, в обычном понимании бурят, — это сози
дательная сила, творец, демиург, создающий мир, 
людей и животных; по шаманистским представле
ниям -  дух-защитник. Заяны, как правило, олице
творяют собой легендарных шаманов и шаманок, 
а также реально живших людей, чем-то в жизни 
отличившихся и попавших после смерти в число 
почитаемых сил. Их «деятельность» многогранна
-  обеспечивать благополучие живых, ограждать 
их от болезней, посылать потомство, охранять 
супружескую жизнь и т. д. Наибольшей известно
стью у бурят пользовались 2 хоринских заяна (хо- 
рийн хоёр заяан) и тарасинские заяны во главе с 
духом шамана Егора Федотова. Заянов разделяли 
на сильных и незначительных, добрых и вредонос
ных. В жизни шаманистов они играли не послед
нюю роль.

Сайтинские божества (сайтани бурхад) -  это 
духи монголов-ойратов, живших в Южной Монго
лии и Китае и занимавших, по-видимому, одну из 
верхних ступеней в социальной иерархии. Изгнан
ные из Китая и Южной Монголии, они оказались 
в Бурятии. Божества эти у шаманистов считались 
очень важными и грозными, обращались они к ним

1 Жамцарано Ц. Онгоны агинских бурят..., с. 384.

с просьбами об удачном решении сутяжных дел, 
обеспечении благополучной службы в какой-либо 
должности, о благосклонном отношении со сторо
ны вышестоящих чинов, смягчении меры наказа
ния, если человек в чем-либо провинился и подле
жит рассмотрению суда2.

Монгол-бурханы широко известны среди ку- 
динских, верхоленских (качугских), баяндаевских, 
ольхонских и байкало-кударинских шаманистов и 
представляют собой духов монголов, которые, со
гласно преданиям, когда-то жили и умерли в При
байкалье. Их «функции» -  хозяйственно-бытовые в 
самом широком плане, частично -  медицинские.

Шаманисты полагали, что божества холода (хуй- 
тэни бурхад) обитают где-то на севере, в Якутии, 
распространяют простудные заболевания, а также 
болезни, не вызывающие повышения температуры, 
ловят души красивых юношей и девушек. По дан
ным М. Маласагаева3, божества холода считались 
покровителями воров, грабителей, совершающих 
свои преступные дела в темное и холодное время -  
ночью или рано утром, в непогоду.

Всякого рода почитаемые «старушки», «де
вицы», «старцы» и т. д. — это, как правило, духи 
умерших шаманов и шаманок, а также людей, став
ших почитаемыми после смерти. Они в отличие от 
других духов не являются эжинами в обычном по
нимании, их «функции» разнообразны -  оказывать 
помощь, заступаться за своих почитателей, быть 
ходатаями перед вышестоящими богами и духами.

Народная демонология. В шаманистских пред
ставлениях бурят о сверхъестественных силах осо
бое место занимает низшая демонология -  ада, ана- 
хай, муу шубуун, боохолдой и пр., олицетворяющие 
в большинстве своем злую, нечистую силу.

Ада -  дух, оборотень, бес, представляется в 
виде маленького зверька с одним глазом на лбу и 
одним зубом во рту или человечка с особенным 
ртом, расположенным под челюстью. Ада может 
якобы превратиться в ребенка, собаку или наду
тый пузырь, имеет специфический запах, обитает 
в темном месте. Они могут быть добрыми и злыми, 
обычно же насылают на детей болезнь или смерть. 
Они очень боятся филина, поэтому для избавления 
от них хорошо держать дома эту птицу или хотя

2 Михайлов Т. М. О сайтинских божествах и шаманской 
религии бурят // Этнические и историко-культурные связи мон
гольских народов. -  Улан-Удэ, 1983. -  С. 114-126.

3 НАРБ, ф. Маласагаева, л. 1038.
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бы ее перья. Если ада «размножались и не давали 
покоя, то приглашали шамана, чтобы их “убить” 
или “изгнать”. Считалось, что добрые ада нянчат 
детей, сторожат и пасут скот, берегут хозяйское 
добро»1.

Дахабари (букв, «преследующий, сопутствую
щий, сопровождающий») -  духи наиболее свире
пые, зловредные. По данным Б. Петри, это души 
женщин, умерших в муках от родов, женских бо
лезней, дурного обращения и истязания мужа, души 
одиноких и беспомощных в жизни старух, а также 
злых и придурковатых женщин, к которым относи
лись в жизни плохо, словом, всех женщин, которые 
провели тяжелую жизнь, а после смерти получили 
от богов особое право мстить людям за причинен
ное зло и обиды2. Дахабари вредят детям, иногда 
доводят их до смерти.

Муу шубуун (дурная (плохая) птица) -  оборотень 
в виде красивой девушки с ярко-красными губами 
наподобие клюва. Таковыми становятся девушки, 
умершие в девичестве насильственной смертью. 
Они «являются» обычно юношам где-либо в степи 
или лесу, стараются обольстить их, чтобы съесть 
души, выпить мозги, проклевав им череп.

Анахай -  страшное существо, вредящее детям 
до 7-летнего возраста; дух этот имеет вид челове
ка с одним глазом во лбу, может превращаться в 
собаку, кошку и т. д. Живет где-нибудь в улусе, 
облюбовав какой-либо дом или юрту. Поселив
шись, анахай начинает свою деятельность -  из
водит детей. Избавиться от него очень трудно, 
для этого надо пригласить шамана. Средствами 
изгнания могут служить огонь, звон железа, вы
стрелы, дым и запах богородской травы, ветка 
шиповника. Изгнанный анахай переселяется в 
другое место3.

Эзыхе -  дух в образе миниатюрной старой жен
щины, ночью высасывающей вымя дойной коровы, 
после чего оно опухает, прекращается приток моло
ка, теленок заболевает4.

Боохолдой в узком смысле -  призрак, приви
дение, домовой, в широком -  дух вообще, в кото

1 М анж игеев И. А. Бурятские ш ам анистические и до- 
ш ам анистические терм ины . -  М., 1978. -  С. 13 -14 ; Х анга- 
лов М. Н. Собр. соч., т. 1, с. 333; Петри Б. Э. Старая вера бурят
ского народа: науч.-попул. очерк. -  Иркутск, 1928. -  С. 37.

2
Петри Б. Э. Старая вера..., с. 35-36.

3 там же, с. 37-38.

4 Манжигеев И. А. Бурятские ш аманистические..., с. 103.

рого переходит душа человека после смерти. Они 
невидимы простым людям, их могут видеть толь
ко шаманы, колдуны, а также некоторые собаки. 
Обитают они в заброшенных юртах или домах, на 
кладбищах, перекрестках дорог, у подножий гор; 
активны в темное время, бродят толпами, проказ
ничают, устраивают игры, разводят огонь, сбива
ют путника с дороги, сбрасывают его с коня и т. д. 
Боохолдой могут пробраться в чей-либо дом или 
юрту, пугать людей, особенно детей, стучать, изда
вать какие-то звуки. Для их изгнания нужно совер
шить какие-то действия -  зажечь огонь, постучать 
во всех углах и темных местах острым предметом, 
сделать холостой выстрел, побрызгать вином, про
износя молитвы.

Таким образом, буряты-шаманисты были 
«окружены» массой различных духов. Эти духи, по 
их представлениям, обитали везде и всюду -  в лесу 
и степи, у подножий гор и берегов рек, в домах и 
юртах, постоянно вторгались в жизнь людей, вре
дили, вызывали страх и беспокойство. Существова
ла целая система обрядов и жертвоприношений для 
избавления от них или от последствий их «козней». 
Иметь дело со всем сонмом этих существ в целях 
пресечения их злодеяний и тем самым помочь лю
дям облегчить положение было обязанностью ша
манов. Представления о низшей демонологии явля
ются составной частью общего комплекса шамани- 
стических идей и практик.

При характеристике бурятского шаманизма 
нельзя обойти молчанием такой важный элемент, 
как онгоны. У бурят они существовали в 2 формах: 
1) в виде изображений божеств и духов; 2) в виде 
животных, посвященных каким-либо божествам, -  
быка, козла и лошади. Посвящали им иногда птиц 
и рыбу, которых затем отпускали. Было время, ког
да монголы, а также предки бурят делали онгоном 
человека. Основное назначение онгонов-животных
-  служить богам средством передвижения, обере
гать домашних животных. С ними были связаны 
различные запреты и обряды: не убивать, не про
давать, не бить, женщинам воспрещалось ездить на 
посвященной лошади.

Изображения божеств и духов делались из же
сти, глины, войлока, кожи, дерева, материи, шерсти 
и волос в виде человеческих фигурок или кукол. Он- 
гонами могли быть шкурки зверьков, обычно белки, 
соболя, горностая, колонка и зайца. Полный набор 
таких шкурок назывался «табан хушуута», т. е. он
гон из пяти морд. Онгонов-изображений было много
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-  столько, сколько имелось эжинов и заянов. Дела
лись они обычно шаманами и обязательно освяща
лись, одухотворялись ими. Каждая семья имела свой 
набор онгонов, большой сборный онгон состоял 
иногда из 50-60 изображений. Существовала целая 
система правил и обрядов, связанных с ними.

Их полагалось периодически «кормить», убла
жать с помощью шамана. По месту нахождения 
онгоны подразделялись на горных, уличных и до
машних, по принадлежности -  на личных, супру
жеских, женских, семейных, улусных и улусно
территориальных. Функции онгонов определялись 
теми богами и духами, чьими изображениями они 
служили. Поэтому правомерно дифференцировать 
их на скотоводческие, охотничьи, кузнечные, меди
цинские, семейно-бытовые, игровые и т. д.

Таким образом, пантеон бурятского шаманизма 
имеет иерархическую структуру, отличающуюся 
определенной стройностью. На самой верхней его 
ступени стоят небожители -тэнгрии во главе с Веч
ным Синим Небом. (В XIX -  начале XX в. в роли 
верховного божества стал выступать Эсэгэ Малан-

тэнгэри.) Ниже находятся его дети -  ханы. Далее 
следуют нойоны, великие эжины и заяны, духи зна
менитых шаманов и шаманок, военных и родопле
менных предводителей. Следующую ступень зани
мают многочисленные местные, локальные эжины 
(окрестных гор, рек, лесов, духи болезней); различ
ные старцы, старушки, девицы и т. п. Последнюю, 
самую многочисленную, группу составляют души 
простых смертных, не пользующихся почитанием 
в народе. Особую категорию представляет низшая 
демонология -  всевозможные черти, домовые, на
зываемые ада, анахай, муу шубуун и т. п., олицетво
ряющие души бедных, обиженных судьбой, боль
ных людей.

Т. Ю. Сем утверждает, что «сибирский ша
манизм представляет собой классическую форму 
шаманского мировоззрения. Через русских путе
шественников и ученых-исследователей Сибири 
слово “шаман”, взятое из тунгусо-маньчжурских 
языков, стало известно во всем мире. Оно связано 
с глаголом са -  “знать”. Каждый народ имеет свои 
собственные названия для шаманов, которые могут
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различаться даже у одного народа в зависимости от 
функций и категорий шамана»1.

В шаманизме народов Сибири имеются как об
щие универсальные черты, так и свои особенности, 
обусловленные этническими и региональными тра
дициями. Шаман -  посредник (медиатор), являю
щийся избранником духов, обладал способностью 
видеть иную, специфическую реальность и путеше
ствовать в ней. Важную роль в становлении лично
сти шамана играли обряды посвящения, увеличения 
сакральной силы и обретения им статуса большого 
шамана. Основными функциями сибирских шама
нов были гадание и предсказание, лечение, прово
ды души. Кроме того, сибирские шаманы могли от
правлять промысловые, семейные и погребальные 
культы.

Наиболее сильными, по утверждению Т. Ю. 
Сем, считались так называемые «“железные” ша
маны Центральной и Восточной Сибири (напри
мер, эвенки), связанные с кузнечным делом и ис
пользовавшие металл (преимущественно железо) 
в атрибутике. Отличительной чертой южносибир
ского шаманства (алтайцев, тувинцев, хакасов) и 
связанного с ним якутского и бурятского являлось 
разделение шаманов на белых, камлавших только 
в верхний мир, и черных, камлавших во все миры. 
Преобладание семейной формы шаманства и широ
кая практика трансвестизма (перемены пола) были 
характерны для народов северо-востока Азии (чук
чей, коряков, эскимосов). В шаманской практике 
народов Амура (нанайцев, удэгейцев, орочей и др.) 
в равной степени сочеталось родовое шаманство с 
производственной и календарной обрядностью. У 
западносибирских народов (кетов, хантов, ненцев и 
других) сложилась специализация сакральных лиц: 
гадателей и предсказателей, певцов, отправителей 
промысловых культов, собственно шаманов»2.

Шаманизм, по мнению многих исследователей, 
раскрывает общие закономерности древнейших 
форм взаимоотношений человека с силами при
роды и Космоса. Они выражаются в общечелове
ческих универсалиях и этнокультурных особенно
стях. Шаман выступает в роли хранителя архетипи- 
ческого опыта человечества на уровне этнических 
традиций, поэтому шаманизм в современной жизни 
традиционных сибирских культур является ретран

1 Сем Ю. В. Белое (жреческое) и черное шаманство: яку
ты // Ш аманизм народов Сибири. Этнографические материалы 
XV III-XX вв.: хрестоматия. -  СПб., 2006. -  С. 399.

2 Там же, с. 401.

слятором этнической памяти коллектива, стабили
затором и хранителем духовной культурной тра
диции, национального менталитета. Современный 
шаманизм обретает новые формы, новое прочтение 
получают древние представления и ритуалы. В на
стоящее время известны сибирские шаманские 
школы в Якутии, Туве, Хакасии, на Алтае, сочетаю
щие традиции с новой интерпретацией духовного 
(мистического и ритуального) опыта.

Православие. Христианизация бурят и эвен
ков. Появление русских в регионе нарушило рели
гиозную однородность населения. Наряду с поли
теистическими, анимистическими и шаманскими 
традиционными верованиями коренного населения 
в крае утверждается православие.

Распространение христианства началось вместе 
с появлением первых русских землепроходцев. В 
составе отрядов находились служители с «поход
ной» церковью, которые набирались на службу в 
Тобольске. Сначала служилые ставили зимовья, а 
потом уже после строительства высоких и крепких 
стен, стационарной церкви и таможенной избы ста
новились острогами.

Систематическое же распространение право
славия началось с 1681 г., с основания Даурской 
миссии. На основании решения правительства от 22 
февраля 1681 г. тобольский митрополит Павел при
казал игумену Федосию, черному попу Макарию и 
с ними еще 10 монахам -  «12 братам с Москвы» -  
отправиться «в Дауры» и «где приищут -  постро
ить монастырь во имя живоначальныя троицы на 
Селенге-реке и в иных даурских городах и остро
гах, призвать и крестить (в) православную веру 
иноземцев... »3

В 1727 г. была учреждена Иркутская епархия, 
которая имела целью распространение православия 
среди бурят, эвенков и других народов Восточной 
Сибири. Судя по архивным документам, крещеных 
бурят и тунгусов в XV1I-XVIII вв. было немного, 
число крещеных исчислялось в разные годы не
сколькими десятками, а то и единицами.

В начале XVIII в. в Иркутской губернии право
славные составляли 33 %. В 1720-1750-е гг. этно- 
конфессиональная ситуация практически не из
менилась, отмечается небольшое повышение доли 
православных (в основном русских) с 33 до 35 %, 
при снижении ее у «идолопоклонников» -  с 67 до

3 Шмулевич М. М. Троицко-Селенгинский монастырь...,
с. 5.
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65 %. Христианизация коренного населения еще 
не развернулась, и лишь приток русских право
славных мигрантов оказал влияние на этот процесс. 
Так, в Иркутском уезде доля православных за эти 
годы повысилась с 45 до 52 %, а язычников упала с 
54 до 48% '.

В епархии было: в Иркутске -  8 церквей и 2 мо
настыря, в Иркутском уезде -  13 церквей, 1 мона
стырь и 1 пустынь, в Селенгинском дистрикте -  13 
церквей и 2 монастыря, в Нерчинском дистрикте — 
7 церквей и 1 монастырь.

27 мая 1770 г. епископом Иркутским, Нерчин
ским и Якутским Софронием (Кристалевским) 
была освящена церковь (на первом этаже) в честь 
Богоявления Господня строящегося Верхнеудин- 
ского Одигитриевского собора. Церковь в честь 
иконы Божьей Матери «Одигитрия» (на втором 
этаже) была освящена 3 мая 1785 г. епископом Ми
хаилом (Миткевичем). Это был первый каменный 
храм в Бурятии, строительство которого длилось 
более 40 лет.

С конца XVIII и до начала XIX в. в Бурятии 
была построена целая сеть каменных храмов. В 
г. Верхнеудинск -  Спасская церковь (1800), Тро
ицкая (1809), в г. Селенгинск -  Спасский собор 
(1789), Вознесенский собор (1895), в г. Троицко- 
савске -  Троицкий собор (1817), в Кяхте -  Вос
кресенская церковь (1838), в г. Баргузин -  Спасо- 
Преображенская церковь (1834)2. В строительстве 
принимали активное участие буряты. Основным 
жертвователем строящихся храмов было купече
ское население. Кафедральные соборы и каменные 
приходские церкви становились центрами духов
ной и культурной жизни, оказывая влияние на все 
стороны жизни населения. В начале XIX в. появ
ляются специальные кладбищенские храмы в Верх
неудинске, Селенгинске и Кяхте. В конце XVII
-  начале XVIII в. на южных границах Бурятии для 
их защиты появляются пограничные казачьи карау
лы. В этих поселениях строятся церкви, имеющие 
статус походных, а затем становящиеся стационар
ными. Внутреннее убранство православных храмов 
имело свои региональные особенности. Местные

1 Кабузан В. М. Распространение православия и других 
конфессий в России в XVIII -  начале XX в. (1719-1917 гг.). -  
М., 2008 .- С .  24.

2
Жалсараев А. Д. Поселения, православные храмы, свя

щеннослужители Бурятии X V II-X X  столетий: Энциклопедиче

ский справочник. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 2001. -  448 с.

Иннокентий
Иркутский

буддийские и шаманские элементы культуры по
влияли как на приходскую жизнь в целом, так и на 
отдельные обряды и культы. Характерными икона
ми являлись святые иконы, покровительствующие 
воинам, а также канонические, распространенные 
на европейской части России. Иконы поступали в 
храмы из различных источников, чаще всего как 
дар от царского дома. Некоторые иконы писались 
на месте членами духовных миссий. Появляются 
местночтимые иконы, например, икона Святителя 
Николая, образ Святителя Иннокентия, Иргенская 
икона Святой мученицы Параскевы Пятницы. Пра
вославной церковью Забайкалья была разработана 
целая региональная программа по приданию свято
сти местным иконам, освящены места крестных хо
дов. Монастыри обладали богатыми библиотеками. 
В ризнице Одигитриевского кафедрального собора 
были такие издания, как Евангелие (1711), Библия 
(1819), Новый Завет (1841), сочинения Иоанна Зла
тоуста, Максима Грека, «Просветитель» Иосифа 
Волоцкого. Многие богослужебные книги были 
оправлены окладами, являющимися также юве
лирной ценностью. Была развита сеть церковно
приходских школ. В конце XIX в. в Забайкалье 
насчитывалось 75 церковно-приходских школ, 
обучались в них 1093 мальчика и 263 девочки. Их 
содержание велось за счет средств Государствен
ного казначейства, Святейшего синода, частных 
пожертвований. Таким образом, материальная база 
церковно-приходских школ была неплохой. Боль
шое распространение в Бурятии получили миссио
нерские организации.
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Первые сведения о крещении появляются уже 
в 30-е гг. XVII в. Крестили взятых в плен бурят и 
монголов, как мужчин, так и женщин, давая им при 
крещении русские имена1. Крещеные мужчины ис
пользовались на службе в качестве толмачей (пере
водчиков), в хозяйственных целях, а женщин вы
давали замуж за служилых людей2. Таким образом, 
христианизация касалась тех, кто находился в тес
ных межэтнических контактах и при этом не пред
ставлял для государства фискального интереса.

Главной резиденцией миссионеров стал Троиц
кий монастырь на Селенге. Первоначальная цель 
метрополии была чисто миссионерская. Однако со 
временем святые отцы весьма успешно совмеща
ли духовные задачи с хозяйственными. В ведении 
этого крупного хозяйства находились села, распо
ложенные в среднем и верхнем течении р. Хилок. 
Монастырю принадлежали 2 вотчины: Тимлюй- 
ская и Кударинская. Кударинская вотчина, по мыс
ли метрополии, была заведена как миссионерская 
обитель для крещеных бурят, поэтому монастырь 
оставлял около половины хлебных запасов «про 
брацкий приход и работным людям, и новокрещен- 
ным, и иноверцам, понеже то для новокрещенных и 
обитель оная велено строить...»3 Крещение облег
чало переселение в деревню и частично уравнива
ло неофита с ее жителями. Многие из крещеных на 
протяжении 1-2 поколений полностью переключа
лись на русский тип хозяйства, хотя сохраняли род
ной язык и связи со своими сородичами, числивши
мися по-прежнему в кочевых обществах4. При этом, 
как считает Е. М. Залкинд, через «новокрещенных»

1 Сборник документов..., с. 30, 49, 56, 145, 325.

2 Там же, с. 145.

3 НАРБ, ф. 262, on. 1, д. 146, л. 2об.-Зоб.

4 Очерки истории культуры Бурятии...,т . 1, с. 123.

бурят-хлебопашцев русская 
земледельческая традиция 
проникала в бурятское об
щество5.

Избрант Идее отмечал, 
что царское правительство 
стремилось привлечь в 
лоно православия предста
вителей бурят-монгольской 
знати, чтобы потом через 
их содействие «просветить 
крещением» широкие мас
сы бурят. Согласно его ин

формации, в Иркутском монастыре жил монголь
ский барон, который отдался под защиту царских 
величеств и принял православную веру6. В 1685 г. 
приняли православие даурский князь Гантимур с 
сыновьями и были записаны в дворяне по самому 
почетному «московскому» списку7.

Гмелин же, указывающий на относительную 
бедность западных бурят, связал с этим фактором 
наличие среди балаганских бурят крещеных в пра-

Храм во имя Всех Святых в Троицком монастыре, 
Забайкальская область

5 Залкинд Е. М. Общественный строй бурят..., с. 28.

6 Идее И., Бранд А. Записки о русском посольстве в Китай 
(1692-1695).- М .:  Наука, 1967.- С .  138.

7 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 65.
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вославие, так как «те сибирские туземцы, которые 
крестятся, делают это из-за бедности» (крестив
шиеся освобождались на несколько лет от упла
ты ясака)1. Священники не имели права крестить 
иноверцев в православную веру без их просьбы и 
желания, в противном случае они могли подвер
гнуться штрафу. Однако это предписание часто на
рушалось, о чем свидетельствуют многочисленные 
жалобы. В то же время и добровольное крещение 
вызывалось отнюдь не религиозными, а практиче
скими соображениями.

Вот что сообщает об этом М. Татаринов: «Хотя 
со временем немало братских приходят в веру гре
ческого исповедания, токмо из доброй воли мало: 
или заворовавшей или обнищавшей, тако ж жена от 
мужа збежит не захотя с ним жить, ибо кто крестит
ся из братских и тунгусов -  снимается с них есак на 
пять лет, а потом платить должны по-прежнему, то- 
чию почти все новокрещеные живут по срокам или 
в кабалах, ретко кто живет своим домом. А ежели 
новокрещеной, то называется карым, а ежели женат 
будет на руской, дети называются выгонки, токмо 
доброго житья мало. И так все братские, хотя му- 
жеска пола, совокупившись с российскими -  дети, 
внучата и правнучата калмыковаты, волосы черные 
и называются карымы... все новокрещеные живут 
не кочевьем, а между российскими дворами, к чему 
оне весьма непривычны»2.

За принятие православия буряты и эвенки осво
бождались от платежа ясака. От имени царя кре
стившимся (зайсанам, тайшам и другим родона
чальникам) высылались денежные суммы, ордена, 
медали, их производили в офицерские чины, пре
доставляли всякие льготы. Крещеные могли при
числяться в крестьянское или мещанское сословие. 
Буряты и эвенки нередко рассматривали крещение 
как акт, приносящий им материальную выгоду. В 
целях получения подарков, рубах, трехрублевых 
ассигнаций они нередко совершали обряд креще
ния несколько раз3.

Правда, не всегда крещеные получали билет, 
который давал им льготу на освобождение от упла
ты ясака. Происходило это в тех случаях, когда

1 Gmelin S. G. Reise durch R utland zur Untersuchung der drei 
Naturreiche. Bd. 2 . -S P b „  1774.- S .  181-182.

2 Описание о братских татарах..., с. 37-38; РГАДА, ф. 24, 
on. 1, д. 7, л. 24—24об.

3 Астырев Н. На таежных прогалинах. Очерки жизни на
селения Восточной С и б и р и .-М ., 1891.- С .  192-193.

Чикойский монастырь

зайсаны и шуленги не давали льгот или буряты и 
эвенки крестились в детском возрасте, когда были 
еще неплатежеспособными4.

Вероятно, не стоит говорить о большом влия
нии христианства в XVII-XVIII вв. на мировоззре
ние бурят и эвенков, на их систему обрядов. Од
нако нельзя отрицать тот факт, что крещение спо
собствовало переходу бурят и эвенков к оседлости, 
изменению образа жизни, более тесным контактам 
с русскими в быту, зарождению семейных связей.

Главный храм Иргенского стана

4 ГАИО, ф. 282, on. 1, д. 43, л. 219-465.
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Православный храм за Байкалом

В конце XVIII -  1-й половине XIX в. креще
ние бурят и эвенков носило в основном полудо- 
бровольный характер, поскольку русская админи
страция проявляла терпение и осторожность в этом 
деле, учитывая обстановку в Центральной Азии и 
на Дальнем Востоке. Само крещение совершалось 
формально, требовалось лишь соблюдение эле
ментарных обрядов. Однако если принятие право
славной веры в первое время не оказывало почти 
никакого влияния на быт и традиционные верова
ния бурят и эвенков, то в рассматриваемый период 
наблюдаются изменения в хозяйстве, быту, в тра
диционных верованиях коренного населения Бай
кальского региона.

Нередки были рапорты священников следую
щего содержания: «В минувшем 1800 г. во второй 
половине в крещении иноверцев мною священни
ком не было. А хотя к обращению их к восприя
тию православной веры мною увещание тщательно 
прилагается точно, иноверцы склонности никакой к 
тому не имеют»1.

В 80-90-х гг. XVIII в. активизировала свою 
деятельность Даурская миссия, но в Забайкалье ей 
пришлось столкнуться с буддизмом, который ока
зался серьезным соперником в борьбе за души лю
дей. В начале 1830-х гг. архиепископы иркутские 
Михаил, а затем Мелетий возбудили перед Сино
дом ходатайство об усилении миссионерской дея
тельности в Восточной Сибири. Первый миссионер
ский стан среди бурят был основан в 1859 г. в улусе 
Нукуты Балаганского ведомства при Балаганской 
степной думе. С этого времени миссионерская

1 ГАИО, ф. 282, on. 1, д. 74, л. 21-22об.

деятельность среди бурят усиливается. В 1861 г. 
была организована Иркутская духовная миссия, в 
1862 г. -  Забайкальская, задачей которых являлось 
развертывание миссионерской работы среди бурят 
и тунгусов.

По данным VII ревизии (1816-1818), число 
крещеных эвенков мужского пола составляло: бар
гузинских конных эвенков -  57 чел. (13,4 % всего 
населения), северобайкальских -  207 (45,3 %), ба- 
унтовских и кучидских- 1 чел., крещеных эвенкиек
-  1902. «На востоке, в уезде Нерчинском, несколько 
десятков душ обращено епископом Иннокентием 
Неруновичем в пастырское посещение того края, 
и в память фамильного названия его селение ново
обращенных прозвано Неруновским. Прежде того 
времени небольшое также число тунгусов обра
щено старшиною Мальцовым, и селение прозвано 
Мальцовским»3. В 1789 г. в Неруновском селении 
было 129 крещеных душ, в Мальцовском -  162 
души.

Восприятие христианской религии вело к изме
нениям в хозяйстве и быту. Крещеные эвенки посе
лялись в русских селениях, занимались в основном 
хлебопашеством. (Оленные эвенки, принявшие кре
щение, очень редко оседали в русских деревнях и 
почти не вступали в брак с русскими и бурятами.)

Христианство в значительной степени распро
странялось среди эвенков, проживающих вместе 
или чересполосно с русскими. Из 966 мужчин и 945 
женщин Урульгинской инородной управы в 1878 г. 
имели эвенкийские фамилии и имена несколько се
мей, остальные -  русские4. Среди крещеных эвен
ков были распространены такие русские имена, как 
Иван, Афанасий, Петр, Алексей, Василий, Федор, 
Андрей, Николай, Степан, Лаврентий, Илья, Устин, 
Дмитрий, Максим, Михаил, Федот и др., у креще
ных эвенкиек -  Пелагея, Федосья, Варвара, Мар
фа, Дарья, Домнина, Агриппина, Любовь, Авдотья, 
Марья, Наталья, Акилина, Анастасия, Степанида, 
Екатерина, Анна, Татьяна и др.5 У крещеных эвен
ков наиболее распространенными фамилиями были 
Неронов, Суханов, Носырев, встречались русские 
фамилии Епифанцев, Максимов, Иванов, Богданов,

2
Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья. -  Улан-Удэ: Изд-во 

«Бэлиг», 2001. -  С. 24.

3 Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири: В 2 кн. 
Кн. 2. С 1772 по 1823 го д .-С П б ., 1 8 8 6 .-С . 14.

4 ГАЧО, ф. 24, on. 1, д. 153, л. 47.

5 Там же, ф. 282, on. 1, д. 43, л. 219об.^165.
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Шастин, Кожин, Егоров, Игнатьев, Кириллов, Су- 
дейкин, Корякин, Ковригин, Лоншаков, Плотников, 
Гаврилов, Герасимов, Симонов, Савин, Федотов, 
Гордеев, Федоров, Корнилов, Антипов, Стефанов, 
Макаров, Тетерин, Михайлов, Соболев, Малков, 
Семенов, Литвинцев, Андреев, Ефимов, Шестаков, 
Петров, Сажин, Пыхалов, Пестерев, Кузнецов, Ба
ранов, Миронов и др.

В начале 50-х гг. XIX в. в Оловском инородче
ском управлении приняло христианство 85 % всего 
населения, тогда как в Кужиртаевском -  всего 9 %, 
остальные, как и большинство бурят, исповедовали 
буддизм1.

Аналогично христианская вера распространя
лась и среди бурят. «Около 1784 г. Троицкосавский 
оберкомендант, управлявший тогда всею иркутско-

китайскою границею, генерал-майор Ладыжен
ский обратил в христианство бурят, ныне живу

щих в деревне Мурочи, отстоящей от крепости Ку- 
даринской на 4 версты зимней дороги. В соседстве 
находятся 2 деревни, Унгуркуй и Палкан, тогда из 
ламайского язычества в православие обращенные 
сибирским дворянином, отцом покойного Игумно
ва... К особенной чести Ладыженского и Игумнова 
надобно присовокупить, что они обзавели своих 
обращенных всем нужным в сельском быту, научи
ли их грамоте и необходимым житейским мастер- 
ствам, чем и обеспечили их и детей в пристойном 
существовании»2.

Стремясь опереться на верхушку бурятского 
общества, администрация и духовенство принима
ли меры, чтобы иметь «ревнителей православия» 
среди нойонов. В 1841 г. крестился заседатель Тун- 
кинской степной думы Бордой Парушенов, при со-

1 Шубин А. С. Краткий очерк этнической истории эвенков 
Забайкалья (X V II-X X  вв.). -  Улан-Удэ, 1973. -  С. 47.

2 _Словцов П. А. Историческое обозрение..., кн. 2, с. 14.
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Бурятская часовня на берегу Икэ-Угунь (приток Иркута)

действии которого в 1842 г. было крещено до 800 
чел.1 В последующие годы крещеный тайша 3. Ха- 
маков содействовал крещению 1 тыс. своих сороди
чей, за что был награжден орденом Владимира 4-й 
степени, подарками и причислен к дворянству.

Главный тайша баргузинских бурят надвор
ный советник Сахар Хамнын отправился в 1830 г. 
в столицу, где был принят императором, награж
ден кортиком и денежной премией. Однако он не 
принял православия и «вернулся верным ламаист
ской религии»2. А в 1841 г. в столице побывал хо- 
ринский тайша Ринчин-Доржо Дэмбилын. Там он 
был крещен, причем крестниками были император

1 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа 
(от XVII в. до 60-х годов XIX в.): Очерки. -  М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1940. -  С. 204-205.

2
Ломбоцыренов Д.-Ж. История селенгинских монгол-

бурят..., с. 127.

с императрицей. Вернулся он в звании есаула, стал 
именоваться тайшой Николаем Николаевичем Дэм- 
биловым3. (Надежды получить от него большую 
помощь в распространении православия не оправ
дались, так как злоупотребления привели его на 
скамью подсудимых.)

Сын служилого Бадмы Донсохона, гелунг 
Сультим-Шираб Бадмын из рода хуацай хоринско- 
агинских бурят, будучи в столице со своим млад
шим братом, принял православие, стал надворным 
советником, был награжден серебряной медалью. 
Затем был прикомандирован к госпиталю, работал 
в Чите и Иркутске4.

Буда Хотогын, будучи главой сонгольского 
рода по наследству, оставил должность по свое

3 Там же.

4 Там же, с. 129-130.
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му желанию, стал переводчиком маньчжурского и 
монгольского языков в Кяхтинском пограничном 
комиссариате. При генерале графе Муравьеве- 
Амурском перешел в православие и взял фамилию 
Головкин1. Конфессиональность играла тогда роль 
своеобразного показателя политических взглядов: 
крещение означало демонстрацию особой предан
ности Российскому государству. Порой, как мы 
видим, это существенно помогало повысить свой 
социальный статус.

Показателен для этого времени рапорт священ
ника Алексея Копылова об успехах православия в 
Кудинском братском ведомстве в 1835 г.: «...кре
щеные из бурят оставлены на прежнем жительстве 
между некрещенными, не используют никаких 
обязанностей и обрядов христианских, вступают в 
браки с некрещенными по своему языческому об
ряду без венчания по церковному чиноположению, 
не представляют рожденных детей к приходско
му священнику для крещения, а некоторые и со
вершенно обращаются в первобытное состояние 
язычества...»2 Священник замечает, что для даль
нейшего успеха христианства необходимо, чтобы 
крещеные жили отдельно от некрещеных, но для 
этого требуется собственное согласие каждого на 
отдельное жительство от некрещеных3.

Наряду с распространением православия прини
мались меры и по созданию христианской литерату
ры на бурятском и монгольском языках. Иркутский 
архиепископ Иннокентий требовал от миссионеров 
основательного изучения бурятского и эвенкий
ского языков для перевода церковной литературы. 
В 1815 г. был сделан перевод на бурятский язык 
Евангелия от Матфея, а в 1823 г. -  перевод крат
кого Катехизиса. В 40-х гг. XIX в. к переводческой 
деятельности был привлечен учитель-бурят Яков 
Болдонов. Он перевел на бурятский язык «Символ 
веры», «Молитву Господню», «Божественную ли
тургию», «Краткую священную историю Ветхого 
Завета»4. В 1860 г. был учрежден Комитет по во
просам о переводе учебных книг на бурятский 
язык, в состав которого вошли буряты А. Балдаев, 
Н. Болдонов, П. Баторов, И. Пирожков.

1 Ломбоцыренов Д.-Ж. История селенгинских монгол- 
бурят..., с. 129.

2 НАРБ, ф. 1, оп. 1,д. 2 1 3 ,л .2 -2 о б .

3 Там же, л. 2об.

4 Из истории переводческого дела в Иркутской епархии //
Иркутские епархиальные ведомости. -  1908. - №  2, 4, 6, 12-15.

В 1830 г. был сформирован Комитет по делам 
духовной миссии в Иркутской епархии в соста
ве П. Громова, А. Бобровникова и др., в течение 5 
лет обративший в христианство более 700 бурят. В 
1844 г. по ходатайству архиепископа Нила Синод 
разрешил допуск в духовные училища мальчиков 
из бурят и эвенков. Иркутской миссией предприни
мались меры по подготовке священников из среды 
бурят. Известным священником-миссионером стал 
бурят из Тунки Я. Чистохин, занимавшийся пере
водческой деятельностью и изучением быта бурят. 
Лама Доржиев, приняв крещение, стал одним из 
активных миссионеров. В Забайкалье ими были 
К. Стуков и И. Телятьев. Последний в 1852 г. до
бился отправления службы среди хоринских бурят 
на монгольском языке.

В 1-й половине XIX в. в центрах управ и отдель
ных управлений были построены церкви. По ини
циативе Найдана, сына Гомбо, младшего брата ге- 
лунга Доржо, было получено разрешение построить 
русскую церковь рядом с Селенгинским бурятским 
комитетом, возле давно и крепко заложенного фун
дамента дацана-хурдэ. Строительство велось за счет 
собственных средств и пожертвований. Церковь 
была освящена иркутским архиереем, туда прибы
ли и попы. Затем Найдан Гомбоев работал учителем 
среди кударинских бурят и за строительство церкви 
был награжден серебряной медалью, произведен в 
титулярные советники. Затем он служил перевод
чиком маньчжурского языка у амурского военного 
губернатора. Однако он не принял православия5.

Итоги христианизации не могли удовлетворить 
царское правительство и церковь. Новая стадия 
развития христианства связана уже с буржуазным 
этапом развития России и хронологически охваты
вает 2-ю половину XIX -  начало XX в.6

Старообрядчество. Древлеправославие (старо
обрядчество) оформилось после церковной рефор
мы патриарха Никона в середине XVII в. К концу 
XVII в. старообрядчество распалось на 2 основных 
направления -  поповцев (признающих церковную 
иерархию и иереев) и беспоповцев (отрицающих 
необходимость священнослужителей и иерархии в 
целом).

5 Ломбоцыренов Д.-Ж. История селенгинских монгол- 
бурят..., с. 128.

6 Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структу
ра и социальные функции. -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1987. -  С. 188.
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Семейские

Первые приверженцы старообрядчества появля
ются в Байкальском регионе еще в середине XVII в., 
когда в ссылку был отправлен «мятежный прото
поп» Аввакум Петров. В 1656—1657 гг. местом его 
пребывания стал Братский острог, далее Аввакум с 
отрядом Пашкова в Забайкалье достиг устья Нерчи, 
где и оставался вплоть до лета 1662 г.

После начала открытых гонений на старооб
рядцев в 1682 г. многие из них бежали в Сибирь. 
В 1699 г. в Нерчинск было направлено 9 семей 
стрельцов-староверов, расселенных по округе. По 
замечанию А. Лосева, «Иркутск был населен со

сланными за бунт стрельцами, которые были все 
старообрядцы и раскольники»1. Однако в целом 
число староверов в Байкальском регионе и его со
предельных территорий было невелико. В конце 
XVII в. их насчитывалось чуть более 500 чел., что 
составляло около 1 % русского населения края2.

1 Летопись города Иркутска X V II-X IX  вв. -  Иркутск, 
1996.- С .  167.

2 Дулов А. В., Санников А. П. Православная церковь в 
Восточной Сибири в XVII -  начале XX века. Ч. II. -  Иркутск, 
2006.
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Старообрядческие книги

Большая часть старообрядцев Забайкалья (се- 
мейских) -  потомки выходцев из городов Бар, 
Бердичев, Винница, Хмельники, от берегов Сожа 
и Днепра до Буга. В 60-е гг. XVIII в. значительная 
часть старообрядцев, бежавших в Польшу, была 
возвращена в Россию и переселена в Сибирь. Одна
ко, по сведениям Ф. Ф. Болонева, «какая-то группа 
сторонников древнего благочестия была направле
на сюда в еще более ранний период. Возможно, это 
была часть старообряцев, выведенная из Польши 
еще во время первой выгонки этих людей с Ветки 
и Стародубья в 1735 году по манифесту императри
цы Анны Иоанновны»1. После неудачной попыт
ки 1734 г. в 1764 г. правительством Екатерины II 
было начато второе переселение старообрядцев из 
польских пределов. В Россию было переселено 
более 4 тыс. чел. (23 партии) -  из Польши в Ка
лугу, отсюда (преимущественно водным путем) -  в 
Казань по рекам Ока и Волга, далее 8 партий ушли

1 Болонев Ф. Ф. К истории формирования семейских За
байкалья // Семейские Забайкалья. -  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 
РАН, 2 0 0 7 .- С .  5-25.

С11СД НДШКГО 11СД Д‘И?ГД идкечеснн стш

Ксддннк-х, глдст.. к

V V  ■ »! »♦
а /нса го сио

А ?  f
СЧ'О л III» Ю



192 Религии и культура в Бурятии

на Екатеринбург, остальные 15 были отправлены в 
Соликамск, на Верхотурье и Тобольск, а уже оттуда 
распределены для поселения в Барабинских степях, 
на Алтае и в Забайкалье1.

По данным III ревизии 1762 г., в Верхнеудин
ском уезде Иркутской губернии уже находилось 
1545 ссыльнопоселенцев, выведенных из Польши, 
и ссыльных (указаны только лица мужского пола). 
Две наиболее крупные партии староверов (не ме
нее 200 чел. в каждой) были конвоированы через 
Верхотурье в Забайкалье в октябре 1764 г. После
дующие партии прошли в течение 1765—1768 гг. К 
концу XVIII в. старообрядцы проживали уже в 30 
поселениях Забайкалья2.

В период с III по IV ревизии, т. е. с 1763 по 1781 г., 
поселенцев из Польши прибыло в Верхнеудинский 
уезд 727 чел. или, по другим подсчетам, 783 чел. 
мужского пола. Русские староверы, выведенные из 
Польши, в Верхнеудинском уезде составили 92,7 % 
общего числа переселенцев. В Забайкалье старооб
рядцы были подселены в уже существующие дерев
ни к проживающим в них русским старожилам. Это 
были деревни и слободы Тарбагатай, Бурнашево, 
Большой Куналей, Десятниково, Куйтун, Мухор- 
шибирь, Харашибирь, Заган, Хонхолой (деревня 
Бурдуковская), Никольское, Шаралдай, Бичура, Ур- 
лук. Ряд селений они основали сами -  Новую Брянь, 
Новый Заган, Альбитуй (Ланцово), Харауз, Ново- 
Десятницкое, Билюта, Дешулан, Ново-Павловское, 
Ново-Салия. Позже из больших сел выделяется 
избыточное население, ими будут основаны сле
дующие деревни: из Бичуры заселены Мотня (Че
ремушки), Новосретенка, Покровка, Алташей. Жи
тели Большого Куналея основали и заселили Куна- 
лейский поселок (на Селенге), Калиновку, Верхний 
Сутай, частично Гашей в Мухоршибирском районе. 
Жители Тарбагатая основали кордон на Селенге и 
с. Ягодное в Селенгинском районе. Таким образом, 
процесс санкционированного переселения приоб
рел систематический и массовый характер.

Забайкальские семейские, населившие погра
ничные районы, были освобождены от двойного

1 Болонев Ф. Ф. Старообрядцы Забайкалья в X V III-X X  вв.
-  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009 -  С. 78-81.

2
Проблемы датировки появления старообрядцев в Забай

калье в настоящее время активно обсуждаются на конференци
ях и в специальных публикациях. Наиболее распространенной 
является точка зрения Ф. Ф. Болонева, изложенная в ряде его 
фундаментальных трудов; с ним активно дискутирует В. М. Пы- 
кин.

оклада, получили для поселения хорошие земли. 
Давление официальной церкви в этот период старо
обрядцы ощущали не более остальных старожилов. 
Староверы в Забайкалье были поселены компактно, 
проживая в 4 волостях Верхнеудинского округа. 
Они довольно быстро восстановили свой быт, хо
зяйство, общественные отношения, порушенные 
выгонкой из Польши и насильственным переселе
нием в Сибирь. Через 30 лет они становятся при
мером для других крестьян этого региона. При не
значительной помощи властей они сумели обустро
иться на новом месте.

Ф. Ф. Болонев определяет семейских Забайка
лья как этноконфессиональную этнографическую 
группу русского народа, имеющую некоторую 
специфику в элементах культуры и обладающую 
самосознанием, которые отличают их от других 
русских старожилов Сибири. В результате много
летних исследований ему удалось ярко представить 
многогранную материальную и духовную культу
ру этой уникальной группы населения Забайкалья3. 
Старообрядцы выращивали рожь (ярицу), пшеницу, 
овес, ячмень, просо, гречиху; культивировали коно
плю как техническую культуру; изготовляли паклю, 
верви, нитки для тканья грубой ткани, мешковины. 
Для возделывания земли старообрядцы применяли 
соху, сабан; первыми в Сибири стали использовать 
плуг; для боронования использовали плетеные бо
роны с деревянными зубьями, а позже стали при
менять рамочные деревянные бороны с железными 
зубьями. В старообрядческих деревнях господство
вало почти натуральное хозяйство. Большая часть 
потребностей удовлетворялась продуктами домаш
него производства. Иногда полученную продукцию 
меняли на предметы, изготовленные местными ма
стерами4.

Наиболее распространенными были 3 типа 
крестьянских жилищ: четырехстенные и пятистен
ные избы и «связи». Изредка встречались квадрат
ные дома с двускатной и четырехскатной крышей.

3 Болонев Ф. Ф. Календарные обычаи и обряды семейских 
Забайкалья. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1975; Он же. Народ
ный календарь семейских Забайкалья. -  Новосибирск: Наука, 
1978; Он же. Семейские. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1985; Он 
же. Месяцеслов семейских Забайкалья. -  Новосибирск: МГП 
Репринт, 1992; Он же. С тарообрядцы  Забайкалья в X V III-  
XX вв. -  Новосибирск: Февраль, 1994; Он же. Пахари и ратники 
русских волостей Западного Забайкалья в XIX -  нач. XX в. -  
Новосибирск: Книжица, 2005 и др.

4 Он же. К истории формирования..., с. 20-25.
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Основные элементы внутреннего убранства жили
ща были ориентированы, как правило, относитель
но печи. Традиционная пища семейских готовилась 
из продуктов собственного производства. Зерно
вые и крупяные, овощные культуры выращивали 
на полях и огородах. Мясо получали от домашних 
и диких животных, не ели конину, зайчатину. Буд
ничная еда зависела от скоромных и постных дней, 
разделяясь на скоромную -  в мясоеды и постную
-  в посты1.

Старообрядцы старались создать чистоту и 
красоту как материальную, так и духовную. Это 
проявлялось в одежде, головных уборах (кичках, 
кокошниках), поясах, архитектурно-декоративном 
оформлении домов, украшении утвари, посуды, ме
бели, росписях опечков, потолков, стен, народной 
игрушке. Существовали запреты иметь общение с 
мирскими (инаковерующими), в «ядении, питии и 
любви». Семейские Забайкалья выделялись своей 
яркой величавой одеждой, комплекс которой офор
мился в XVII -  начале XVIII в. Женский костюм 
включал в себя средне-северорусские особенности 
одежды (рубаху, прямой и косоклинный сарафан, 
пояс, запон (фартук), кичку, кокошник). В муж
ской одежде, по мнению Г. С. Масловой, смешан
ный комплекс: рубаха типично русская, а штаны 
украинско-белорусского типа. В основном в одежде 
старообрядцев Забайкалья выявлено украинское и 
белорусское влияние. У бурят они заимствовали от
дельные виды верхней одежды: доху, меховые шап
ки (малахай), обувь (унты, пимы). Покрой зипунов, 
халатов и шуб был характерен для русского костю
ма. Таким образом, основные элементы культуры 
семейских оформились в XVI—XVII вв. в местах 
метрополии, некоторые особенности появились в 
период их проживания в белорусско-украинских и 
польских пределах, а позднее ими были заимство
ваны элементы в скотоводстве, одежде под влияни
ем бурят2.

К началу XIX в. был сделан значительный 
шаг на пути компромисса между государственно
церковной организацией и староверами. Государ
ству принадлежала ведущая роль в урегулировании 
этих отношений. Основными мерами правительства 
Екатерины II в «раскольнической политике» стали

1 Болонев Ф. Ф. Жилище. Пища // Семейские Забайкалья.
-  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. -  С. 3 6 ^ 7 ;  56-58.

2 Он же. Одежда и украшения // Семейские Забайкалья. -  
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. -  С. 60- 64.

«прощение» заграничных раскольников и разреше
ние им вернуться на родину с предоставлением ряда 
льгот (1762), закон о праве раскольников не брить 
бороды и носить неуказное платье (1764), упразд
нение раскольнической конторы и передача дел о 
старообрядцах в ведение общегосударственных ор
ганов власти (1764), закон о даровании староверам 
права свидетельства на суде (1769), освобождение 
их от двойного оклада и запрещение употреблять 
в официальных документах слово «раскольник» 
(1782), легализация старообрядческих типографий 
в пределах империи (1783), наконец, закон о раз
решении выбирать староверов на общественные 
должности (1785)3. Эти и ряд других законода
тельных актов были направлены на соглашение с 
умеренным старообрядчеством и постепенное уре
гулирование отношений со старообрядчеством ра
дикальных толков.

В царствование Павла I выходит указ о наказа
нии староверов за небытие у исповеди и причастия 
духовными епитимьями вместо денежных штра
фов, а также секретный Указ 19 марта 1800 г. «О 
предписании всем епархиальным архиереям, каким 
образом во увещании старообрядцев к обращению 
их к православной церкви поступать, и о нечинении 
им малейшего притеснения или озлобления»4. Од
нако предоставленная старообрядцам относитель
ная свобода не являлась целостной политикой и не 
означала юридического признания старообрядче
ства, оставляя открытой возможность возращения 
«гонений».

Внутриконфессиональный состав семейских 
Забайкалья был неоднородным. Согласно архив
ным данным, с середины XVIII в. обосновались в 
основном беглопоповцы. Тогда же в регионе появ
ляются представители беспоповских толков -  по
морцы, филипповцы и федосеевцы, однако их чис
ло было крайне невелико (не более 5 %)5. Такое со
отношение сохранялось и все последующие перио
ды. Однако это не означает, что старообрядческое

3 П С З -1 ,т . XVI, №  11728, 11738, 11989, 12067; т. XVIII, 
№  13255; т. XXI, №  15397, 15581; Т. XXII, № 16238 и др. См. 
также Климова Н. Ф. Постановление по делам церкви и духо
венства в царствование императрицы Екатерины II. Вып. 1. -  
СПб., 1902.

4 Полное собрание постановлений и распоряжений по ве
домству православного исповедания Российской империи. Цар
ствование государя Павла I. -  Пг., 1915. -  С. 540, 561.

5 Васильева С. В. Власть и старообрядцы Забайкалья. -  
Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007. -  С. 45, 63.
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«сообщество» Забайкалья находилось в состоянии 
стагнации -  вплоть до 80-х гг. XIX в. в регионе по
стоянно возникали новые толки, причем их могло 
насчитываться до десятка в одном селении. Так, 
по сведениям JI. Е. Элиасова и В. П. Мотицкого, в 
конце XVIII -  1-й половине XIX в. среди старове
ров Бичуры появляется толк, получивший название 
«идолопоклонников», совершавших богослужения 
не в молитвенном доме, а под открытым небом у 
«священного» пня или камня (идола). Примерно в 
то же время у семейских Бичуры, Мухоршибири, 
Большого Куналея существовал небольшой толк 
землепоклонников. Он объединил верующих, не 
признававших икон, священников, уставщиков и 
поклонявшихся земле, считая ее творением боже
ственной силы. В начале XIX в. в семейских селах 
Окино-Ключи, Хонхолой и Шаралдай появился но
вый толк, получивший название «песочников», ко
торые при крещении ребенка использовали не воду, 
а подогретый песок1.

В 1794 г. староверы Верхнеудинского округа 
впервые обратились к светским властям за разре
шением построить свою церковь; получили же его 
со многими оговорками лишь спустя 4 года2. Уже в 
1 -й четверти XIX в. практически в каждом старооб
рядческом селе была церковь, часовня или молен
ный дом.

По мере увеличения численности старообряд
цев, обустройства сельских общин резко усилили 
свою борьбу со старообрядцами церковные и ад
министративные власти. По инициативе иркутско
го архиепископа Нила при Троицком монастыре в 
1785 г. была учреждена «противораскольническая 
миссия» во главе с настоятелем Посольского мона
стыря архимандритом Даниилом. Наиболее опыт
ных священников посылали в места поселения ста
рообрядцев, где они вели духовные беседы с рас
кольниками и насаждали среди них православие.

Отношение губернских и местных властей к 
старообрядцам определялось колебаниями госу
дарственной политики, происходившими вслед
ствие изменения обстановки в Российской империи 
и за ее пределами. Первым сигналом изменения по
литики было настойчивое «склонение» старообряд

1 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. 19, on. 1, д. 189; Мотицкий В. П. 
Старообрядчество Забайкалья: прошлое и настоящее. -  Улан- 
Удэ, 1976. -  80 с. Однако необходимо подчеркнуть, что до сих 
пор вербальная информация этих источников не подтверждена 
сведениями из архивных документов.

2 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 40, л. 1; on. 1, д. 2900, л. 6.

цев к массовому переходу в единоверие. В на
чале XIX в. правила единоверия были утверждены 
высшими церковными властями и правительством. 
Суть перехода в единоверие заключалась в подчи
нении старообрядчества официальной церкви в ор
ганизационном отношении при сохранении основ
ных правил старообрядческого богослужения; 
иными словами, единоверие означало легализацию 
старообрядчества ценой потери независимости. 
Одновременно с этим начались повсеместная борь
ба со старообрядческой обрядностью, преследова
ние старообрядческих священников.

Имея цель -  распространение единоверия, пра
вительство усиленно собирало сведения о «рас
кольниках». В 1811 г. вышел императорский указ 
о доставлении в МВД сведений о старообрядцах. 
Местным властям предлагалось 2 раза в год вы
яснять и докладывать, «...сколько таковых людей 
с подробным значением имени каждого и каких 
именно обрядов они придерживаются...»; цель это
го мероприятия указывалась очень точно -  «дабы 
из подобных сведений узнать можно было, умножа
ется ли число оных или нет». Дополнительно, вме
сте с указом, МВД направило на места секретный 
циркуляр, в котором еще чувствовалось достаточ
но либеральное отношение центральных властей 
к староверам. В нем министр внутренних дел под
черкивал, что «...вместе с тем нужным считаю за
метить, чтобы все сведения собирали, отнюдь не 
причиняя никакого притеснения или неудоволь
ствия жителям». Присланы были эти документы и в 
полицейские управы Забайкалья для «надлежащего 
исполнения».

В 1812 г. внешние события на несколько лет 
отвлекли внимание правительства и общества в 
целом от внутренних проблем. Лишь в 1817 г. вла
сти вновь возвращаются к проблемам «духовным». 
24 октября 1817 г. Александр I издал «Манифест», 
в котором Министерство народного просвещения 
соединялось с ведомством Священного синода; ми
нистром народного просвещения и духовных дел 
был назначен князь Голицын. Все это делалось для 
того, «чтобы истинно христианское благочестие 
всегда служило основанием просвещения умов». В 
документе подчеркивалась необходимость «водво
рить согласие между религиозностью... образова
нием умственным и порядком политическим». По
литика по отношению к старообрядцам становится 
все более репрессивной. Старообрядцев стреми
лись отделить от общества, воспитания молодежи.
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Так, например, одним из примеров ограничения 
прав стали введенные 27 мая 1820 г. «Правила о 
неопределении в общественные должности рас
кольников».

Основными характеристиками политики Нико
лая I по отношению к раскольникам можно назвать 
консерватизм и бюрократический образ действия. 
Правительство и церковь берут курс на искоренение 
«раскола» как в центре, так и на окраинах империи; 
этому способствовал ряд внутренних и внешних 
обстоятельств. По мере того как во 2-й половине 
1820-х гг. на Западе усиливались волнения (беспо
рядки в Германии, революция в Испании, восстание 
греков), возникали опасения подобных явлений и в 
России. С этого времени придается серьезное зна
чение политике народного просвещения, «полиция 
умов» становится одним из важнейших вопросов. 
С другой стороны, старообрядцы крайне негативно 
отнеслись к новому государю из-за его имени, объ
явив, что имя Николай принял Антихрист в своем 
четвертом воплощении.

В 1826 г. правительственным указом было запре
щено строить новые старообрядческие молельни и 
восстанавливать старые (обветшавшие, сгоревшие 
и пр.); запрещалось также устраивать моленные в 
жилых домах. Указ этот был повторен и в 1836, и 
в 1842 гг. Последствия этих указов были весьма 
существенными -  к середине XIX столетия многие 
храмы обветшали или разрушились. Прошения, на
правляемые старообрядцами генерал-губернатору 
Восточной Сибири, неизменно отклонялись1.

В феврале 1826 г. центральными властями был 
организован учет старообрядцев по всей стране. Во 
все губернии Министерством внутренних дел был 
направлен секретный циркуляр «О доставлении ве
домостей о числе старообрядцев и раскольников». 
Министр внутренних дел В. Ланской сообщал мест
ным органам власти повеление императора о сборе 
сведений «без малейшей огласки»; поручалось это 
деликатное дело сельским священникам, а в горо
дах -  людям, исполнявшим общественные долж
ности. В течение 1826-1835 гг. списки «раскольни
ков» составляли по всей Восточной Сибири.

Репрессивная политика продолжалась. В 1832 г. 
указом Николая I строго запрещалось принимать 
повсеместно «беглых попов»; в судах появились 
дела «за небытие у исповеди и непричастие святых 
тайн». Были такие случаи и в Забайкалье.

Важным событием 2-й четверти XIX в. стало 
решение Русской православной церкви об откры
тии церковно-приходских школ для старообрядцев; 
отдельные указы об этом были разосланы в 1837 г. 
и по благочиниям Иркутской епархии2. Однако эта 
инициатива в старообрядческой среде успеха не 
имела, и старообрядческих детей по-прежнему обу
чали уставщики по старопечатным книгам. Это, как 
правило, не оставалось безнаказанным, и учителя 
как минимум попадали под надзор полиции3.

В последние годы царствования Николая I пре
следования старообрядцев усилились. В 1839 г. было 
запрещено выдавать раскольникам свидетельства 
на право обучения детей; министру народного про
свещения при выдаче подобных свидетельств пред
писывалось выяснять вероисповедание просителя. 
Светская власть всемерно помогала официальной 
православной церкви в борьбе за умы. Наступило вре
мя тотальной полицейской слежки, причем внимание 
стали уделять не только крестьянскому населению 
провинции, но и зажиточным торговцам и промыш
ленникам. В делах появляются характерные для двух 
последующих десятилетий «запросы», касающиеся 
вероисповедания граждан. В них предписывалось 
выяснять, «какого ...вероисповедания, не принадле
жит ли к какой-либо раскольничьей секте... не был ли 
замечен в совращение кого-либо из православия».

1840-1850-е гг. характеризуются во всей им
перии многочисленными притеснениями старооб
рядцев со стороны властей, арестами беглых свя
щенников, закрытием храмов (несмотря на покро
вительство богатых и знатных граждан). В 1847—
1848 гг. проведена ревизия старообрядческих ски
тов. К этому времени было закрыто и большинство 
старообрядческих часовен и церквей Забайкалья. 
Эти и другие акции восточносибирской админи
страции вызвали резкий протест старообрядческо
го населения, что выразилось в открытых высту
плениях крестьян в селах Куналей, Харауз, Бичура 
и др. Итогом этих «бунтов» 1840-1850-х гг. было 
практическое поражение правительства в попытке 
насильственного насаждения единоверия и право
славия в старообрядческих деревнях Забайкалья.

Правительственные меры все более ограничи
вали сферу деятельности старообрядцев вне дерев
ни. В марте 1845 г. был выпущен секретный Указ 
«О воспрещении раскольникам записываться в цех

1 ГАИО, ф. 50, on. 1, д. 7231, л. 65.

2 Там же, ф. 587, оп. 2, д. 5, л. 45.

3 Там же, ф. 24, оп. 9, д. 9, л. 7; ф. 50, on. 1, д. 5506, л. 7-9.
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иконописцев». В дополнение к полицейским и ду
ховным властям организовывались новые струк
туры, которые должны были бы усилить деятель
ность по «окончательному искоренению всякого 
раскола». Такими структурами являлись секретные 
совещательные комитеты по делам о раскольниках 
в 23 губерниях. В состав этих комитетов входили 
епархиальные архиереи, начальники губерний, 
председатели палат государственных имуществ и 
жандармские штаб-офицеры.

В 1840-х гг. в связи с запретом деятельности бе
глых священников в истории забайкальской бегло- 
поповщины завершается начавшаяся еще в преды
дущем столетии эволюция к беспоповской практи
ке. Однако староверы, приверженные священству, 
имели возможность обратиться к духовенству воз
никшей в 1847 г. в Австрии в Белой Кринице старо
обрядческой («австрийской») церкви, которой уда
лось привлечь к себе греческого митрополита; с его 
помощью здесь появилась трехчленная старообряд
ческая священная иерархия. Она не была признана 
законной ни официальным православием и поддер
живавшим ее российским государством, ни боль
шинством староверов, однако составила серьезную 
конкуренцию беглопоповщине.

К середине XIX столетия число старообрядцев 
в Забайкалье возросло втрое и составляло уже око
ло 18 тыс. чел.1

5.2. Культурная ж изнь в Бурятии. Академи
ческие экспедиции в Бурятии. И. Гмелин, 
П. Паллас, И. Георги, С. Краш енинников. 
Местные исследователи. Первые бурятские 
ученые: Д. Банзаров, Г. Гомбоев и др.

В истории изучения Бурятии можно проследить 
ряд этапов, которым соответствовали свои практи
ческие цели и задачи.

На 1-м этапе-период присоединения Бурятии к 
России (1620-1720) -  познание природы и народов 
велось промышленными и служилыми людьми.

Первыми исследователями народов Сибири 
нужно считать первопроходцев. Донесения служи
лых и промышленных людей содержали сведения 
о покоренных народах, оценку их экономического 
состояния, их отношения между собой и с русски
ми служилыми, материалы о фауне и флоре, полез
ных ископаемых, климате.

1 ГАИО, ф. 24, оп. 9. д. 64, к. 1736, л. 51.

Николай
Гавршович
Спафарий

Служилые первыми сделали описание мест
ностей Прибайкалья и Забайкалья, Байкала, мине
ральных источников, водных и сухопутных дорог, 
на основе которых были созданы сводные черте
жи и географические обзоры, например «Чертеж
ная книга Сибири» С. У. Ремезова, составленная в 
1701 г. С конца XVII в. началось научное изучение 
Бурятии русскими и иностранными учеными и пу
тешественниками. В 1675 г. через Бурятию просле
довал в составе дипломатической миссии в Китай 
Николай Спафарий.

Николай Гаврилович Спафарий (Милеску Ни
колае Спэтарул) (1636-1708) -  молдавский уче
ный, дипломат, писатель. (Родился в боярской се
мье, учился в Константинополе (Стамбуле) и Па
дуе (Италия). В 1653-1671 гг. состоял на службе 
у молдавских и валашских господарей. Спафарий 
являлся сторонником политического сближения 
Молдавии с Россией. В 1671 г. был направлен ие
русалимским патриархом Досифеем в Москву и 
остался в России. С 1671 г. являлся переводчиком 
Посольского приказа.) В 1675-1678 гг. он возглав
лял русское посольство в Пекине. В 1882 г. издал 
труд под названием «Путешествие через Сибирь от 
Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского 
посланника Николая Спафария в 1675 г.», в кото
ром собраны и систематизированы разрозненные 
данные о Бурятии, накопленные ранее служилы
ми людьми, и «Статейный список посольства Ник. 
Спафария в Китай» (1675-1678, изд. 1906) -  первое 
в России описание Китая. (В Алмазном фонде Рос
сии находится императорская корона Екатерины 
II: вершину короны украшает огромный кристалл 
темно-красной шпинели (79,7 г), на котором укре
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плен бриллиантовый крест. Этот кристалл приоб
рел в 1676 г. Спафарий в Пекине.)

В 1696 г. был опубликован труд амстердамско
го бургомистра Николая Витсена «О Северной и 
Восточной Тартарии», в основе которого лежали 
данные, полученные им от своих корреспондентов 
из различных мест.

После Спафария путевые дневники становятся 
основными источниками информации о Сибири и 
Бурятии. Д. Белль, Лоренц Ланге, Избрант Идее и 
другие русские и иностранные путешественники и 
лица, находящиеся на дипломатической и торговой 
службе, вели дневники наблюдений. Часть дневни
ков публиковалась в столичных изданиях.

В 1716 г. Петром I в Россию был приглашен 
Даниил-Готлиб Мессершмидт (1685-1735) -  немец
кий медик и ботаник -  и командирован в Сибирь с 
целью всестороннего ее изучения. Сначала он рабо
тал один, потом -  с пленным шведом Страленбергом, 
собирал растения, набивал чучела птиц и делал с них 
рисунки, на каждом значительном месте определял 
широту, составлял карты, хлопотал у сибирских вла
стей о доставке всяких «к древности принадлежащих 
вещей», разыскивал монгольские рукописи, первым 
занялся сравнением языков сибирских народов. В 
этом путешествии он пробыл 7 лет.

Он посетил Даурию, Нерчинск, Монголию. Его 
материалы об этнографии, истории, языках бурят 
и других сибирских народов до сих пор ценны для 
исследователей. После Мессершмидта происходит 
качественный сдвиг в изучении Бурятии. Второй 
этап связан с академическими экспедициями, орга
низуемыми Российской академией наук.

В 1733 г. была организована II Камчатская 
экспедиция (1733-1743) под началом В. Беринга. 
В числе почти 2 тыс. участников были морские 
офицеры, ученые, художники, переводчики, адми
нистративные и технические работники. Силами 
различных отрядов были сделаны первые карты и 
описания побережья России от Архангельска до 
Колымы, Охотского моря и Камчатки, природы, 
народов и истории Сибири. Неоценим вклад в изу
чении Бурятии участников академического отряда 
Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинни
кова, Я. Линденау.

Герард Фридрих Миллер (Федор Иванович) 
(1705-1783)- историограф, академик (родился 18 
октября в Вестфалии, в семье директора гимназии, 
получил хорошее домашнее образование. В 17 лет 
Миллер стал студентом Ринтельнского университета,

Герард Фридрих 
Миллер

затем учился в Лейпциге, где слушал лекции по линг
вистике, этнографии, истории, совершенствовался в 
знании древних языков, посещал Лейпцигский уни
верситет. В 1725 г. он приехал в Петербург, где сна
чала был оформлен студентом академии, но в том же 
году получил звание адъюнкта. Молодой адъюнкт 
отличался неутомимостью в работе: с 1728 по 1730 г. 
он успевал редактировать «Санкт-Петербургские 
ведомости» -  первую печатную российскую газету, 
издаваемую академией, а также выполнять обязан
ности конференц-секретаря. В 1730 г. Г. Ф. Миллер 
получил звание профессора и действительного чле
на академии и начал читать лекции студентам). В 
1733 г. он возглавил академический отряд II Камчат
ской экспедиции. Это грандиозное десятилетнее ис
следовательское мероприятие сыграло важную роль 
в жизни Миллера. Экспедиционная деятельность 
сформировала его как крупного ученого-историка. 
Во время экспедиции было собрано огромное коли
чество сведений о Сибири и Камчатке, в том числе 
архивные документы из местных архивов (тем более 
что многие сибирские архивы сохранились плохо, а 
часть их вообще сгорела). Г. Ф. Миллер провел на 
обследуемой территории и археологические раскоп
ки, полагая при этом, что «главнейшая цель при ис
следовании древностей должна заключаться в том, 
чтобы они послужили разъяснению древней истории 
обитателей края». Таким образом, Миллер был од
ним из первых ученых, видевших в археологических 
находках не забавные раритеты, а источник для изу
чения древней истории.

В настоящее время копии документов сосре
доточены в «портфелях Миллера», находящихся в 
РГАДА и в фонде 21 Петербургского филиала ар
хива РАН, которые впоследствии частично были 
опубликованы в «Актах исторических» и «Допол
нениях “к Актам историческим”». Большое количе
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ство материалов экспедиции, написанные Милле
ром на немецком языке, до сих пор не переведены 
на русский язык и не введены в научный оборот. 
Он разобрал, привел в порядок массу исторических 
источников, собрал и систематизировал огромное 
количество исторических памятников и этнографи
ческих материалов.

Г. Ф. Миллер рассматривал присоединение Си
бири как процесс «добровольно-принудительный», 
в котором завоевание и добровольное подчинение 
взаимно переплетались и обусловливали друг дру
га. Взаимоотношения русских с народами Сибири 
Миллер характеризует как стремление действовать, 
«смотря по обстоятельствам, лаской или принужде
нием, подчинять еще непокоренных»1. Он обращает 
внимание на такой способ подчинения сибирских 
народов, как подкуп и угощения. Автор считает 
одним из средств укрепления русской власти и ис
коренения «непорядков и злоупотреблений» в Си
бири христианскую православную церковь. Меры 
духовных властей к искоренению беззаконий, по 
мнению Миллера, установили добрые нравствен
ные начала в Сибири2.

Интересные этнографические сведения оставил 
С. П. Крашенинников. В «Дорожном журнале» он 
дал краткое описание встречавшихся населенных 
пунктов Прибайкалья и Забайкалья. Большое вни
мание было уделено описанию Итанцинского и 
Баргузинского острогов и приписанных к ним де
ревень3. В Селенгинске ему довелось встретиться 
с потомками смешанных браков между русскими 
и бурятами. В его дорожном дневнике содержится 
описание верхоленских, ангарских, баргузинских 
бурят, путей сообщения между острогами, мине
ральных источников Забайкалья, оз. Котокель.

Иоганн Георг Гмелин (1709-1755) -  немецкий 
естествоиспытатель на русской службе, путеше
ственник (сын аптекаря, родился на юго-западе 
Германии, получил домашнее образование, в 13 
лет стал студентом Тюбингенского университета. 
В 1725 г. 16-летний Иоганн окончил медицинский 
факультет со степенью доктора медицины. По со
вету отца, профессора университета, летом 1727 г. 
переехал в Россию, стажировался при Петербург-

1 М иллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. -  М .; J1., 1937.
- С .  275.

2 Там же, т. 2, 1941, с. 73.

3 С. П. Крашенинников в Сибири. Неопубликованные ма
териалы. -  М.; JL, 1966. -  241 с.

Иоганн Георг 
Гмелин

ской академии наук). Будучи участником экспеди
ции, он проехал по всей Сибири 34 тыс. верст. Из 
Красноярска прибыл в Иркутск, изучал Забайкалье 
от Селенги до Шилки и Аргуни. Проехал по Ангаре 
до Братского острога, прошел через Илимск в Усть- 
Кут на Лене, добрался до устья Илги и далее до 
Якутска. Здесь большая часть его коллекции была 
уничтожена пожаром. Для восстановления утра
ченного и дополнительных исследований Гмелин 
прошел по Витиму до Мамы. Впервые исследовал 
Северо-Байкальское нагорье, собрал и описал во 
время экспедиции 1178 видов растений и сделал 300 
рисунков к своей знаменитой «Сибирской флоре» — 
первой крупной работе о растительности Сибири.

У И. Г. Гмелина имеются сведения о взаимо
отношениях коренного населения края и местной 
русской администрации. Он сообщает о нахожде
нии под стражей в Братском остроге около 50 бу
рят и эвенков за попытку поднять восстание против 
острога и русских селений на Ангаре, что в 1733 г. 
среди бурят происходили волнения, и многие из 
них, признанные виновными, были схвачены и уве
зены в Иркутск4.

И. Г. Гмелин обратил внимание на то, что 
многие русские жители Итанцинского остро
га питались тем, что торговали произведениями 
ювелирно-кузнечного ремесла, используя то бла
гоприятное положение, что они жили близко от бу-

4 Гирченко В. П. Русские и иностранные путешественни
ки XVII, XVIII и первой половины XIX в. о бурят-монголах. -  
Улан-Удэ, 1939.- С .  24.
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рят. И. Г. Гмелин отметил наличие бурят в составе 
городского населения.

В 1768 г. совершил путешествие по Восточной 
Сибири исследователь горного дела Эрик Лаксман 
(он родился в многодетной семье мелкого торгов
ца, обучался, но не закончил Абоский университет 
в Финляндии. В 1762 г. приехал в Петербург и был 
принят преподавателем естественой истории в не
мецкую школу при лютеранской общине. В 1764 г. 
стал пастором лютеранской общины в Барнауле. С 
1764 по 1768 г. проводил исследования по ботани
ке, метеорологии, минералогии и химии на границе 
Монголии и Китая, был в Кяхте и Нерчинске). Он 
первым в науке произвел анализ химического со
става Туркинских минеральных вод, указав на их 
целебные свойства, собрал геолого-минералогиче- 
скую коллекцию, интересовался этнографией и 
языками Сибири, первым указал на наскальные 
надписи в долине р. Джида.

Во 2-й половине XVIII в. Петербургская акаде
мия наук организовала серию научных экспедиций 
для изучения страны, включая Сибирь. Из числа 
ученых, посетивших в 1768-1779 гг. Бурятию и 
собравших большой этнографический материал, 
особого внимания заслуживают С. П. Паллас и 
И. Г. Георги. В их капитальных трудах1 использо
ваны как собственные наблюдения, так и труды их 
предшественников.

Паллас Петр Симон (1741-1811) — естествоис
пытатель, академик Петербургской академии наук 
(родился в Берлине 22 сентября 1741 г., отец-врач 
желал, чтобы он шел по этой же стезе, но сын 
увлекся естествознанием, защитил докторскую 
диссертацию в 1760 г. Затем привел в порядок 
естественно-исторические коллекции в Лейдене и 
посетил Англию с целью изучения ботанических и 
зоологических коллекций. Был приглашен импера
трицей Екатериной II в Санкт-Петербург в 1767 г. в 
качестве адъюнкта Академии наук и коллегии асес
сора). Руководил экспедициями Петербургской АН 
(1768-1774), результаты которых опубликованы 
в книге «Путешествие по различным провинциям 
Российского государства» (т. 1-3, 1773-1788). В 
работе Паллас привел массу интересных сведений 
о Забайкалье, где он находился с 1771 по 1773 г.:

1 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям...; 
Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
вероисповеданий и прочих достопамятностей. Ч. IV. -  СПб., 
1799.

Петр Симон 
Паллас

о Верхнеудинске, Кяхте, Селенгинске; о местной 
промышленности. Составил список бурятских ро
дов -  один из лучших источников по бурятской эт
нографии, подробно описал труд женщин-буряток, 
их положение в обществе. Коллекции, собранные 
во время этого путешествия, легли в основу коллек
ций академической Кунсткамеры, а часть их попала 
в Берлинский университет.

П. С. Паллас сообщал, что западные буряты в 
значительной части привыкли к оседлому образу 
жизни, что с 1-й половины XVIII в. у них начинает 
восстанавливаться земледелие, о торговых отно
шениях русских и бурят, зарождении плотницкого 
дела у бурят, содержании станций от Верхнеудин- 
ска до Читы и об охране границ бурятами2.

Иоганн Готлиб Георги (1729-1802) родил
ся в семье священника 31 декабря 1729 г., закон
чил Уппсальский университет в Швеции, получив 
степень доктора медицины, работал фармацевтом. 
По приглашению Императорской академии наук 
прибыл в Россию в 1768 г. Участвуя в экспеди
ции Палласа, исследовал Прибайкалье, Даурию. 
В 1772 г. составил карту Байкала, первым выска
зал предположение о тектоническом происхожде
нии озера, составил детальное описание флоры 
и фауны Прибайкалья (дал первое описание бай
кальского омуля, рыбного промысла на Байкале), 
собрал гербарий редких растений. Собранная им 
коллекция минералов легла в основу будущего му
зея минералогии Санкт-Петербургского универси-

9
- По: Гирченко В. П. Русские и иностранные путешествен

ники ..., с. 34, 35, 42, 43.
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тета. Итогом этнографических наблюдений стало 
иллюстрированное описание народов России. Труд 
«Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, 
ihrer Lebensart, Religion, Gebrauche, Wohnungen, 
Kleidung und ubrigen Merkwiirdigkeiten» вышел в 
Санкт-Петербурге в 1776-1780 гг. на немецком 
языке, частично был переведен на русский.

И. Г. Георги, отметив наличие в Иркутске не
большого бурятского предместья, сделал вывод, 
что оттеснение бурят русскими колонизаторами 
от городов в 70-х гг. XVIII в. не было доведено до 
конца, его завершение он отнес к началу XIX в. У 
И. Г. Георги мы встречаем сообщение о пожалова
нии шуленг, зайсанов и тологоев кинжалами (или 
кортиками) для «приведения сих начальников в 
большее у народа уважение и почтение», торгов
ле с россиянами, об открытии в 1772 г. в Иркутске 
оспенного дома, о проведении прививок среди ко
ренных жителей1. Сочинение И. Георги -  первый 
обобщающий историко-этнографический труд, за
крепивший достижения науки XVIII в. в области 
изучения Бурятии.

Наряду с академическими экспедициями изуче
нием Бурятии в последней трети XVIII в. занима
лись и местные исследователи: Михаил Татаринов, 
Егор Пестерев, Ф. Ланганс, А. И. Лосев и др.

О М. Татаринове известно немного. По- 
видимому, он уроженец Иркутска, образование по
лучил в Иркутской навигационной школе, служил 
в Иркутске и был хорошо знаком с краем, интере
совался природой и бытом населения. Ценность ра

1 Георги И. О писание..., с. 24, 25, 35.

боты М. Татаринова2-  в обстоятельном описании 
жизни бурят и русских в 60-е гг. XVIII в. Он дал 
интересные сведения о жилище и пище бурят и рус
ских, хозяйстве и торговле, новокрещеных, нравах, 
об охране границ «братскими казаками».

Кяхтинский пограничный комиссар Е. Песте
рев впервые в литературе XVIII в. опубликовал све
дения о нижнеудинской территориальной группе 
бурят, с которой он познакомился во время служеб
ной поездки по Иркутской губернии в 1770-е гг.3 
Он сообщает, что многие из этих бурят женились 
на русских и жили как русские крестьяне.

В обширном труде Ф. Ланганса «Собрание из
вестий о начале и происхождении разных племен 
иноверцев в Иркутской губернии обитающих, о 
преданиях между ними сохранившихся, о досто
памятных происшествиях и о законе и обрядах их» 
самая большая глава посвящена бурятам. Однако 
ученый Н. В. Ким, сравнив и сопоставив его труд с 
сочинением М. Татаринова, пришел к выводу, что 
глава заимствована у последнего, свои наблюдения 
незначительны.

Большой вклад в географическое изучение За
байкалья внес А. И. Лосев. Будучи губернским зем
лемером, он хорошо изучил край: нанес на карту 
пространство от полуострова Святой Нос на Байка
ле до устья р. Селенга, составил карту маршрута от 
Селенги до Посольского монастыря и от него через 
Байкал до зимовья Голоустное, опубликовал ряд 
статей о жителях Забайкалья, их хозяйстве и про
мыслах.

Для 2-го этапа характерны кроме описаний рас
суждения о судьбах народов Сибири, их общности, 
труды исследователей богаты фактическим мате
риалом. XVIII век явился плодотворным периодом 
в истории изучения Бурятии.

Ученый Георг Адольф Эрман, путешествуя по 
Сибири, в 1829 г. проезжал по Бурятии. В труде 
«Путешествие вокруг Земли через Северную Азию 
и оба океана в 1828, 1829 и 1830 годах» он дал ха
рактеристики русских, бурят, тунгусов и особенно 
ценные -  метисов.

2
Описание о братских татарах, сочиненное морского ко

рабельного флота штюрманом ранга капитана Михаилом Тата- 
риновым. -  Улан-Удэ, 1958. -  88 с.

3 Примечания о прикосновенных около китайской грани
цы жителях как российских ясашных татарах, так и о китайских 
мунгалах и сойотах, сделанные Егором Пестеревым с 1772 по 
1781 г. // Новые ежемесячные сочинения. -  1893. -  Ч. LXXX.
-  Янв.
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А. И. Мартос в «Письмах о Восточной Сибири»1 
рассматривал захват Прибайкалья и Забайкалья как 
«необходимую и справедливую месть свирепым 
дикарям» после убийства в 1650 г. посла Заболоц
кого. По его мнению, переход сибирских народов 
под власть российской державы был для них весьма 
благотворным. Взамен независимости они обрели 
покой, тишину и покровительство законов.

Известный монголовед О. М. Ковалевский опу
бликовал труд «О забайкальских бурятах» в 1829 г., 
приведя интересные сведения о хозяйстве, числен
ности родов, родовых отношениях, культуре и быте 
бурят. Однако он называет их ленивыми и упрямы
ми детьми природы, дикарями.

Следует отметить, что для многих исследо
вателей XVIII в. аборигены представлялись ди
карями, не имевшими исторического прошлого, 
культурную отсталость они связывали с психикой 
скотовода-кочевника.

Н. В. Паршин, писавший в 30-е гг. XIX в., тоже 
рисует картину благоденствия. По его словам, сибир
ские народности «не в пример американским, истре
бленным европейцами, живут, благоденствуют под 
кроткой десницей царя, оставленные на приволье 
степей сибирских, с их обычаями, верою и правами, 
и приняты в великое семейство сыновей России»2.

Большой вклад в изучение народов Байкальско
го региона внесли декабристы. Основным источни
ком их этнографических изучений были наблюде
ния, дружеское общение, беседы, записи рассказов 
местных жителей, преданий, легенд. Д. И. Завали- 
шин рассматривал исторически сложившиеся от
ношения между Россией и Сибирью как отношения 
метрополии и колонии. Главное достоинство Си
бири как колонии заключалось, по его мнению, в 
том, что она представляла собой как бы естествен
ное продолжение территории России. А колониза
цию вообще он считал процессом добровольного 
переселения и «существенным условием развития 
и процветания колонии». История присоединения 
и освоения Сибири была историей быстрого исчез
новения, «таяния» «инородческих» племен. Причи
ной уменьшения населения, по его мнению, были 
действия русских отрядов, изменение привычных 
местных условий жизни при соприкосновении с

1 Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. -  М., 1827. 
-2 9 1  с.

2 Паршин Н. В. Поездка в Забайкальский край. -  М., 1844. 
- С .  142.

европейцами. Аборигены становились жертвой 
эпидемий и алкоголизма. Однако, оговаривался он, 
русский народ не являлся угнетателем. Говоря о 
русских старожилах, Завалишин отмечал, что они 
во многом переняли образ жизни местных жителей, 
жили в основном за счет охоты, экстенсивного ско
товодства, неохотно занимались домашним хозяй
ством, в том числе земледелием3.

В представлении Г. С. Батенькова4, Сибирь -  не 
колония, а часть России, и русское население не 
порывало своего единства и общности с центром. 
Лишь в одном Сибирь оставалась, по его мнению, 
колонией: в отношении к местному населению, т. е. 
«этнографически».

Н. А. Бестужев связал происхождение мно
гих отрицательных черт у аборигенов с влиянием 
ссыльнопоселенцев, а ухудшение материального 
положения трудовых слоев -  с насильственными 
и другими несправедливыми акциями правитель
ственных органов, пришлых элементов, произво
лом и самоуправством родовой знати. Он рассказал 
о том, как буряты делали первые опыты перехода 
на земледельческое хозяйство. В описании произ
водственных деталей, обычно выпадающих из поля 
зрения историков, заключается ценность описаний 
Н. Бестужева, хорошо освещен процесс сближения 
между русскими и бурятами, основой которого 
была взаимная передача производственного опыта. 
Статьи и заметки Н. Бестужева проникнуты глу
бокой симпатией к бурятам. Он включает бурят и 
другие сибирские народы в число активных созида
телей родного края, видит необходимость не только 
передачи им более передовых достижений русской 
культуры, но и заимствования многовекового опы
та местных народов5.

Большую ценность имеет труд П. А. Словцова6. 
Основной его тезис -  историческая общность судеб 
населения Сибири и России. Он считал, что местное 
население объективно содействовало успехам рус
ского продвижения на восток, и также рассматривал 
сибирский край как неотъемлемую часть России,

3 Завалишин Д. И. Письма о Сибири // Московские ведо
мости. -  1864. -  №  232.

4 Русские пропилеи. Материалы по истории русской мыс
ли и литературы. Т. 2. -  М., 1916.

5 Бестужев Н. А. Бурятское хозяйство // Декабристы в Бу
рятии. -  Верхнеудинск, 1927.- С .  11-13.

6 Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. I. -  
СПб., 1886.
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а не как колонию. По его мнению, христианское 
просвещение было великой целью, исторической 
миссией России. Однако просвещение -  не только 
обряд крещения. В это понятие он вкладывал прак
тический смысл: материальная помощь «для обза
ведения всем нужным в быту», обучение грамоте 
и «житейским мастерствам», заведение школ и пе
ревод книг на местные языки. Для П. А. Словцова 
сибирские народы -  «соотчичи», а не чужие «ино
родцы», у них нет истории, но они имеют будущее 
в содружестве и под руководством России.

В 1-й половине XIX в. из среды бурят выходят 
первые деятели науки и краеведения. Это были 
родовые начальники (тайши, шуленги, зайсаны), 
учителя, казаки, ламы. Они по-разному приходили 
к научным занятиям. В большинстве своем они за
нимались либо национальной историей, этнографи
ей, фольклором, либо востоковедением (Монголия, 
Китай, Тибет).

Первым бурятским ученым был Доржи Банза
ров (1822-1855), сын бурятского казака из урочища 
Ичетуй Джидинской долины, в 1835 г. окончившего 
русско-монгольскую школу в Троицкосавске, вы
пускник Казанского университета, ученик крупней
ших русских монголоведов О. М. Ковалевского и 
А. В. Попова. В 1846 г. он представил диссертацию 
«Черная вера, или Шаманство у монголов». Будучи 
студентом, он написал на монгольском языке «Все
общую географию», «Грамматику монгольского 
языка». Д. Банзаров владел русским, монгольским, 
маньчжурским языками, свободно читал на фран
цузском, немецком, английском, латинском языках. 
Отправив в 1847 г. прошение об исключении его из

Памятник Доржи Банзарову в Джидинском районе

казачьего сословия, он до 1850 г. проживал в Пе
тербурге, где познакомился с известными востоко
ведами В. В. Григорьевым, Н. Я. Бичуриным, П. С. 
Савельевым. В это время им опубликованы филоло
гические статьи на немецком языке. Ему были по
ручены составление описи буддийских предметов 
в Этнографическом музее АН, подготовка к печати 
каталога маньчжурских сочинений.

В 1850 г. он был назначен на должность чинов
ника особых поручений при иркутском генерал- 
губернаторе, но через 5 лет умер. Однако то, что 
он сделал для российского монголоведения, выдви
нуло его в ряд деятелей востоковедной науки 1-й 
половины XIX в.

В 1825-1827 гг. в пограничном управлении 
Троицкосавска, а с 1827 г. в Общем губернском 
управлении в Иркутске работал переводчиком с 
маньчжурского и китайского языков крещеный 
бурят Епифан Иванович Сычевский (1806-1859?). 
Ко времени зачисления в 1829 г. в состав Духовной 
миссии, отправляемой в Пекин, ему было 23 года. 
Он находился в Пекине с 1830 по 1841 г. В 1834— 
1836 гг. он частично перевел с маньчжурского цин- 
ский свод, составленный в 1765 г., параллельно 
переводил цинский свод, составленный в 1808 г. на 
китайском языке. Им были проработаны материалы 
о деятельности княжеского правления (Цзунжэнь-
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фу), императорской канцелярии (Нэйгэ), ведомства 
чинов (Либу) и ведомства финансов (Хубу). Кроме 
того, он проштудировал большую часть материа
лов, включенных в раздел «Ведомство обрядов». 
В 1846 г. он написал «Историческую записку о ки
тайской границе...», изданную в Москве в 1875 г. 
Согласно архивным данным, переводом «Да Цин 
хуэй-дянь» одновременно с Н. Я. Бичуриным зани
мался и Е. И. Сычевский.

В Казани началась научная карьера ученого- 
монголоведа и переводчика Галсана Гомбоева 
(1818-1863). Будучи ламой-гецулом в одном из да
цанов Забайкалья, знал монгольский, калмыцкий 
и тибетский языки. Вместе с Д. Банзаровым посе
щал лекции по санскриту, оказал помощь А. А. Бо
бровникову в работе над грамматикой калмыцкого 
языка. После окончания университета преподавал 
монгольский язык в одной из гимназий в Казани. В 
1854 г. Г. Гомбоев был приглашен в Петербургский 
университет на новый факультет восточных языков. 
Здесь началась его научная деятельность. Он зани
мался переводом и изучением древних монгольских 
летописей, образцов монгольского, калмыцкого и 
бурятского фольклора. В его переводе изданы на рус
ском языке монгольская историческая хроника «Ал
тай Тобчи» (1857), цикл монгольских сказок «Арджи 
Бурджи» (1858), «Шидди-Кур» (1864), оригинальное

исследование «О древних 
монгольских обычаях и суе
вериях, описанных у Плано 
Карпини» (1859)и др.

Широкое распростране
ние получает жанр летопи
сей и родословных хроник. 
Это был традиционный и 
потому наиболее доступный 
жанр у монгольских народов, 
восходящий к временам «Со
кровенного сказания мон
голов» XIII в. У забайкаль
ских бурят он возродился 
в 1830-е гг. Это «История 
образования Подгородного 
рода», написанная Долсам- 
Доржо Гемпилоном, «До
клад о происхождении 
одиннадцати хоринских 
родов» Доржо Дарбаева, 
летопись «Бишыхан запи- 
скэ», которая представляет 

коллективный труд, состоящий из исторических 
записок об отдельных родах селенгинских бурят. 
В этой летописи широко использованы народные 
предания, сведения, передаваемые «почтенными 
старцами», фольклорный материал. Несомненно, в 
ходе составления исторических записок их авторы 
обращались к официальным документам, хранив
шимся в архивах и делах местных управ. Авторами 
этой летописи являются образованные, авторитетные 
деятели селенгинских родов 1-й половины XIX в. -  
главный тайша Дамби-Жалсан Ломбоцэрэнэй, 2-й 
тайша Ниндак Вампилай, Юмдаша Буянтын, Еши- 
доржо Галсанай и др. Все они являлись родоначаль
никами -  шуленгами и зайсанами1.

В начале XIX в. в Гусиноозерском, Цонголь- 
ском и других селенгинских дацанах появилось 
книгопечатание. Сначала использовались матрицы- 
бары, завезенные из Монголии, затем стало практи
коваться переписывание монгольских и тибетских 
книг. В последней трети XIX в. можно уже говорить 
о развитой издательской деятельности дацанов. Из 
34 дацанов 29 имели типографии, в которых изда
валось около 600 наименований книг и брошюр на 
тибетском и монгольском языках.

1 Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995.
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5.3. Просвещ ение в регионе. Первые школы. 
Русско-монгольская школа. Пионеры про
свещения

Конец XVIII -  начало XIX в. характеризуются 
в Европе ломкой феодальных общественных от
ношений и установлением буржуазных. В России 
недовольство крепостническими отношениями вы
разилось в росте крестьянских восстаний и в высту
плениях за конституционные ограничения власти 
царя среди передовой части дворянства.

Александр I, напуганный этими событиями, 
предпринимает ряд реформ в области государ
ственного управления, в том числе и в области на
родного образования. К началу XIX в. западные 
буряты не имели своей письменности и в отличие 
от забайкальских монгольской письменностью не 
пользовались. Не было у них и дацанов (Аларский 
дацан построен только в 1815 г.). Поэтому распро
странение просвещения у западных бурят связано с 
развитием школы на русской основе.

Школьный устав 1804 г., предоставляя право 
городским и сельским обществам, а также отдель
ным лицам открывать приходские училища, оказал 
положительное влияние на развитие сети училищ 
в Восточной Сибири. В 1804 г. было организовано 
первое училище у бурят в Балаганске Иркутской 
губернии, открытое по ходатайству тайши балаган- 
ских бурят Назара Хубаева, тайши идинских бурят 
Партаса Чечурина, шуленги 14-го класса Ботко Ма- 
лакшинова и Богдана Хуреганова1. Учителем был 
назначен Гавриил Надеждин, высланный из Орла. 
В 1806 г. было открыто второе бурятское училище 
при Онинской степной конторе в Забайкалье. Это 
училище было создано, вероятно, по инициативе 
главного хоринского тайши Галсана Мардаева, ко
торый, по свидетельству современников, был че
ловеком деятельным, любителем всяких новшеств, 
имевшим обширные связи в среде иркутской граж
данской администрации и в Санкт-Петербурге. 
В Онинском училище, которое находилось на со
держании хоринских братских обществ, 20 уча
щихся обучалось русской и монгольской грамоте и 
письму2. Учение же преподавали письмоводитель 
и писцы-конторщики думы. Примечательно, что 
первые бурятские училища явились первыми учи

1 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 209.
2̂
 Андреев В. И. История бурятской школы (1804-1862 гг.).

-  Улан-Удэ, 1964. -  С. 11.

лищами в сельской местности для крестьянского 
населения не только Иркутской губернии, но и всей 
Сибири.

Необходимость овладения бурятами русской 
разговорной речью, русской грамотой диктовалась 
самой жизнью и положением бурят. С заселени
ем русскими Восточной Сибири, с образованием 
русских населенных пунктов и городов вблизи ме
стожительства бурят естественны были их частые 
общения с русскими, которые требовали от них 
знания русского языка. На рынке при продаже про
дуктов своего труда, покупке товаров фабрично
го производства, объяснениях с представителями 
государственной власти бурят не раз убеждался в 
этом. Живя по соседству с русскими крестьянами, 
буряты заимствовали культуру ведения сельского 
хозяйства, а вместе с тем и бытовую культуру. Вос
приятие этой культуры было также невозможно без 
знания языка. То же самое испытывали и бурятские 
родоначальники. Объяснения с представителями 
царской власти, составление деловых бумаг, пере
писка с администрацией и т. д. настойчиво дикто
вали необходимость иметь в своей среде по-русски 
грамотных людей, которым вполне можно было до
вериться. Данные причины и побудили бурят к орга
низации русской школы, к русскому просвещению.

Царское правительство со своей стороны было 
заинтересовано в усилении влияния на бурят и в 
том, чтобы в органах родового управления бурят в 
качестве писарей были свои люди, готовые служить 
царю верой и правдой.

Вслед за открытием Балаганского и Онинского 
училищ возникают следующие: Идинское и Тун- 
кинское -  в 1816г., Селенгинское -  в 1818г., алар- 
ское Бажеевское — в 1835 г., аларское Павловское
-  в 1836 г., Агинское -  в 1842 г., Баргузинское -  в 
1844 г., балаганское Григорьевское в Нукутском 
улусе -  в 1844 г., Басайское -  в 1846 г., Кударин- 
ское -  в 1851 г., Цулгинское-Тотхотоевское и Оль- 
хонское -  в 1859 г., Хоготовское -  в 1861 г.

Комплектование первых бурятских приходских 
училищ проводилось степными думами. Каждый 
бурятский род выделял в училище для обучения 
одного мальчика. Например, Селенгинское учили
ще имело 18 мест, так как обслуживало 18 родов 
селенгинских бурят, Онинское -  14.

У забайкальских бурят учащиеся на время обу
чения обеспечивались за счет рода, пославшего 
учиться. Судя по архивным источникам, в бурят
ских училищах 1-й половины XIX в. учились по
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преимуществу дети необеспеченных родителей, 
дети же родоначальников составляли незначитель
ную цифру1. Так, в Селенгинском бурятском учили
ще в 1836 г. из 22 учащихся детей родоначальников 
было всего 2 чел., в Онинском в 1826 г. из 13 -  I, в 
Баргузинском — в 1848 г. из 12 учеников -  52.

В первых бурятских училищах получали обра
зование только мальчики, причем в 1-й половине 
XIX в. в забайкальских Селенгинском и Онинском 
училищах преобладали дети ясачных, т. е. потомков 
браков бурят с русскими. В 1824 г. в Селенгинском 
училище обучалось 6 ясачных и 5 бурят, в 1828 г. -  
6 ясачных и 3 бурята, в 1834 г. -  только ясачные. В 
Онинском училище в 1826 г. обучалось 12 ясачных 
и 1 бурят, в 1833 г. -  только ясачные, в 1834 г. -  15 
ясачных и 2 бурята, в 1845 г. -  11 ясачных и 7 бу
рят3.

В Предбайкалье же была несколько иная карти
на. Так, в 1841 г. в Балаганском училище учеников 
было 83, в том числе 66 бурят и 2 детей «оседлых 
инородцев». В 1851 г. в нем было 60 учащихся, в 
том числе 28 бурят. В 1846 г. в только что откры
том Басайском улусе Ленского ведомства все 24 
учащихся были мальчиками-бурятами4.

К концу 1-й половины XIX в. проявляется такая 
тенденция, чтобы места в училищах были заняты 
детьми родоначальников, что явилось отражением 
политики Николая I по ограничению доступа раз
ночинцев в гимназии и университеты. Так, штат
ный смотритель Верхнеудинского уездного учи
лища Давыдов в 1850 г. указал тайше хоринских 
бурят Жигжитову: «По мере выбытия учеников, со
стоящих на общественном содержании, замещать 
их по возможности детьми родовых начальников 
как-то: зайсанов, заседателей и пр. Так как людям 
этим, имеющим наследственное достоинство, об
разование более необходимо, нежели простым 
родовичам»5.

Бурятские приходские училища не имели твер
дой материальной базы, находились на содержа
нии либо бурятских общин, либо частных лиц. 
Так, Балаганское училище в течение ряда лет со
держал тайша Алексей Андреев, затем -  учитель

1 НАРБ, ф. 67, on. 1, д. 28, л. 267.

2 Андреев В. И. И стория..., с. 56.

3 Там же, с. 59.

4 История Усть-Ордынского Бурятского автономного окру
га. -  М.: Прогресс, 1995. -  С. 282-283.

5 НАРБ, ф. 67, on. 1, д. 28, л. 267.

Николай Алексеев и шуленга Малакшинов, впо
следствии после 1843 г. -  купец 3-й гильдии из 
Иркутска Осип Котельников; балаганское Григо
рьевское -  2-й тайша Балаганского ведомства Гри
горий Андреев; аларское Павловское -  тайша Па
вел Баторов; аларское Бажеевское -  шуленга Ба- 
жей Косомов; Баргузинское -  помощник главного 
тайши Сахар Хамнаев. Бажею Косомову и Павлу 
Баторову «по высочайшему распоряжению» был 
пожалован чин 14-го класса, а Сахару Хамнаеву 
за то, что он построил на собственные средства 
школу, была пожалована медаль для ношения на 
шее6. Из-за отсутствия твердой материальной базы 
училища часто закрывались. Из 11 бурятских учи
лищ, открытых в 1-й половине XIX в., к 60-м гг. 
сохранились 4 училища: Онинское, Селенгинское, 
Баргузинское и Агинское.

Не все бурятские общины могли содержать учи
лища. Нередки были случаи отказа общества по тем 
или иным причинам открывать их: «Многие учи
лища, устроенные около степных дум, недоступ
ны для громадного большинства бурят из-за своей 
отдаленности, ибо население живет от них за 100 
верст и более. Эта отдаленность заставляет неволь
но многих бурят задуматься и отказаться от благих 
намерений учить своих сыновей»7. Так, Идинское 
(в Бохане), Кудинское (в Усть-Орде), Ользонское 
и Харбатовское училища были расположены неу
дачно. Вблизи них не было домов, и квартиру для 
учащихся найти было трудно и дорого. Например, в 
Усть-Орде за наем жилья для ученика приходилось 
платить 7-9 руб. в месяц, что составляло до 63 руб. 
за учебное время8. Редко кто мог и хотел пожерт
вовать такими деньгами за обучение сына русской 
грамоте, которая не была так уж необходима в обы
денной жизни бурят.

«Вместе с тем дальние роды вносят на со
держание училища на жалованье учителю и учи
тельнице наравне с теми родами, которые нахо
дятся на более или менее близком расстоянии и 
пользуются выгодой этого... Вследствие этого 
дальние роды смотрят на училища как на какую- 
то обузу, не приносящую никакой пользы, и, бо-

6 Сахаров Ц. История перекочевки в Баргузин в 1740 г. 
баргузинских бурят с севера Байкала под предводительством 
Ондрея Ш ибшеева // Бурятские летописи. -  Улан-Удэ, 1995. 
- С .  183.

7 Хангалов М. Н. Подвижная школа // Собр. соч. Т. 2. -  
Улан-Удэ, 1959.- С .  332.

8 Там же.
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Учителя и ученики бурятской школы

лее того, настроены по отношению к нему даже 
враждебно»1.

Первое приходское училище у бурят -  Балаган- 
ское -  функционировало около 30 лет. Оно четы
режды открывалось и четырежды закрывалось, тем 
не менее оказало заметное влияние на развитие гра
мотности и просвещения у балаганских бурят. Не 
случайно из среды балаганских бурят в 1-й полови
не XIX в. вышло 5 учителей приходских училищ -  
Яков Болдонов, Федор Жербаков, Павел Миронов, 
Николай Алексеев и Матвей Махусаев.

Учителями приходских училищ до середины 
XIX в. работали большей частью выходцы из ка
зачьего сословия Илья Садовский, Иван Федоров, 
Илья Стерьков, Борис и Петр Кругловы, Онисим 
Москвитин, Алексей Корнильцев и др. Испытывая 
материальные трудности, не получая необходимой 
методической помощи от училищного начальства, 
не имея поддержки местных административных 
органов, бурятские учителя не покидали школу и 
бескорыстно служили делу просвещения своего на
рода. Некоторые из них содержали школу за свой 
счет.

В 10-х гг. XIX в. в Верхнеудинске было создано 
частное училище, которое функционировало около 
10 лет. По ведомости, в 1-й половине 1814 г. в нем

1 Хангалов М. Н. Подвижная школа..., с. 332.

обучалось 4 бурята, 3 рус
ских, во 2-й половине -  9 
чел., из них 5 бурят, 1 ме
щанин, 1 ясачный и 2 куп
ца, возраст учащихся от 12 
до 15 лет, обучались мон
гольскому языку2.

По свидетельству со
временников, основатель 
училища, известный в свое 
время монголист А. В. 
Игумнов обучал детей бу
рятских тайшей и других 
родоначальников русско
му языку, а детей русских 
купцов -  монгольскому. 
Продолжателями Игум
нова в частном обучении 
бурятских детей являлись 
английские миссионеры 
Юилль Сван и Сталибрас, 

прибывшие в Забайкалье в 1819 г. по поручению 
Лондонского библейского общества с целью хри
стианизации бурят. Юилль проживал в Селенгин- 
ске, Сван -  на р. Она и Сталибрас -  на р. Кудун у 
хоринских бурят. Миссионеры прожили в Забай
калье около 20 лет. По свидетельству хоринского 
бурята, новокрещеного Николая Стукова (Данда- 
рова), при стане Вильяма Свана было училище. 
Впоследствии у Сталибраса, проживающего у 
Кудунского дацана, также было училище, в кото
ром обучалось 20 мальчиков3. Английские мис
сионеры обучали русскому, английскому и даже 
латинскому. Например, сын хоринского тайши 
Дымбыл Галсанов занимался у них английским 
языком. Среди учеников английских миссионе
ров известен учитель Троицкосавский войсковой 
русско-монгольской школы Иринчин Ванчуков, 
«который был образован английскими миссио
нерами и, по отзывам, хорошо знал российскую 
словесность»4.

Есть сведения также о том, что «трое бурят, 
учившихся у миссионеров», которые знали рус
скую и монгольскую грамоту, были наборщиками у 
миссионеров и двое из них очень порядочно писали

2 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 215.

3 Малков А. Из записок забайкальского миссионера // Пра
вославное обозрение. -  1867 (ноябрь). -  С. 214.

4 Андреев В. И. История..., с 73-74.
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по-русски, их имена: Бадма Купчиков, Дылык Цой- 
зобов и Гамбул Абагуев1.

С 1836 по 1839 г. в Балаганске занимался част
ным обучением один из первых бурятских учите
лей Яков Болдонов. Первоначальной грамоте он 
обучался у политического ссыльного С. С. Галков
ского, затем -  в Балаганском приходском училище, 
а в 1833 г. с похвальным листом за отличную уче
бу окончил Иркутское уездное училище. В 1836 г. 
после испытания в Иркутской гимназии ему было 
присвоено звание учителя с правом преподавать в 
частных домах чтение и письмо на русском и мон
гольском языках и начала арифметики. В течение 
1836-1838 гг. число учеников достигало 52 чел., а в 
1839 г . -  104 чел.2

Частным обучением занимались и декабристы. 
После выхода на поселение братья М. А. и Н. А. 
Бестужевы, К. П. Торсон, проживавшие в Селен- 
гинске, обучали бурятских детей грамоте, поощря
ли учащихся Троицкосавской войсковой русско- 
монгольской школы, снабжая их книгами, учебны
ми пособиями и письменными принадлежностями. 
Распространяя среди бурят и русских ремесленно
технические знания, они научили их многим видам 
ремесла и технического мастерства, оказали огром
ное влияние и на развитие интереса к просвещению 
и науке.

В 1817 г. по инициативе инспектора сибирских 
училищ П. Словцова был поставлен вопрос об от
крытии приходского училища среди забайкальских 
эвенков. Учителем предполагалось назначить кре
щеного из эвенков Семена Хохлова. Училище от
крылось в 1818 г. при Урульгинской степной думе. 
В первой школе для эвенков училось 12 мальчиков. 
Тем не менее образ жизни эвенков, связанный с 
проведением большей частью в тайге и с кочевой 
формой хозяйства, накладывал отпечаток на их 
культурное развитие. Эвенки почти не имели воз
можности учиться. Женщины же поголовно были 
неграмотны.

В 1832 г. была организована Троицкосавская 
войсковая русско-монгольская школа, которая со
держалась за счет пожертвований бурятских ка
зачьих полков. Учащиеся школы находились на 
полном обеспечении. Наряду с общеобразователь
ными предметами в школе проходили военную

1 Известия Сибирского отд-ния ИРГО, т. 1, 1871, №  4-5 ,
с. 76.

2 ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №  35, л. 15, 121, 146.

подготовку. По своему назначению она должна 
была готовить из бурятских детей писарей и уряд
ников для бурятских казачьих родовых управле
ний. Предметами обучения в школе являлись: «1. 
Чтение и чистописание на российском и монголь
ском языках. 2. Российская и монгольская грам
матика. 3. Арифметика. 4. География Российского 
государства. 5. Основания веры бурятами испове
дуемой. Сверх этого военная экзерциция, сооб
разно с родом казачьей службы»3. Школа быстро 
приобрела популярность среди бурятских казаков. 
Вместо положенных 24 чел. в первый же год было 
принято 30 учеников. Генерал-губернатор Вос
точной Сибири ходатайствовал перед Министер
ством внутренних дел об увеличении количества 
учеников с 24 до 40, но разрешения не было дано. 
В это же время ставился вопрос об определении 
на казенный счет в Казанскую гимназию способ
нейших учеников, окончивших 3-й класс русско- 
монгольской школы. Однако царское правитель
ство отказало бурятским детям в продолжении 
образования в Казанской гимназии, не видя в этом 
надобности. Правда, в 1836 г. 4 выпускника шко
лы были отправлены для обучения в Казанскую 
гимназию, в том числе Доржи Банзаров.

В 1851 г. в связи с преобразованием казачьих 
полков в Забайкальское войско школа была пере
ведена в Селенгинск и передана в ведение каза
чьего войска, «имела целью давать образование 
селенгинским казакам, которые почти все буряты» 
и функционировала на правах 2-классных сельских 
школ. В 1852 г. школа была закрыта, так как из-за 
нового подчинения прекратился приток пожертво
ваний -  источник существования, но в 1859 г. по 
ходатайству наказного атамана Забайкальского ка
зачьего войска школа была восстановлена. Русско- 
монгольская войсковая школа являлась единствен
ной школой у бурят, имевшей более обширную 
программу, чем приходские училища, и выпустила 
немало грамотных людей. Писари, урядники бурят
ских казачьих полков, переводчики в пограничных 
управлениях Забайкалья являлись воспитанниками 
школы. Целый ряд ее выпускников работал учи
телями бурятских приходских училищ, такие как 
Аюша Дашицыренов, Алексей Корнильцев, Они- 
сим Москвитин, Николай Бадмаев, Сосор Туруев 
и др. Из стен школы вышел дипломат И. П. Шиш- 
марев, участник заключения графом Муравьевым-

3 НАРБ, ф. 172, on. 1, д. 309, л. 5.
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Амурским Аргуньского договора с Китаем и пер
вый русский посол в Монголии. Воспитанником 
школы был монголист Будажап Кутухтуев, окон
чивший ее в 1850 г. Будучи штатным переводчиком 
монгольского языка Кяхтинского градоначальства, 
он «по распоряжению генерал-губернатора Вос
точной Сибири командирован переводчиком при 
Новой Пекинской Духовной Миссии, с которой и 
отправился в Пекин 25 июля 1858 года»1.

Летописец Ломбоцэрэнов писал: «...из закон
чивших школу слушателей избирались тайша, за
седатель, голова (выборный), староста, помощник, 
они становились полезными для своего народа, 
особенно в делопроизводстве на русском и мон
гольском языках. По их стопам шли дети»2.

Помимо бурятских приходских училищ в Вос
точной Сибири действовали открытое в 1793 г. 
Верхнеудинское малое народное училище, которое 
являлось первой школой в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке, а также Главное и Малое народные учили
ща в Иркутске.

В 1806 г. Верхнеудинское малое народное 
училище было преобразовано в уездное с двумя 
классами. В 1812 г. было открыто уездное учи
лище в Троицкосавске. В училищах обучались 
преимущественно дети разночинцев. По ведомо
сти за 1828-1829 гг., в Верхнеудинском уездном 
училище обучались дети: духовенства -  2, чинов
ников -  27, мещан -  18, солдат -  13, казаков -  12, 
работников почтового ведомства — 3, крестьян -  1, 
ясачных -  1, а в 1838/39 учебном году: мещан -  
22, купцов -  4, обер-офицеров -  9, чиновников -  1, 
казаков -  2, ясачных -  1, дворовых крестьян -  I3. 
Учебный план предусматривал изучение россий
ской грамматики, всеобщей и русской географии, 
арифметики, начальных правил геометрии, тех
нологии, физики и естественной истории, чисто
писания, рисования, закона Божия и Священной 
истории, а также книги «О должностях человека и 
гражданина». При таком обширном круге предме
тов учащимся было трудно овладеть ими за 2 года 
(училища не имели подготовительных классов, а 
поступившие были неграмотными). Поэтому уча
щиеся 1-го класса длительное время оставались 
безграмотными.

1 Андреев В. И. И стория..., с. 88-89.
2

Ломбоцырэнов Д.-Ж. История селенгинских монгол- 
бурят..., с. 120.

3 НАРБ, ф. 67, on. 1, д. 1, л. 62; ф. 56, on. 1, д. 9, л. 226.

Из-за усиления реакционного курса политики 
Александра I в 1819 г. распоряжением Министер
ства просвещения из учебного плана уездных учи
лищ были исключены технология, физика, есте
ственная история, увеличено количество часов на 
религиозные предметы, чтение книги «О должно
стях человека и гражданина» заменено чтениями 
Священного писания4.

Для успешной работы школы немаловажное 
значение имели учебники и пособия, соответству
ющие по языку изложения и по содержанию соста
ву учащихся. Бурятские же училища пользовались 
учебниками, предназначенными для русских при
ходских училищ, однако и их было недостаточно.

В 1839 г. Я. А. Болдонов перевел на бурятский 
язык «Правила для учащихся в народных учили
щах», которые были изданы в Казани, позднее — 
детскую книгу «Золотая азбука», перевод которой 
был одобрен иркутской училищной администра
цией, но остался неизданным из-за смерти автора в
1849 г. Для бурятских училищ переводится Библия 
на монгольский язык, для этого хоринские буряты 
были вынуждены внести 11480 руб. Переводчика
ми были хоринские буряты Бадма Моршунаев и 
Номто Унагаев5.

В 1861 г. было получено разрешение на печа
тание для бурятских училищ учебника на русско- 
монгольском языке «Самоучитель, или Азбука», 
составленного ширетуем Р. Номтоевым.

К 1860 г. в Иркутской губернии действовали 
следующие учебные заведения (табл. 9). Кроме 
того, в Иркутске были открыты 3 воскресных шко
лы, обучением приходящих учеников занимались 
учителя гимназии, уездных и приходских училищ и 
чиновники других ведомств. В Кяхтинском градо
начальстве в 1860 г. были следующие учебные заве
дения (табл. 10), где насчитывалось 419 учеников, в 
том числе 81 -  мужского пола, 138 -  женского пола. 
Число учащихся относилось к общему числу жите
лей как 1:13. Для открытия библиотеки была купле
на на счет добровольных пожертвований частная 
библиотека купца Шестунова в г. Иркутске (более 3 
тыс. томов)6. В Забайкальской области, по данным 
1859 г., функционировали следующие учебные за
ведения (табл. 11).

4 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 208.

5 Андреев В. И. И стория..., с. 27.

6 ГАИО, ф. 24, оп. 9, д. 121, к. 1739, л. 12об.
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Таблица 9
Учебные заведения Иркутской губернии в 1860 г.*

Учебное заведение Количество заведений
Количество учащихся, 

чел.

Губернская гимназия с благородным пансионом 1 228

Уездное училище 3 268

Приходское училище 5 419

Женское училище 2-го разряда 1 38

Училище канцелярских служителей 1 25

Девичий институт Восточной Сибири 1 89

Сиропитательное заведение Елизаветы Медведниковой 1 139

Александровский детский приют 1 46

Духовные заведения: семинария 1 117

училище 2 202

Училища в селениях 15 324

Училище для девиц духовного звания 1 46

Частные заведения: 
школа для девиц 1 14

пансион для детей мужского пола 1 49

Всего 35 2004

* ГАИО, ф. 24, оп. 9, д.131, к. 1739, л. 24.

Таблица 10
Учебные заведения Кяхтинского градоначальства 1860 г.*

Учебное заведение Количество учащихся, чел.

Уездное училище 74

Приходское училище 169

Училище китайского языка 15

Детский приют 124

Бесплатная воскресная школа 37

Всего 419

* ГАИО, ф. 24, оп. 9, д. 121, к. 1739, л. 11-11 об.
Таблица 11

Учебные заведения Забайкальской области в 1859 г.*

Учебное заведение Количество заведений Количество учащихся, чел.

Уездное училище 2 103

Приходское училище 10 258

Читинский приют 1 10

Духовное уездное училище 1 97

Духовное приходское училище 4 66

Казачья школа 19 230

Всего 37 764

* ГАИО, ф. 24, оп. 9, д. 5, к. 1736.
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В Забайкалье сильным конкурентом светского 
образования в 1-й половине XIX в. становится да- 
цанская система просвещения. По мере распростра
нения буддизма и строительства дацанов при них 
создавались духовные школы. В дацанах изучали 
тибетскую и монгольскую грамоту, философию, 
буддийскую обрядность, астрологию, медицину. 
Как сообщает бурятский летописец, после 1800 г. 
буряты из Хоринского ведомства приезжали в Бар
гузин и учились читать монгольские книги. Неко
торые из них обучались грамоте по 3-4 года1.

А из Тугнуйского дацана Верхнеудинского 
округа агинские буряты пригласили гелупа Жамса 
Бахаина и гецула Вандана Зодбына с товарищами. 
В 1811 г. собрали по одному юноше от каждого, 
кто имел много сыновей, сделали их хувараками и 
впервые начали обучать наукам. В 1845 г. была соз
дана первая дацанская школа в Цугольском даца
не (у агинцев). Вслед за ней создаются школы при 
других дацанах2. Так зарождалось просвещение у 
бурят. Просвещение и культура на основе русской 
письменности развивались параллельно с буд
дийскими. Несмотря на то что общий уровень на
родного образования продолжал оставаться очень 
низким, появление с каждым годом все большего 
числа грамотных людей, распространение просве
щения, хотя и в скромных масштабах, сама тяга на
селения к образованию положительно сказывались 
на народной жизни.

Значителен и факт появления в 1-й половине 
XIX в. образованных людей среди бурят, которые, 
вопреки различным трудностям, получили образо
вание и занялись наукой. Первые бурятские ученые 
были ориенталистами. Епифан Сычевский, автор 
сборника материалов по истории Бурятии и русско- 
китайским отношениям, владел монгольским, 
маньчжурским и китайским языками. В 1-й поло
вине XIX в. только 2 чел. из числа бурят обучались 
и окончили гимназию и Казанский университет. 
Это крупнейший бурятский ученый Доржи Банза
ров и его современник, знаток старинных истори
ческих сочинений Галсан Гомбоев. Таким образом,

открытие в 1-й половине XIX в. первых бурятских 
приходских училищ явилось важным событием в 
историческом развитии бурят. Училища представ
ляли собой очаги грамотности и просвещения, спо
собствовали развитию интереса бурят к русскому и 
европейскому образованию. Однако еще до орга
низации учебных заведений буряты получали об
разование частным путем, что есть показатель их 
интереса к овладению русской грамотой, языком и 
образованием.

В просвещении населения немалую роль играли 
и библиотеки. В Иркутске действовали публичная 
библиотека и библиотека при Сибирском отделе 
Русского географического общества, насчитываю
щая 944 сочинения в 1656 томах, 112 периодиче
ских изданий в 1367 томах. Было предложено от
крыть еще одну публичную библиотеку для всех 
желающих, а для этого в 1860 г. объявили о пожерт
вованиях в ее пользу. С этой же целью в Иркутске 
были учреждены литературно-разговорные вечера, 
члены которых вносили в библиотеку определен
ную плату. В 1860 г. сюда поступали все журналы и 
периодические издания, выписываемые в Главном 
управлении Восточной Сибири, и несколько книг и 
журналов от частных лиц и редакций, а также книги 
и журналы, приобретенные на пожертвования3.

Небезынтересен тот факт, что в 1833 г. в Рос
сийском государстве была открыта подписка на 
добровольное пожертвование для сооружения па
мятника Карамзину в Симбирске. От Кудинского 
ведомства на строительство этого памятника было 
внесено 10 руб.: 5 руб. внес тайша Ампай Абаха- 
нов, 2 руб. 50 коп. -  его помощник Степанов, 2 руб. 
50 коп. -  братский Осой Хохолев4.

Несмотря на свою малочисленность, бурятские 
школы, возникшие в 1-й половине XIX в., были 
ранними ростками грамотности и просвещения. 
Кроме монгольской письменности, буряты стали 
воспринимать и русское письмо. Монгольской же 
письменности обучались не только буряты, но и 
русские. Они использовали ее для торговых и ди
пломатических целей.

1 Сахаров Ц. История перекочевки..., с. 180.

Андреев В. И. И стория..., с. 214.
9 3 ГАИО, ф. 24, оп. 9, д. 131, к. 1739, л. 24.

4 НАРБ, ф. 1, on. 1, д. 63, л. 10-12.
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глава

Бурятия в пореформенный период 
(вторая половина XIX -  начало XX в.)

6.1. Реформа 1861 г. Выделение из Иркутской 
губернии Забайкальской области. Разви
тие товарно-денежных отнош ений в Юго- 
Восточной Сибири. Торговля, промыш 
ленность и промыслы. Пути сообщ ения. 
Строительство Транссибирской ж елезной  
дороги

февраля 1861 г. Александр II подписал Ма
нифест об отмене крепостного права и «По

ложение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». В соответствии с этими документа
ми крестьянин получал личную свободу и перестал 
рассматриваться как собственность помещиков: 
его нельзя было продавать и переселять, он полу
чал ряд личных прав -  свободу вступления в брак, 
самостоятельное заключение гражданских сделок и 
ведение судебных дел, беспрепятственное занятие 
промышленностью и торговлей, право отлучаться с 
места жительства, переходить в другие состояния и 
т. д. Однако земля, которой пользовались крестьяне 
до 1861 г., была признана полной собственностью 
помещиков. При желании ее выкупить крестьяне 
должны были заключить с помещиком соответ
ствующий договор о выкупе. Необходимость вы
плачивать выкупные платежи и проценты за ссуду

государству даже усилила экономическую зависи
мость бывших помещичьих и удельных крестьян 
по сравнению с дореформенным временем1. Но, 
несмотря на это, государственное крепостничество 
начало постепенно ослабевать.

После отмены в 1861 г. крепостного права Рос
сия вступила в новый этап исторического развития, 
стержнем которого стала набиравшая силу модерни
зация. В планах достижения статуса мировой, эко
номически сильной державы важное место отводи
лось Сибири, которая рассматривалась не только в 
качестве территориального и сырьевого ресурса для 
перспективного развития страны, но и как военно
стратегический и торгово-промышленный плацдарм 
на восточных и юго-восточных рубежах России2.

Выделение в 1851 г. из Иркутской губернии 
Забайкальской области с центром в Чите вписы
валось в имперскую политику территориальной 
экспансии, создание в регионе технологической 
и опорной базы для последующего закрепления в 
Приамурье и Приморье и прямого выхода в азиат-

1 Миронов Б. Н. Социальная история России. Т. 1. -  СПб., 
2003 .- С .  391.

2
“ Букин С. С., Тимошенко А. И. Концепции модернизации 

Сибири на рубеже Х1Х-ХХ вв. // Социальные трансформации в 
российской истории. -  Екатеринбург; М., 2004. -  С. 109.
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ское пространство. В правительственных кругах 
уже тогда обозначилось понимание того факта, что 
сохранить и закрепиться в азиатских владениях с 
их огромными возможностями на одной военной 
силе, без развития экономической, гражданской и 
культурной жизни вряд ли возможно. Поэтому цен
тральная власть и предпринимательские круги раз
рабатывали проекты создания крупных промыш
ленных предприятий не только добывающей, но и 
перерабатывающей промышленности.

Однако все планы усиления роли Сибири 
и ее включения в общероссийские социально- 
экономические преобразования в процессе реали
зации неизменно наталкивались на препятствия в 
виде сложных природно-географических и демо
графических условий. Гигантские пространства, 
суровый климат, слабая заселенность края сдержи
вали модернизационные тенденции. Формирование 
капиталистического уклада здесь шло иначе, чем 
в Европейской России: индустриальное развитие, 
взяв старт вместе с Россией как частнокапита
листическое, продолжилось как государственно
феодальное предпринимательство Кабинета, казны, 
дворянства и монастырей. Купечество в условиях 
дефицита трудовых ресурсов охотно пользовалось 
внеэкономическими способами рекрутирования ра

Рыночная площадь

бочей силы, тем более что штрафная колонизация 
давала ее постоянный приток1.

К тому же возможности Сибири использова
лись для решения стратегических задач, связанных 
в основном с экстенсивным развитием. Проводив
шиеся экономические реформы предусматривали 
постоянное вовлечение в хозяйственный оборот 
новых территорий и сырьевых ресурсов, а Сибирь 
с ее пространствами и неиссякаемыми природными 
богатствами с легкостью предоставляла такие воз
можности и позволяла строить в этом отношении 
глобальные планы.

В пореформенный период торговля была глав
ной отраслью экономики сибирского края. Объек
тивно ее развитию способствовало слабое развитие 
промышленности при росте потребностей в товарах 
фабричного производства. Постоянная зависимость 
от всероссийского товарного рынка была одной из 
особенностей региона2.

Города Западного Забайкалья в пореформенный 
период имели статус торговых центров. В Верхнеу
динске даже в 1899 г. сбор за промыслы и торговые 
свидетельства составлял 1139 руб. 90 коп., тогда 
как сборы с патентов на заводы только 846 руб. 75 
коп.3 Торговля была главным занятием городского 
населения. О ее росте свидетельствует и постоянно 
растущая «выборка» торговых и гильдейских сви
детельств. В 1875 г. в Верхнеудинске было выбрано 
93 свидетельства: 2 первой гильдии, 17 -  второй, 35
-  на право торговли иногородними купцами и 39 -  
на мелочный торг; в 1878 г. количество выбранных 
свидетельств выросло до 115, а в 1881 г. -  до 1 1864. 
Такой рост был достигнут, главным образом, за 
счет увеличения числа свидетельств на право служ
бы в приказчиках и свидетельств на мелочный торг; 
треть всех торговых заведений города составляли 
лавки мелочного торга, годовой оборот которых не 
превышал 300-500 руб.5

При отдаленности края от промышленных цен
тров и слабом развитии путей сообщения основ

1 Зиновьев В. П. Сибирь в экономике России XVIII -  нача
ла XX в. // Сибирь в составе России XIX -  начала XX в. -  Томск, 
1999.- С .  9-10.

2
Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие 

Юго-Восточной Сибири во второй половине XIX в. -  Улан-Удэ, 
1963.- С .  446.

3 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 1493, л. 14-15.

4 Там же, д. 18, л. 8; д. 243, л. 40; д. 346, л. 3-4 .

5 Подсчитано по: НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 845.
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ной формой торговли была ярмарочная и базарная. 
Ярмарки ускоряли оборот капитала и избавляли 
от лишних посредников. Товары закупались на 
крупных ярмарках -  Ирбитской, Нижегородской, 
отчасти в Москве. Необходимость значительного 
капитала для оптовой закупки товара делала само
стоятельную торговлю возможной лишь для круп
ных капиталистов, что создавало почву для возник
новения торговой монополии.

С развитием прямых коммерческих связей ир
кутских купцов со столичными и заграничными 
фирмами и соответственно падением оборотов Ир
кутской ярмарки -  самой значительной в Восточной 
Сибири и главной составляющей местной торговли 
стала Верхнеудинская, которая начала проводиться 
с конца XVIII в. во 2-й половине января -  начале 
февраля, в зависимости от сроков установления 
прочной дороги через Байкал. Сюда съезжались 
торговцы из Иркутска, Нерчинска, Читы, Кяхты, 
Баргузина. Главным предметом торговли была ма
нуфактура, которая составляла пятую часть всего 
торгового оборота, а также кожевенные, бакалей
ные, москательные товары, парфюмерия; кирпич
ным чаем снабжалось все Забайкалье. Здесь же со
средоточивалась и торговля китайскими товарами. 
Обороты торговли из года в год росли. Если в 1876 г. 
сюда было привезено товаров на 1370 тыс., а про
дано на 877 тыс. руб., то уже в 1879 г. обороты яр

марки перешагнули через 2 млн. руб.: привезено на 
2891 тыс., а продано на 2485 тыс. руб.1

В конце 80-х -  начале 90-х гг. XIX в. обороты 
ярмарки значительно снизились из-за доставки в 
Амурский край морским путем товаров, ранее заку
паемых в Верхнеудинске, и усиления притока това
ров «через Амур» в Забайкальскую область, однако 
в дальнейшем она вновь набрала обороты из-за на
плыва рабочих на строящуюся железную дорогу. В 
орбиту товарно-денежных отношений вовлекалось 
и сельское население, приезжавшее на ярмарку за 
предметами фабричного производства и сбывая 
здесь продукцию своих хозяйств. Город был основ
ным рынком сбыта продукции Западного Забайка
лья. Всего с 1863 по 1900 г. оборот ярмарки вырос в
5 раз2. Но даже и эти данные преуменьшены, так как 
оптовые торговцы уклонялись от подачи сведений 
о привезенных и проданных товарах или их зани
жали. В отчете городской управы о ярмарке 1886 г., 
на которую было привезено товаров на сумму око
ло 2 млн., а продано на 1,7 млн. руб., отмечено, что 
«главные оптовые торговцы в доставленных ими в 
городскую управу сведениях показали об обороте 
своей торговли на половину менее против действи
тельного произведенного ими оборота»3.

1 НАРБ, ф. 10, on. 1, л. 29, 35; д. 236, л. 10.

2 Санж иев Г. Л ., С анж иева Е. Г. Бурятия. И стория...,
с. 286.

3 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 520, л. 42.
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Кроме Верхнеудинекой, значительную роль в 
торговле играла Чертовкинская ярмарка в Селен- 
гинским округе, проводившаяся с 1 августа по 20 
сентября. Главным предметом ее торга была про
дукция рыбопромышленности. Обороты ярмарки 
превышали 800 тыс. руб.1 Остальные ярмарки -  Хо
ринская, Иргенская, Онинская в Верхнеудинском 
округе -  были небольшими и служили центрами 
обмена продуктов скотоводства и звероловства на 
предметы, необходимые в земледельческом и коче
вом хозяйстве. Торговля велась и на торжках в улу
сах Улюн, Цаган-Нор, селении Верхне-Ангарском 
и урочищах в Баунте, Душкачане и Бирюкане.

С проведением железной дороги обороты на 
Верхнеудинекой ярмарке упали. В 1901 г. они едва 
достигли 580 тыс. руб. Представители крупных 
фирм приезжали на ярмарку не столько для закупки 
товаров, сколько для окончания расчетов за прежние 
годы2. Такая ситуация отчасти объясняется тем, что 
с появлением рельсового пути упростилось приобре
тение товаров из первых рук. Отпала необходимость 
закупать товары на ярмарках на целый год, Ниже
городская и Ирбитская ярмарки перестали играть 
главные роли в снабжении Забайкалья мануфакту
рой, одеждой, готовым платьем. Крупные оптовики 
предпочитали покупать товары в Москве, торговцы 
с менее значительным капиталом заключали сделки

с владельцами оптовых скла
дов, открывшихся во многих 
городах вдоль железной доро
ги, в том числе в Верхнеудин- 
ске. В новых условиях стало 
возможным вести торговлю 
даже при наличии капитала в 
1-2 тыс. руб. и менее. Умень
шилось количество посред
ников при прохождении то
варов от оптового склада до 
потребителя, что позволило 
снизить цены на привозные 
товары. Ускорился оборот 
капитала и увеличилась ем
кость рынка. Существовавшая 
торговая цепь сократилась на 
одно звено -  оптовую ярмарку 

как посредницу между Сибирью и промышленными 
центрами. Второе звено в этой цепи -  городская тор
говля, распределявшая закупленные товары между 
мелкими населенными пунктами, стало первым. 
Строительство дороги не уничтожило ярмарочную 
торговлю, а лишь привело к ее раздроблению. Вместо 
крупных ярмарок возникла масса мелких по селам и 
деревням, так как городская торговля из-за своей от
даленности не могла удовлетворить растущий спрос 
сельского населения. Произошла резкая децентрали
зация сибирской торговли, но суть ее осталась без 
изменения -  обмен ввозимых продуктов обрабаты
вающей промышленности на вывозимые продукты 
местной добывающей промышленности3. Раздвинув 
границы сибирской экономической жизни, проник
нув в отдаленные малодоступные районы, желез
нодорожная магистраль не изменила положения и 
роли Сибири во всероссийской и мировом рынках. 
Ее экспортный потенциал по-прежнему основывал
ся на сырье, в объеме перевозок доминировали чай, 
каменный уголь, пшеничная мука, овес, дрова и лес
ные материалы, не вывозились даже полуфабрика
ты. Сбывая свое сырье по низким ценам, Сибирь не 
могла окупить ввозимые дорогие товары, которые 
преобладали в ее стационарной торговле. Сибирский 
рынок развивался не столько за счет местной про
мышленности, сколько в результате экономических 
связей с промышленностью Европейской России и 
мировым рынком. Капитал, необходимый для разви-

1 Сибирский торгово-промышленный и справочный ка- _______________
лендарь на 1897 г .-Т о м ск , 1897.- С .  340. 3 ^  п  л* о  а  г- кГоловачев П. М. Экономическая география Сибири. -  М.,

Сибирский торгово-промышленный..., 1904, с. 193. 1914. -  С. 120.
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тия собственного производства, уходил с региональ
ного финансового рынка.

В ряду забайкальских городов особняком стоя
ла Кяхта со статусом чисто торгового поселения, 
не имевшего аналогов в Восточной Сибири. До 
середины XIX в. город был центром российско- 
китайского товарообмена. Главными предметами 
меновой торговли с Китаем были мануфактурные, 
галантерейные, мелочные, бакалейные, железные, 
кожевенные товары и маральи рога. Взамен Китай 
поставлял в Сибирь шкуры, верблюжью и овечью 
шерсть, шелковые ткани. Основу русско-китайской 
торговли составлял чай, которым обеспечивалось 
все население Сибири.

Во 2-й половине XIX в. в русско-китайской 
торговле происходят существенные изменения. С 
установлением торговых связей Китая с европей
скими странами резко сократился сбыт русских 
товаров, вымениваемых китайцами на чай. Это вы
нудило русское правительство с 1855 г. разрешить 
вывоз золотой монеты через Кяхту и торговлю по 
вольным ценам. Кяхтинская торговля приобрела

более свободный характер, хотя черты менового 
торга еще сохранялись. В Ирбит, Москву, Нижний 
Новгород, с которыми город установил прочные 
связи, отправлялись чай, чесуча и шелк, оттуда по
лучала плис, ситец, посуду для Китая и Монголии. 
Привоз товаров в Кяхту и их дальнейшая отправ
ка (600-700 тыс. пудов ежегодно) требовали 20-30 
тыс. подвод1.

В 1861 г. Россия была вынуждена пойти на ввоз 
чая в Россию морем и через сухопутную европей
скую границу. Это стало ответом контрабандной 
экспансии Англии, которая в огромных количе
ствах незаконно ввозила чай в Россию. В этом же 
году Забайкалье и Приамурье были объявлены 
зоной свободной беспошлинной торговли, кях
тинская таможня перешла в Иркутск, а китайским 
подданным разрешили беспошлинную торговлю на 
50-верстном расстоянии от границы. Все эти меры 
способствовали дальнейшему развитию торгово- 
экономических отношений. Но доставка чайных 
грузов морским путем подорвала монопольное по
ложение Кяхты, которая до 1862 г. была постав
лена в самые благоприятные условия политикой 
правительственного протекционизма. Признавая 
значение кяхтинской торговли, правительство про
должало ее искусственно поддерживать разницей 
пошлин, чтобы покрыть стоимость провоза. Од
нако если в 1862 г. через Кяхту было привезено 
13585800 фунтов чая, а морем -  9713820 фунтов, 
то в 1869 г. -  соответственно 6488880 и 229599522. 
Даже с применением административных мер про
воз морем оставался более выгодным. Хотя деше
вый чай ввозили вновь открывшимся транзитом по 
Амуру и Байкалу, дорогой предпочитали ввозить 
морским путем. В 1870-е гг. обороты кяхтинской 
торговли стали заметно падать из-за отмены покро
вительственной системы исключительного права 
на продажу в России чая, провозимого через Кяхту, 
с запрещением его доставки морем3. Тем не менее 
вплоть до конца XIX в. коренных изменений в кях
тинской торговле не произошло, и город оставался 
главными «воротами» для чайной торговли. Более 
того, ввоз китайских товаров даже в 1890-е гг. имел 
тенденцию к росту (табл. 12).

1 Воробьев В. В. Города южной части Восточной Сибири 
(историко-географические очерки). -  Иркутск, 1959. -  С. 67.

2
Восточное обозрение. -  1885. - №  28.

3 Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и сред
неазиатским владениями России. -  Томск, 1899. -  С. 278.
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Таблица 12
Динамика движения товаров через Кяхту*

Год Вывезено товаров, руб.** Ввезено китайских товаров, руб. Динамика импорта, руб.

1892 2964945 13279804
1893 2364238 13572093 +292289

1894 2614296 13325945 -246148

1895 2136481 15727882 +2401937

1896 1581433 16781760 +1053878

* С ибирский торгово-пром ы ш ленны й календарь на 1895-1899 годы ; ** -  учиты ваю тся только товары , ввезенны е рус
скими купцами.

Но в начале XX столетия сокращение торговли 
на этом участке границы проявилось совершенно 
отчетливо. За период с 1900 по 1908 г. количество 
чая, провозимого через Кяхту, сократилось с 1129 
до 109,9 тыс. пудов, т. е. в 10,3 раза'. Отмена про
текционистских мер государства сделала некогда 
крупный торговый центр местом небольшой торгов
ли с Монголией, причем практически односторон
ней, так как ввоз монгольских товаров был в 7 раз 
больше, чем вывоз русских товаров в Монголию2. 
Несмотря на обилие природных богатств и сельхоз- 
сырь^, пассивность баланса внешней торговли рос
ла с каждым пятилетием. Однако рискнуть своими 
капиталами для оживления торговли и сохранить 
таким образом торговое значение города кяхтин- 
ское купечество не решалось, и дальнейшее влия
ние Кяхты на русско-монгольскую торговлю было 
обусловлено не столько экономическими причина
ми, сколько созданием искусственных преград для 
торговли на других участках русско-монгольской 
границы3.

Главными недостатками кяхтинской торговли, 
приведшими ее к упадку, были дороговизна и непо
воротливость. Группа крупных кяхтинских купцов, 
сколотивших на торговле чаем миллионные состоя
ния, по сути представляла собой монополию фео
дального типа4 и даже в условиях формирования

1 Старцев А. В. Кяхта и ее роль в русско-монгольской 
торговле второй половины XIX -  начала XX в. // Проблемы 
социально-экономического и культурного развития Сибири 
XVI1-XX вв. -  Новосибирск, 2005. -  С. 132.

2
" Дружинина А. В. Развитие торговли уездных, безуездных 

городов Иркутской губернии и Забайкальской области в конце
XIX -  начале XX в. // Сибирский город XVIII -  начала XX века. 
Вып. V. -  Иркутск, 2005. -  С. 81.

3 Старцев А. В. Русская торговля в Монголии (вторая по
ловина XIX -  начало XX в.). -  Барнаул, 2003. -  С. 186.

4 Рабинович Г. X. Крупная буржуазия и монополистиче-

капиталистических отношений не желала считаться 
с законами рынка.

В начале XX в. с открытием непрерывного 
рельсового сообщения от Ханькоу до Москвы 
Кяхта осталась далеко в стороне от Великого 
чайного пути. Провозная плата 4,97 руб. за пуд 
чая была установлена теперь на всем огромном 
расстоянии -  намного меньше, чем при достав
ке чая привычным гужевым способом через Кях
ту5. Кяхта как центр чайной торговли перестала 
существовать. В 1907 г. вывоз русских товаров 
в Китай через Кяхту упал до 720 тыс. руб. Весь 
годовой товарооборот Сибири с Монголией и Ки
таем через Кяхту составил 11,2 млн. руб., из кото
рых на долю чая приходилось 12,2 %6. «Чайные» 
миллионеры были вынуждены срочно переориен
тировать свой бизнес. В частности, А. В. Швецов, 
М. А. Коковин и И. А. Басов после упадка чайной 
торговли нашли новую доходную сферу вложе
ния капиталов -  пушную торговлю. Позже А. В. 
Швецов переехал в Москву и основал торговый 
дом «А. В. Швецов и сыновья» с объявленным ка
питалом 900 тыс. руб.7

В целом в заграничной торговле Забайкалье вы
ступало не только в роли самостоятельного субъ
екта, но и посредника. Забайкальские товары вы
возились в незначительном количестве и в общем 
объеме вывоза составляли не более 5 %8.

ский капитал в экономике Сибири конца XIX -  начала XX в.
-Т о м ск , 1975.- С .  220.

5 Пронин В. И. Сибирь в составе всероссийского и ми
рового рынков в начале XX в. (1897-1917 гг.). -  Новосибирск, 
1999.- С .  42.

6 Там же, с. 42—43.

7 Рабинович Г. X. Крупная буржуазия..., с. 239-240.
8 _Соколов В. Н. Сборник докладов о забайкальском хозяй

стве (по данным основной и текущей статистики). -  Чита, 1918. 
- С .  87.
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Прокладка железной дороги внесла значитель
ные коррективы в экономический статус городов 
региона. «Железная дорога одновременно убила 
Кяхту и сделала Верхнеудинск независимым от Ир
кутска торговым центром», к которому тяготели за
байкальские города1. Оказавшись в очень выгодном 
положении -  на пересечении железнодорожной ма
гистрали, судоходной Селенги и трактов на Кяхту 
и Баргузин, в центре густонаселенного и хлебород
ного района, он стал крупнейшим в Забайкалье эко
номическим центром и транспортным узлом. Его 
географическое положение, ресурсы поддерживали 
городскую торговлю, в том числе ярмарку, которая 
действовала и после проведения железной дороги. В 
1902 г. на ней было продано мануфактуры на 240850 
руб., бакалейных товаров -  на 78444 и чая -  на 35712 
руб.2 В 1903 г. в городе была учреждена вторая -  
летняя -  ярмарка, проводившаяся с 20 августа по 3 
сентября, на которой продавался товар осеннего и 
зимнего сезонов. Необходимость ее открытия Верх- 
неудинская городская дума обосновала сезонными 
заготовками припасов для золотых приисков и тор
говли с Монголией, когда уже есть виды на урожай, 
рыбные и звериные промыслы, а доставка товаров 
из Иркутска водным путем по Ангаре, Байкалу и Се
ленге и сплав их по Амуру удешевлялся по сравне
нию с проездом по железной дороге3. Обе ярмарки 
давали около 1,5 млн. руб. оборота4. Устойчивость 
ярмарочной торговли объясняется тем, что в услови
ях многоукладности модернизация экономики Рос
сии не приобрела всеобъемлющего, необратимого 
характера, и на окраинных территориях ярмарки как 
архаичные формы оптовой торговли сохранили свое 
значение и дополнили модернизированные формы 
оптовой и розничной торговли (склады, аукционы, 
биржи) развивающегося всероссийского рынка5.

К Верхнеудинску закономерно перешла роль 
торгово-распределительного центра, снабжавшего 
Западное Забайкалье всеми привозными товара

1 Воробьев В. В. Города южной части..., с. 88.
2 ~“ Сибирский торгово-промышленный и справочный ка

лендарь на 1905 год. -  Томск, 1905.- С .  178.

3 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 1710, л. 3^1, 22.

4 Солдатов В. Железнодорожные поселки по Забайкаль
ской линии. Статистическое описание и материалы по переписи 
1910 года. Вып. II. Т. V. Ч. l. -С П б ., 1912.-С . 261.

5 Щеглова Т. К. Ярмарочная торговля в северных регионах
Западной Сибири (Тобольская губерния) // Проблемы экономи
ческой и социальной истории Сибири XVIII -  начало XX в.: сб.
науч. ст. Вып. 4. -  Омск, 2003. -  С. 16.

ми, а также функции сборщика сырья Забайкалья и 
частично из Монголии. Город концентрировал все 
излишки сельскохозяйственной продукции с при
легающего к нему ареала. Однако его социальное 
«лицо» изменилось мало: он оставался маленьким 
уездным городком, проигрывающим в росте на
селения центру Забайкальской области. С 1897 по 
1904 г. население Верхнеудинска выросло с 8086 до 
10297 чел. (на 15 %), в то время как население Читы 
за это же время увеличилось с 11511 до 41098 чел., 
т. е. в 3,5 раза6.

В промышленности Забайкалья в пореформен
ный период ведущее место занимала золотодобы
ча. Промышленная разработка золота в Баргузин- 
ском и Верхнеудинском округах началась еще в 
40-е гг. XIX в., когда появились первые прииски по 
системе рек Чикой, Цыпа и Ципикан. В отличие от 
Восточного Забайкалья, где прииски по большей 
части принадлежали Кабинету, в западной части 
золотодобыча с самого начала развивалась как ка
питалистическое предприятие -  на основе частных 
капиталов, нажитых в торговле, и использования 
наемной рабочей силы. Кабинет оставлял за собой 
самые богатые россыпи, отдавая в разработку част
ным лицам малодоходные прииски. К тому же зо
лотодобытчики Верхнеудинского округа платили 
самую высокую подать. Предприятия, добывав
шие до 2 пудов золота в год, платили 5 %-ный 
налог, а добывавшие больше 5 за первые 5 пудов 
платили 10 %-ную подать, а за золото свыше 5 
пудов -  15 %7, что тоже сказывалось на развитии 
золотопромышленности. Но, несмотря на это, она 
была наиболее динамично развивающейся отрас
лью. Наличие богатых и легкодоступных место
рождений, небольшой капитал, требующийся для 
их разработки, быстрые обороты и перспектива 
получения большой прибыли способствовали ее 
стремительному развитию.

В Сибири частная золотопромышленность по 
объему производства превышала все остальные от
расли производства промышленных товаров вме
сте взятые8, а Забайкалье по объему золотодобычи

6 Первая Всеобщая перепись населения Российской импе
рии 1897 года. -  СПб., 1904; Забайкальская область. Обзор За
байкальской области за 1904 год. Ведом. №  5. -  Чита, 1905.

7 Хроленок С. Ф. Золотопромышленность Сибири (1832— 
1917). Историко-экономический очерк. -  Иркутск, 1990. -  
С. 89.

О
Зиновьев В. II. О собенности становления индустри

ального общ ества в С ибири в XIX -  начале XX в. // Про-



218 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX -  начало XX в.)

занимало 5-е место в России и 3-е в Сибири после 
Амура и Ленского округа. Только за десятилетие, 
1870-1879 гг., на казенных и частных золотых при
исках Забайкалья было добыто свыше 384 пудов 
золота, примерно четверть всего золота, добытого 
за это время в Восточной Сибири1.

Во 2-й половине XIX в. Забайкалье было охва
чено «золотой лихорадкой». Во всех отчетах и 
обзорах Забайкальской области указывалось, что 
«стремление к быстрому обогащению и несооб
разные доходы некоторых золотопромышленников 
возбуждают каждого имеющего даже небольшие 
средства кидаться на поиски и разработку золо
та», «золотая горячка отвлекает силы, капитал и 
инициативу от занятий другого рода какою-либо 
промышленностью»2, так что в крае не было «куп
ца, который если не сам владеет промыслами, то не 
имел бы известной доли участия у другого, или не 
занимался разведкою золота, или же не потерпел 
уже убытков»3. Золотопромышленность оставалась 
наиболее притягательной для населения региона 
вплоть до начала строительства железной дороги, 
когда из-за оттока сюда людей прииски стали ощу
щать недостаток рабочих рук.

Организация и поиск золотоносных площадей 
велись без всякой системы, часто там, где уже 
поиски не давали никаких результатов4. За 1868- 
1896 гг. в Баргузинском округе было подано 533 
заявки на открытие золотосодержащих площадей5. 
Однако довольно часто, когда дело доходило до 
отводов заявленных местностей, приходилось пла
тить за них поземельную подать, желающих при
нять отводы было немного: в 1894 г. из 709 заявок 
отводов принято только 300. Огромное количество 
ежегодно продающихся с торгов и отошедших в 
казну приисков, несомненно, послужило основани
ем к выводу о несметных богатствах Сибири6.

блемы истории, историографии и источниковедения России 
X III-X X  вв. -  Томск, 2003. -  С. 40.

1 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., 
с. 427.

2
Сибирский торгово-промышленный календарь на 1894 г. 

-Т ом ск , 1893.- С .  111.

3 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., 
с. 441-442.

4 Хроленок С. Ф. Золотопромышленность..., с. 93.

5 НАРБ, ф. 124, on. 1, д. 127, л. 1-135.

6 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1894 г.
..., с. 131.

Промывка золота

Золотодобыча занимала ведущее место по сум
ме производства и числу рабочих в Забайкалье. В 
1895 г. в общей сумме производительности области 
добыча золота составляла около 62 % и занимала 
почти 7/8 рабочих рук, занятых фабричной и завод
ской деятельностью, а уже через год в общей про
изводительности области добыча золота составляла 
85 %7. В дальнейшем такой баланс поддерживался 
вплоть до начала строительства железной дороги. 
Но даже в 1910 г. число золотопромышленных ра
бочих составляло 3/4 всех рабочих, занятых в про
мышленности области8. Владельцы приисков раз
рабатывали только самые богатые россыпи. Этим и 
объясняется краткость сроков существования боль
шинства золотопромышленных предприятий.

Согласно отчету полковника Дувинга, офицера 
корпуса жандармов по наблюдению за частными 
золотыми промыслами, с начала добычи до 1864 г. в

7 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1895 г.
-  Томск, 1895. -  С. 223; Сибирский торгово-промышленный и 
справочный календарь на 1896 г. -  Томск, 1896. -  С. 256.

О
Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче

ские связи забайкальского хозяйства в дореволюционный пери
од // История экономического развития Забайкалья в конце XIX
-  начале XX века. Забайкальский краеведческий ежегодник. -  
Чита, 1972.- С .  10.
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На золотых приисках

Верхнеудинском и Баргузинском округах было 
промыто 120566,052 пуда песка и добыто более 296 
пудов золота'. Пик золотодобычи пришелся на 60-е гг.

XIX в. В 1862 г. только в Баргузинском округе было 
добыто более 131 пуда2 (табл. 13).

1 ГАРФ, ф. 109 (2-я эксп. 1865 г.), оп. 95, д. 142, л. 80.

7
Бутырин П. Н. Золотопромышленность Баргузинского 

края и ее перспективы. -  Верхнеудинск, 1926. -  С. 12.
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Таблица 13
Динамика золотодобычи на приисках Западного Забайкалья*

Год
Среднее число 

приисков
Среднее число 

рабочих
Промыто песку, 

пудов
Добыто золота

Верхнеудинский округ

1862-1869 15 1053 128865380 166 п. 20 ф. 59 з.

1870-1879 15 57148762 112 п. 27 ф. 33 з.

1880-1889 11 198 23261460 23 п. 10 ф. 68 з.

1890-1899 14 267 43620314 27 п. 55 ф. 85 з.

1900-1909 49401583 24 п. 79 ф. 72 з.

Баргузинский округ

1862-1869 22 2087 216891196 789 п. 40 ф. 73 з.

1870-1879 23 1072 100475721 380 п. 31 ф. 91 з.

1880-1889 31 852 134044000 274 п.67 ф. 70 з.

1890-1899 72 1074 102175508 210 п. 13 ф. 34 з.

1900-1909 19475766 32 п. 32 ф. 13 з ."

* С емевский В. И. Рабочие на с и б и р с к и х . .т .  1, с. 561; т. 2, с. 850, 862, 875; Н А РБ, ф. 124, on. I, д. 406, л. 1 -182 ; д. 612, 
л. 1-214; п -  пуд; ф -  фунт; з -  золотник.

** Данны е по последнем у десятилетию  сильно занижены. О чевидно, в реестре приисков, составленном  в 1927 г., с ука
занием количества золота, добы того н а  них в преды дущ ие десятилетия, м ногие не указаны. По данны м  П. Бутырина, с 1904 
по 1913 г. на приисках округа бы ло добы то 219 пудов золота.

Отчеты о частной золотопромышленности 
нельзя считать достоверными и полными, посколь
ку не только мелкие, но и крупные промышленни
ки не регистрировали всего добытого золота, что
бы снизить попудную подать. К тому же расчет за 
сданное золото золотопромышленники получали 
только после сплава и чеканки на Монетном дво
ре в Петербурге. При отдаленности и транспортной 
оторванности эти операции тянулись месяцами, что 
было не под силу мелкой золотопромышленности, 
нуждавшейся в оборотных средствах1. К тому же в 
отчетах не отражались результаты поисков «воль
ных старателей». Число приисков само по себе 
тоже не свидетельствует об интенсификации золо
тодобычи: в отчетах показывались и бездействую
щие прииски. К тому же государство через налоги 
отбирало у предпринимателей до 1/3 чистой при
были, что вело к расхищению золота, сотни пудов 
которого беспошлинно уходили в Китай2. Но даже

1 Бутырин П. Н. Золотопромышленность..., с. 11.
2

Сибирь в составе Российской империи / Под ред. JI. М.

при утайке золота и неточности ведения учета его 
добычи общая тенденция к снижению золотодо
бычи в результате уменьшения содержания золота 
прослеживается явно.

В последующие десятилетия добыча золота в 
Верхнеудинском округе снижалась даже при неиз
менном числе приисков. В Баргузинском округе в 
1880-х гг. добыча также падает до 18 пудов в год. 
В 1889 г. при числе приисков (55) вдвое большем, 
чем в 1887 г. (29), золота добыто одинаковое коли
чество3. В 1880-е гг. даже на самых богатых россы
пях, где в первые годы разработки в 100 пудах песка 
содержалось до 1 фунта и более шлихового золота, 
теперь уже было от силы 5 золотников4. В боль
шинстве же содержание золота не дотягивало и до 
золотника. Из 105 приисков Верхнеудинского окру
га, указанных в реестре приисков, в 1880-1890-х гг. 
больше половины вообще не разрабатывались, в

Дамешека, А. В. Ремнева. -  М., 2007. -  С. 264.

3 Подсчитано по: НАРБ, ф. 124, on. 1, д. 612, л. 1-214.

4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских..., т. 2, с. 839.
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Баргузинском из 122 приисков разрабатывались (и 
то непостоянно) только 491. Добыча в округе вновь 
поднимается только с конца 1890-х гг. в результате 
открытия богатейших Королонских приисков, да
вавших до 1/3 всего добываемого в округе золота2.

Прииски Троицкосавского и Селенгинского 
округов были небольшими и разрабатывались лишь 
несколько лет на рубеже Х1Х-ХХ вв. На 10 приис
ках Троицкосавского округа с 1899 по 1907 г. было 
добыто 42 пуда 56 фунтов золота3.

Быстрое развитие золотопромышленности и по
следовавший затем спад были вызваны выработкой 
наиболее богатых и легко доступных россыпей. С 
истощением месторождений разработка значитель
ного числа приисков делалась малорентабельной, а 
то и вовсе убыточной. Требовалось крупное вложе
ние средств на ее техническое перевооружение. Но 
крупные компании, не заинтересованные в модер
низации процесса золотодобычи, перестали вкла
дывать в эту отрасль капиталы. В начале 1870-х гг. 
компании Рязановых, Соловьевых, Щеголевых и 
других крупных золотопромышленников ликвиди
ровали свои дела с крупными убытками4. Добыча 
золота начала переходить в руки мелких и средних 
предпринимателей из числа бывших приисковых 
служащих, которые не пытались (да и не имели 
возможности ввиду отсутствия оборотных средств) 
технически совершенствовать золотодобычу.

Для золотопромышленности Забайкалья были 
характерны 2 тенденции: с одной стороны, центра
лизация производства и капитала, которые привели 
к созданию крупных золотопромышленных моно
полий, с другой -  дробление крупных и средних 
предприятий, которые сдавались в аренду старате
лям, так называемым «золотничникам», потому что 
они получали плату с каждого добытого золот
ника.

Первые золотопромышленные компании по
являются уже в 1860-е гг. В 1865 г. образовалось 
Баунтовское золотопромышленное товарищество, 
в которое вошли действительный статский совет
ник Василий Федорович и купцы Кандинские5. 
Компания владела I 8 приисками на Ципикане, 7 из

1 Подсчитано по: НАРБ, ф. 124, on. 1, д. 406, 612.

2 Бутырин П. Н. Золотопромышленность.... с. 12.

3 Подсчитано по: НАРБ, ф. 124, оп. 1,д. 406. л. 183-213.

4 Фризер Я. Золотопромышленность в Баргузинском окру
ге и ее нужды. -  М., 1901. -  С. 10.

5 Хроленок С. Ф. Золотопромышленность..., с. 71.

Кяхтинский купец Кандинский

которых относились к Ш разряду (т. е. добыча бо
лее 5 пудов в год)6. Две крупные компании, каждая 
из которых называлась Забайкальским золотопро
мышленным товариществом, основали золотопро
мышленники Катышевцевы. В 1864 г. купцы И. И. 
Базанов, М. А. Сибиряков, Я. А. Немчинов и И. Н. 
Трапезников образовали Прибрежно-Витимскую 
компанию, объединившую 4 прииска, в 1865 г. они 
владели уже 30 приисками, а 1897 г. их новое то
варищество «Компания промышленности» владело 
157 участками7. Возникнув на основе купеческого 
капитала, компании постепенно начинали приобре
тать акционерные формы. Но концентрация произ
водства касалась в основном Восточного Забайка
лья, где под эгидой Кабинета несколько компаний 
добывали основную часть золота. За 30 лет, с 1861 
по 1891 г., 1/4 всех приисков дали 74,9 % золота, 
добытого в Забайкалье.

По сравнению с Ленским и Амурским округа
ми процесс концентрации и централизации произ
водства и капитала в золотопромышленности За
байкалья шел медленнее и не был таким высоким. 
Число компаний в Западном Забайкалье даже в 
1900-1911 гг. не дотягивало до 2 десятков, из них 
крупных было всего 3: товарищества «Королон», 
«Большереченское» и «Восточно-Сибирское». 
Сосредоточив половину всех рабочих и около 36

6 ГАРФ, ф. 109 (2-я эксп. 1866 г.), оп. 96, д. 131, л. 12.

7 Овсянникова Н. Д. Из истории золотопромышленности 
Восточной Сибири в эпоху капитализма (1861-1914 гг.) // Во
просы истории Сибири и Дальнего Востока. -  Новосибирск, 
1961.- С .  164.
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приисков Западно-Забайкальского 
горного округа, они добыли 73,3 % 
золота1. Самым крупным золото
промышленником был владелец 
Королонских приисков Я. Фризер. 
За 10 лет, с 1898 по 1909 г., он до
был 250 пудов золота, которые 
дали в казну 400 тыс. руб. дохода2. 
Деятельность большинства золо
топромышленных компаний была 
недолговечной, 1/3 из них распада
лась после года работы. К тому же 
больше половины их были мало-

Золотопромывалъная машина

ли лишь по 10-15 золотников. По оценке геолога 
Свитальского, «золотопромышленность ...влачит 
здесь жалкое существование. Производительность 
многих приисков не превышает 1 фунта золота 
в год, и существует она, главным образом, побоч
ными промыслами, преимущественно торговлей и 
пушниной»5.

Процесс дробления предприятий и перехода 
на золотничный способ разработки был обуслов
лен выработкой верхних золотоносных площадей, 
требовавшей серьезных затрат на модернизацию 
производства. Гораздо проще было сдать золото
носные участки в аренду старателям и продолжать 
получать прибыль, освободив себя от всяких забот
о пропитании, жилье и медицинском обслуживании 
рабочих. В Восточной Сибири в 1911-1913 гг. на 
долю старательских и золотничных работ приходи
лось 64,2 % золоторазработок -  выше, чем в целом 
по России, где уровень добычи золота старатель
ским способом тоже был достаточно высок (око
ло 59,8 %)6. Однако полная отдача золотодобычи 
на откуп мелким предпринимателям несла с собой 
сложность контроля и опасность утечки золота за 
границу, в частности в Китай. Только на промыслах

5 Витимские зори. -  1975. -  №  32.

6 Лысков В. М. История и состояние старательской добы
чи в Восточной Сибири // Иркутский историко-экономический 
ежегодник. -  Иркутск, 1999. -  С. 119.

производительны и давали золота 
менее пуда в год.

В Западном Забайкалье в 
большей степени проявилась вто
рая тенденция -  дробление при
исков. Старатели-золотничники, 
работавшие в одиночку или артелями и сдававшие 
добытое золото владельцам прииска, появились на 
золотых промыслах Верхнеудинского и Баргузин- 
ского округов еще в 1860-е гг. В 1870-1880-х гг. 
на многих приисках было занято не больше 10 ра
бочих. В 1879 г. прииски с золотничным способом 
работ составляли уже около 49 %, а в начале XX в.
-  963. Это самый высокий процент старательских 
работ в Восточной Сибири, что красноречиво гово
рит о характере золотопромышленности в регионе: 
золотничным способом разрабатывались прииски с 
небольшим содержанием золота или уже вырабо
танные. Золотничникам в Верхнеудинском и Бар
гузинском округах при использовании хозяйских 
инструментов, снарядов и лошадей за вычетом сто
имости продуктов, отпускаемых ежедневно в том 
же размере, в каком их получали и общеконтракт
ные рабочие, в 1879 г. платили по 1 руб. 92 коп. 
за золотник, в 1883 г. -  по 2,5 руб. В дальнейшем 
плата держалась в этих пределах, доходя максимум 
до 3 руб.4 Такой способ добычи не приносил вы
соких заработков, большинство старателей добыва

1 Патронова А. Г. Особенности развития золотопромыш
ленности в Забайкалье в конце XIX -  начале XX века // История 
экономического развития Забайкалья в конце XIX -  начале XX 
века. Забайкальский краеведческий ежегодник. -  Чита, 1972. -  
С. 62-64.

2 НАРБ, ф. 123, on. 1, д. 425, л. 177.

3 Патронова А. Г. Особенности развития..., с. 60; Овсян
никова Н. Д. Развитие золотопромышленности..., с. 23.

4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских..., т. 2, с. 633.
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Чикойской системы тысячи рабочих сбывали золо
то если не сотнями, то многими десятками пудов1.

С технической точки зрения золотодобыча была 
примитивным кустарным производством. Основ
ными приспособлениями для промывки песков 
служили вашгерды, бочки и бутары, приводимые 
в движение ручной и конной силой. Сваленный в 
них песок разбивался струей воды, после чего про
сеивался сквозь «сито». Такая добыча зависела от 
уровня воды, в маловодье золотопромывальные ма
шины вообще бездействовали. Потери золота при 
промывке составляли от 30 до 50 %. Однако столь 
примитивным способом золото промывалось на 
85 % приисков Забайкалья. Паровая сила исполь
зовалась лишь на 3 приисках Баргузинского округа, 
в Верхнеудинском округе она не использовалась 
совсем2. По существу золотничная добыча была 
своего рода «народным», «кустарным» промыслом, 
исполнявшим скорее социальные, чем производ
ственные функции: «около золота» кормились сот
ни живших поблизости семей, одновременно про
должая заниматься сельским хозяйством. В таком 
положении, в частности, находилась вся Чикойская 
золотоносная система, где сельское население име
ло прииски «под рукой»3.

В течение долгого времени технология золо
тодобычи оставалась практически неизменной, со
вершенствовалась только промывка золотоносного 
песка. Золотопромывальная машина стала цементи
рующим звеном, сердцем централизованных ману
фактур, какими были сибирские прииски XIX в., 
однако технического переворота в отрасли не 
произошло, так как механизация одной операции 
давала лишь 6-8 % прироста производительности 
труда4. Только в начале XX в. начались опыты по 
механизации процесса золотодобычи. В 1909 г. на 
Николаевском прииске X. Р. Новомейской и Ко- 
ролонских приисках Я. Д. Фризера был впервые 
применен гидравлический способ. Только за 1910 г. 
гидравлическим способом Фризер добыл более 16 
пудов золота, что составляло больше половины 
общей добычи в Баргузинском округе5. В этом же

1 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., 
с. 435.

2 ГАРФ, ф. 109 (2-я эксп. 1867 г.), оп. 97, д. 3.

3 Семевский В. И. Рабочие на сибирских..., т. 2, с. 631.

4 Зиновьев В. П. Особенности становления..., с. 40.

5 Раднаев Б. Э. Развитие промышленности Забайкалья в
период капитализма // Бурятия XVII -  начала XX в. Экономика

Золотопромывальная машина на прииске

году гидравлические установки уже действовали 
на Еленинском прииске по Витиму и Ивановском
-  по Витимкану6. Первая в Забайкалье самодельная 
драга на деревянном понтоне заработала в 1900 г. 
на Иоанно-Кронштадтском прииске «Мензинско- 
го товарищества» в Верхнеудинском округе. Впо
следствии она была продана крупному золотопро
мышленнику Тельных, который с 1905 по 1909 г. 
намыл ею более 2 пудов золота7. В Баргузинском 
округе первая драга, привезенная из Лондона, была 
установлена на прииске А. Новомейского на Ци- 
пикане8.

В целом золотопромышленность Западного За
байкалья осталась в стороне от промышленного 
переворота. Модернизация затронула единичные 
прииски состоятельных владельцев и крупных зо
лотопромышленных компаний и обеспечила лишь 
незначительную часть производственного процес
са. Даже в 1900-1911 гг. в Западном Забайкалье 
лишь 3 прииска из 95 (3,2 %) использовали новей
шие способы добычи (в Восточном Забайкалье этот

и социально-культурны е процессы . -  Н овосибирск, 1989. -  
С. 134.

6 Он же. Формирование рабочего класса в золотодобываю
щей промышленности Забайкалья конца XIX -  начала XX в. // 
Социально-экономическое развитие Бурятии XVII -  начало
XX в. -  Новосибирск, 1987. -  С. 61.

7 Патронова А. Г. Особенности развития золотопромыш
ленности..., с. 70.

О
Кальмина JI. В., Курас Л. В. Еврейская община в За

падном Забайкалье (60-е годы XIX века -  февраль 1917 года). 
-У лан-У дэ, 1999.- С .  80.
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процент был вдвое выше)1. В 1907 г. на всех 335 
приисках Забайкалья работало всего 8 паровых кот
лов, 1 драга и 1 паровой насос2. До 1917 г. промыш
ленный переворот в отрасли так и не завершился.

Механизация процесса золотодобычи в Забай
калье задерживалась из-за отдаленности от заводов 
Европейской России, выпускавших оборудование 
для золотых промыслов, отсутствия местных за
водов, которые могли бы обеспечить выполнение 
подобных заказов. Слаборазвитые российская ме
таллургия и машиностроение были не в состоянии 
обеспечить прииски необходимыми механизмами, 
а на купленные за границей существовали высокие 
таможенные пошлины. К тому же успех золотопро
мышленности в наибольшей степени зависел от со
держания золота в песках, поэтому владельцы при
исков не желали рисковать большими капиталами 
для реконструкции производства.

Прокладка Сибирской железной дороги и из
данный правительством закон о беспошлинном 
ввозе техники в Россию во много раз удешевили 
перевозку оборудования, однако забайкальские 
промышленники мало пользовались этим правом. 
Большинство из них были мелкими производите
лями, не имевшими больших капиталов, а шансы 
на получение дешевых кредитов были ничтожно 
малы. К тому же малообразованные управляющие 
и владельцы приисков не стремились к примене
нию технических знаний, предпочитая реконструк
ции производства перемещение на восток по мере 
истощения приисков. Приглашение специалистов 
по горному делу практиковалось лишь немногими 
крупными компаниями. За исключением нескольких 
золотопромышленников, стремившихся обставить 
свои прииски как капиталистические предприятия 
и сформировать кадры промышленных рабочих, 
основная масса владельцев промышленных пред
приятий оставалась буржуа-мануфактуристами3.

Золотопромышленность оживила ранее глухие 
места региона и способствовала расширению вну
треннего рынка, но не стала стержнем, стимулиру
ющим развитие хозяйственных взаимоотношений, 
не создала развитой инфраструктуры, не оставила

1 Патронова А. Г. Особенности развития..., с. 71.
2

Берсенев J1. Ф. Экономическое развитие Забайкалья в пе
риод между двумя революциями (июнь 1907 -  февраль 1917г.)// 
История экономического развития Забайкалья в конце XIX -  на
чале XX века. Забайкальский краеведческий ежегодник. -  Чита, 
1972.- С .  31.

3 Рабинович Г. X. Крупная буржуазия..., с. 134.

Угольная штольня

после себя капитальных вложений и не привела 
к освоению и заселению новых территорий. Она 
осталась по сути кустарным промыслом, крайним 
выражением которого стала так называемая «амба- 
ропромышленность», т. е. скупка золота без всяких 
затрат на техническое перевооружение и без вкла
дывания в промышленность оборотного капитала4.

За исключением горного дела развитие промыш
ленности сильно запаздывало в силу роли Сибири в 
экономической системе государства и нежелания 
местной буржуазии отказаться от быстрых денег, 
которые приносили торговля и золотопромышлен
ность. Наиболее крупным предприятием был Пе
тровский железоделательный и чугунолитейный 
завод, основанный еще в 1789 г. Завод принадлежал 
Кабинету и был типичным казенным предприятием 
с использованием принудительного труда. Даже в 
середине XIX в. его основной производительной 
силой были ссыльнокаторжные. В 1870-х гг. вы
плавка чугуна в среднем составляла 46,6 тыс. пудов 
в год, в 1890-х гг. -  47,7 пудов5, т. е. производство 
почти не увеличилось и было не способно удовлет
ворить растущий спрос населения. К тому же каче
ство железа оставалось низким.

Причину слабого развития частной фабрично- 
заводской промышленности, базирующейся на на
емном труде, современники видели в золотодобыче, 
отвлекающей на себя большую часть свободных

4 Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче
ские связи ..., с. 19.

5 С анж иев Г. Л ., С анж иева Е. Г. Бурятия. И сто р и я ..., 
с. 279-280.
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капиталов1. Даже в 1890-е гг. число приисков росло 
значительно быстрее, чем фабрик и заводов2. Господ- 
ствующее положение в промышленности занимало 
простое товарное производство. Предприятия были 
маленькими, примитивно оснащенными, с низкой 
производительностью и больше напоминали кустар
ные мастерские. В 1895 г. в Верхнеудинске 23 пред
приятия с 39 рабочими выпускали продукцию на 74 
тыс. руб., в Троицкосавске со слободой Кяхтой на 25 
заводах производилось продукции на 53590 руб.3, в 
основном для местных потребностей. В среднем на
1 предприятие Забайкалья приходилось 2,5 рабочих 
и 2146 руб. производства (в России соответствен
но 62 и 79 тыс. руб.)4. В дальнейшем наблюдались 
укрупнение и рост объемов производства: в 1901 г. 
на 27 фабриках Верхнеудинска, где работало менее 
50 чел., было выпущено продукции на 97322 руб., 
а в 1904 г. на 22 предприятиях города 121 рабочий 
выпустил продукцию на 282624 руб.5, однако это не 
изменило организации производства на фабриках. 
В большинстве своем они оставались кустарными 
мастерскими, низкое качество продукции делало ее 
совершенно неконкурентоспособной, поэтому сбы
валась она исключительно местному потребителю.

Структура фабрично-заводской промышленно
сти ограничивалась самыми необходимыми видами 
производства: кожевенное, свечно-сальное, мыло
варенные, кирпичное. Сложные производства-спи
чечное, стекольное, ткацкое, фарфоровое, бумаж
ное, металлообрабатывающее-были представлены 
единичными заведениями даже в масштабах Сиби
ри из-за недостатка оборудования, нехватки сырья, 
квалифицированных кадров, узости рынка сбыта6. 
Спецификой сибирских городов, даже губернских 
центров, было то, что значительная часть населения 
не была связана с промышленностью, а занималась 
земледелием и огородничеством, торговлей и раз
ными ремеслами: кузнечно-слесарными, сапожно
башмачными, кровельно-жестяными, кирпично

1 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1894 г. 
..., с. 111.

2 Там же, 1896..., с. 256.

3 НАРБ, ф. 10, оп. 1 ,д . 1079, л. 27-28; Сибирский торгово- 
промышленный и справочный календарь на 1897 г...., с. 271.

4 Соболев М. Добывающая и обрабатывающая промыш
ленность Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее нуж
д ы .-С П б ., 1908.- С .  155.

5 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 1681, л. 41; д. 2745. л. 50.

6 Сибирь в составе..., с. 253.

гончарными, плотничеством и т. д. Одновременно 
с увеличением числа рабочих, занятых в фабрично- 
заводской промышленности, росло и число ремес
ленников. Причины этого явления заключаются, 
во-первых, в невозможности поглощения промыш
ленными предприятиями большей части постоянно 
увеличивающегося населения городов, в результа
те чего ремесленничество выступало как опреде
ленная форма занятости. Во-вторых, население 
городов пополнялось за счет крестьянских слоев, 
которые отличались достаточно низким уровнем 
квалификации и были слабо подготовлены к работе 
в городской промышленности7.

Наиболее высокими темпами развивалось ви
нокурение. Газета «Восточное обозрение» писала: 
«Истощив золото, сибирские промышленники ки
нулись на винокурение», так как «вино, оказалось, 
дает более обеспеченный доход, чем золото». Стре
мясь извлечь побольше барышей из прибыльной 
отрасли, они не особенно заботились о качестве. 
Отсюда «вино низкого качества, дурной очистки, 
злоупотребления при продаже, долги, заклады. 
Словом, здесь обнаружилось детальное проявление 
того же зла, как и при откупах»8. В 1895 г. водочный 
завод в Верхнеудинске давал 81 % всего объема го
родского производства; в 1907 г. 2 пивоваренных 
завода Кобылкина и Коробейникова выпускали 
около 60 % всей промышленной продукции горо
да4. Структура перерабатывающей промышлен
ности практически не менялась вплоть до Первой 
мировой войны, когда с введением «сухого» закона 
прекратилось производство на водочных и пивных 
заводах, а работавшие на потребности войны лесо
пильные и мукомольные заводы стали давать свы
ше 80 % всей продукции10.

Слабые тенденции к росту забайкальской про
мышленности объясняются узостью рынка, торго
вой конъюнктурой, нестабильностью развития сель
ского хозяйства, продукция которого служила сы
рьем для обрабатывающей промышленности. Даже 
обладая большими запасами сельскохозяйственно
го сырья, Забайкальская область была вынуждена 
завозить продукты обрабатывающей промышлен

1
Дружинина А. В. Развитие торговли..., с. 140.

О
Восточное обозрение. -  1888. - № 3 1 .

9 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 1079, л. 27-28.

10 Подсчитано по: НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 2874.
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ности из Европейской России и сибирских городов1. 
Неблаговидную роль в экономическом развитии 
Забайкалья сыграло и ее административное под
чинение Приамурскому генерал-губернаторству, 
отделенному от Забайкалья громадными незаселен
ными пространствами, бездорожьем при более сла
бой, чем с Иркутском, экономической связью2.

Если в России в целом промышленная револю
ция в обрабатывающих отраслях промышленности 
победила к 90-м гг. XIX в., то в Сибири в это время 
она делала лишь первые шаги. Из-за недостатка ин
вестиций в производство машинная индустрия рос
ла слабо. Даже в губернском Иркутске перед Пер
вой мировой войной менее половины предприятий 
приводилось в действие паром и электричеством3. 
Фабричные предприятия с применением машин и 
паровых двигателей давали основную продукцию 
лишь в главных отраслях обрабатывающей про
мышленности -  винокурении, мукомольной, чер
ной металлургии4. Попытки «насаждения» в Забай
кальской области фабрично-заводской промышлен

1 Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче
ские связи..., с. 14.

2
Восточное обозрение. -  1888. -  №  20.

3 Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914- 
1915. Ill отд. ..., с. 180.

4 Зиновьев В. П. Особенности становления..., с. 41.

ности, как и во всей Сиби
ри, заканчивались неуда
чей. Владельцы капиталов 
предпочитали получение 
доходов от посреднических 
операций инвестициям в 
производство, так что сво
бодные деньги уходили на 
покупку привозной продук
ции. В свою очередь банки, 
охотно кредитуя торговлю 
и крупные золотодобыва
ющие предприятия, тоже 
не торопились вкладывать 
деньги в обрабатывающую 
промышленность. Слабо
концентрированным отрас
лям -  лесной, деревообра
батывающей, кожевенной, 
салотопенной -  кредиты 
были недоступны.

На уровень и темпы раз
вития промышленности повлияли также нехватка 
рабочих рук, низкая квалификация работников, ото
рванность от центральных рынков и дороговизна пе
ревозок. В условиях бездорожья, распространения 
натурального хозяйства рынок сбыта промышлен
ных изделий был узок. Из-за недостатка инвестиций 
в производство машинная индустрия, характерная 
для производственного процесса на западе страны, 
росла слабо. В Забайкалье происходит воспроиз
водство уже известных ремесленных форм труда. 
Забайкальские города не стали центрами промыш
ленности, как в Центральной России, даже в XX в. 
продолжая играть роль торгово-административных 
центров5. Промышленность в большей степени раз
вивалась в округах, что объясняется близостью к 
сырью. В Верхнеудинском округе в 1884 г., даже 
за вычетом объема производства золотых приисков 
и Петровского железоделательного завода, было 
выпущено продукции на 262336 руб., тогда как в 
Верхнеудинске -  лишь на 13700 руб.6

Кустарные промыслы также не получили ши
рокого развития. Бурятское население занималось

5 Тужиков В. И. Развитие капитализма в промышленности 
и рабочий класс Западной Сибири во второй половине XIX века 
(1861-1891 гг.): автореф. дис. . . .  канд. ист. наук. -  Томск, 1964. 
- С .  16.

6 Обзор Забайкальской области за 1884 год. Ведом. №  2. 
-Ч и т а , 1885.
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производством режущих 
инструментов, конской
сбруи, войлоков, кошм, 
выделкой овчин для шуб, 
сыромятных кож, ковкой 
подков, литьем колоколь
чиков и чашечек для жерт
венников, изготовлением 
ящиков, шкафов. Русские 
изготавливали телеги,
упряжь, деревянную и гли
няную посуду, свечи, про
стое мыло, производили 
шерсть, сукно. Однако все 
это было не повсеместно и 
в ограниченных размерах, 
почти исключительно для 
собственного потребления.
Только в долине Селенги 
несколько деревень извле
кали более или менее су
щественную выгоду от производства деревянной 
посуды. Слабое развитие промыслов объяснялось 
прежде всего тем, что малочисленность населения 
и огромная территория при спросе на продукты 
сельского хозяйства делали земледелие и скотовод
ство более выгодными занятиями, чем ремесло или 
домашняя промышленность. Значительная часть 
населения также была занята извозом, рыбным про
мыслом.

Изделия домашнего ремесла не могли соста
вить конкуренции товарам, в изобилии поступав
шим в регион через Кяхту. Народные промыслы не 
получали никакой целенаправленной поддержки со 
стороны обрабатывающей промышленности, ко
торая при должном развитии могла бы доставлять 
желающим кустарничать готовый обработанный 
материал, например, кожу на производство обуви1.

В отличие от центра России, где промышленный 
переворот последовательно охватывал сначала лег
кую промышленность, затем тяжелую индустрию, 
транспорт, связь, сельское хозяйство, на окраинах 
Российской империи, в частности в Сибири, про
мышленный переворот начинался с транспорта, 
который создавал условия для промышленной ре
волюции в других отраслях. Транссибирская маги
страль послужила мощным катализатором развития 
промышленности в регионе. Имея постоянную по

1 Обзор Забайкальской области за 1884 год..., с. 19.

требность в угле и цементе, она способствовала по
явлению крупных механизированных производств 
для удовлетворения собственных нужд. В 1901 г. в 
регионе началась добыча каменного угля, которая в 
1905-1907 гг. увеличилась более чем в 3 раза. Наи
более крупный район добычи -  Танхойские копи, 
где в 1907 г. было добыто 5003787 пудов угля. На 
Тарбагатайских каменноугольных месторождениях 
добыча доходила до 70 тыс. т. В 1907 г. Тарбагатай- 
ские копи были самым крупным предприятием в 
Верхнеудинском уезде, где работало 1600 чел., да
вавших продукцию на 368646 руб.2 За последующее 
десятилетие добыча угля в Западно-Забайкальском 
горном округе возросла более чем в 3 раза3. Оба 
предприятия с самого начала развивались как круп
ные капиталистические производства, темпы роста 
обеспечивались усиленной механизацией. На Тар
багатайских копях использовались паровая лебед
ка, 8 паровых котлов и несколько насосов, была по
строена электростанция.

Строительство дороги способствовало и воз
никновению цементной промышленности. Первый 
цементный завод в области был построен на левом 
берегу Шилки, недалеко от пос. Кокертой, второй, 
принадлежавший купцу X. П. Тетюкову,- на р. Брянь

2 НАРБ, ф. 10, оп. 2, д. 530, л. 5.
3

Берсенев JI. Ф. Экономическое развитие..., с. 32-33; Рад- 
наев Б. Э. Развитие промышленности..., с. 136.
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около станции Заиграево. В течение 5 лет, с 1897 
по 1901 г., Кокертойский и Брянский заводы дали 
строительству 300 тыс. бочек доброкачественного 
цемента1. В 1902 г. 2 завода выработали продукции 
на 560 тыс. руб., в 1908 г. -  уже на 600 тыс.2 В 1907 г. 
Брянский цементный завод, вырабатывавший про
дукции на 204257 руб., по объему производства

уступал в уезде только Тарбагатай- 
скому угольному месторождению и 
винокуренному заводу А. К. Кобыл
ки на3.

Железная дорога дала толчок и 
лесопильному производству: нака
нуне Первой мировой войны в За
падном Забайкалье работало 6 пред
приятий, выпускавших 40 тыс. куб. 
леса4. Но они работали только на же
лезную дорогу и местный сбыт.

Сооружение дороги оказало дво
якое влияние на промышленность 
Забайкалья. С одной стороны, она 
приблизила регион к промышленным 
районам страны, втянула его в обще
русский поток капитализма, создала 
мощный плацдарм для приложения 
капиталов, ускорила его экономиче
ское развитие. С другой -  стала свое
образным насосом для выкачивания 
богатств края5. Противоречивость 
влияния железной дороги отразилась 
прежде всего на структуре промыш
ленности. Быстрый рост получили 
лишь те отрасли, которые не создава
ли конкуренции Европейской России 
и углубляли специализацию края как 
сырьевого придатка: по переработке 
сельхозсырья (мукомольная, коже
венная) и производству строитель
ных материалов(цементная, кирпич
ная и лесопильная). В тех отраслях, 
которые содействовали бы формиро
ванию промышленного комплекса, 
Забайкалье проиграло конкурентную 
борьбу не только Европейской Рос

сии, но и другим районам Сибири. С проведением 
железной дороги сюда хлынул поток товаров бо
лее дешевых, чем могла предложить местная про
мышленность. Тенденция снижения производства 
проявилась уже в 1900 г., когда железная дорога 
только начала действовать: сумма производства 
местной промышленности в области уменьшилась

1 Железнодорожный транспорт Восточной Сибири из XIX 
в XXI век. Т. 1 . - Иркутск, 2001 .- С .  119.

2 Вольский 3. Вся Сибирь. Справочная книга по всем от
раслям культурной и торгово-промышленной жизни. -  СПб., 
1908. -  С. 410; Сибирский торгово-промышленный и справоч
ный календарь на 1905 год. -  Томск, 1905. -  С. 177.

3 НАРБ, ф. 10, оп. 2, д. 530, л. 5.

4 Берсенев Л. Ф. Экономическое развитие..., с. 35.

5 Мухин А. А. Рабочие Сибири в эпоху капитализма. -  М., 
1972.- С .  115.
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Награжденные за строительство Транссиба

на 615667 руб.1 Сократилось 
число кожевенных и мыловарен
ных заводов, прекратили свою 
деятельность свечные заводы. В 
1904 г., не выдержав конкурен
ции с Уральскими металлургиче
скими предприятиями, закрылся 
Петровский завод.

Во 2-й половине XIX в. За
падное Забайкалье развивалось 
как горнопромышленный цех 
России2. Здесь, как и во всей Си
бири, не произошло отделения 
торгового капитала от промыш
ленного, сибирский капиталист 
был купцом и промышленником 
в одном лице. Накануне прове
дения железной дороги большая 
часть капиталистов занималась 
исключительно торговлей. Даже 
те, кто одновременно с торгово

ростовщическими операциями обратился к про
мышленному предпринимательству, вкладывали 
сюда лишь незначительную часть своих капиталов. 
Обрабатывающая промышленность в общей про
мышленной структуре занимала незначительное 
место, в 1880-1890-е гг. в нее направлялось от 5 до 
17 % капиталов.

Рост промышленных предприятий на рубеже 
XIX-XX вв. не столько служил показателем раз
вития промышленности, сколько свидетельствовал 
о прежнем плохом учете. Хозяева производств при 
открытии таковых не сразу давали об этом знать. 
С введением в 1895 г. должности областного меха
ника, в чьи обязанности входил учет промышлен
ных предприятий, статистика стала более точной, 
отсюда и «рост» числа заводов, о существовании 
которых раньше никто не подозревал1. Некото
рое оживление в промышленности в этот период 
времени не привело к ликвидации промышленно
экономической отсталости. Машинное производ
ство внедрялось медленно и охватывало лишь не
большую часть предприятий.

По гатям сибирских трактов

Обзор Забайкальской области за 1900 год. -  Чита, 1901.
- С .  9.

2
“ Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче

ские связи..., с. 18.

3 Сибирский торгово-промышленный и справочный ка
лендарь на 1898 г. -  Томск, 1898. -  С. 319.
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Транссиб

Хозяйственные функции Забайкальского реги
она формировались в условиях слабой развитости 
инфраструктурных элементов, прежде всего усо
вершенствованных путей сообщения. Экономиче
ские связи региона с центром и соседними страна
ми поддерживались по 2 важным торговым путям: 
Московскому и Кяхтинскому «чайному» трактам. 
Московский тракт, проведенный еще в XVIII в. ука
зом от 23 июля 1772 г., шел через Верхнеудинск -  
Читу на Сретенск; Кяхтинский -  от Иркутска через 
Култук и Троицкосавск на Кяхту. В конце Москов
ского тракта начинались пути торговых сношений 
с востоком: к северо-востоку на Амур и к югу -  
через поселки Цурухайтуй, Абагайтуй, Могойтуй, 
Цаган-Олун -  в Китай1. В Забайкальской области 
действовал ряд внутренних трактов, связывавших 
отдельные районы области с Московским трактом. 
По Удунгинскому тракту Мысовск -  Кяхта, минуя 
Верхнеудинск, перевозились товары кяхтинской 
торговли, перегонялись гурты скота, предназна
ченные для «мясного» рынка Иркутска. Ежегодно, 
по данным Селенгинской степной думы, по тракту 
прогонялось до 27 тыс. гол.2

1 Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче
ские связи..., с. 11.

2
Санжиев Г. Л ., С анж иева Е. Г. Бурятия. И стори я ...,

с. 291.

Сообщение Иркутска с 
Забайкальской областью под
держивалось с помощью Кру
гобайкальского тракта, соору
женного в 60-е гг. XIX в. Су
ществовавшая до этого связь 
через Байкал была ненадеж
ной и прерывалась дважды 
в год: осенью перед замер
занием Байкала на 2-2,5 ме
сяца и весной, когда ледяной 
покров озера был уже сла
бым и рыхлым. После соо
ружения Кругобайкальской 
дороги установилось кругло
годичное сообщение, путь от 
Верхнеудинска до Иркутска 
сократился на 160 верст.

Пароходное сообщение 
по Байкалу началось еще в 
1840-х гг. В течение многих 

лет монополистом Байкало- 
Селенгинского судоходства был крупнейший сибир
ский предприниматель Я. А. Немчинов. Его судо
ходное предприятие, в 1900 г. обладавшее 10 паро
ходами, было типичной старокупеческой монополи
ей, выросшей не на базе свободной конкуренции, а 
в результате ее полного отсутствия, при поддержке 
правительственных субсидий. Фрахт здесь был в 
15-20 раз дороже, чем на реках Западного Забай
калья3. Судоходны были Селенга, Верхняя Ангара, 
Баргузин и Шилка. Пароходное сообщение по Се
ленге установилось к 1870-м гг. Речным транспор
том перевозили в основном чай от Усть-Кяхтинской 
слободы до Байкала.

Отсутствие рельсового пути тормозило эконо
мическое развитие региона и обусловливало его от
носительную замкнутость, в то время как сибирский 
край с его огромными возможностями привлекал 
особое внимание правительства и предпринима
тельских кругов. Поэтому главная и первоочеред
ная концепция модернизации Сибири была связана 
с транспортным строительством. Наибольшее зна
чение придавалось железнодорожному, считавше
муся первостепенным цементирующим фактором 
огромной империи.

19 мая 1891 г. во Владивостоке состоялась тор
жественная закладка Великого Сибирского пути.

Рабинович Г. X. Крупная бурж уазия..., с. 211.
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Решение выделить средства для проведения За
байкальского участка Сибирской железнодорож
ной магистрали от Мысовой до Сретенской было 
принято в 1895 г. Первоначально предполагалось 
закончить постройку в 1898 г., но летом 1897 г. 
произошло катастрофическое наводнение, имевшее 
пагубные последствия для строительства. Убытки 
составили 5,8 млн. руб. -  из расчета «утонувших» 
материалов и сооружений, заброшенных работ и 
дополнительных средств, которые пришлось вы
делить для перестройки дороги по новому проек
ту1. Ряд дополнительных факторов существенно 
затруднил строительство. Во-первых, зачаточное 
состояние фабрично-заводской промышленности в 
Забайкалье, из-за чего многие материалы приходи
лось доставлять из Европейской России окружным 
путем -  через Владивосток, Хабаровск по Амуру в 
Сретенск. Во-вторых, из-за более слабой, чем даже 
в Прибайкалье, заселенности строительство посто
янно испытывало дефицит рабочих рук, приходи
лось использовать труд арестантов и ссыльнопо-

Паром-ледокол «Байкал»

Ледокол на Байкале

селенцев. Большинство мастеров были приезжими 
из Европейской России, главную рабочую силу со
ставляли крестьяне и рабочие, уходившие с приис
ков. В разные годы на строительстве Забайкальско
го участка работало от 5 (1895 г.) до 34 тыс. (1899 г.) 
чел., в том числе до 3 тыс. бурят2.

1 Железнодорожный транспорт..., с. 117.

2
Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономи

ческие связи ..., с. 20; Санжиев Г. Л., Санжиева Е. Г. Бурятия.
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Забайкальская железная дорога

Из-за слабого развития предпринимательства 
контракты на подрядные работы составлялись без 
конкуренции; 72 % работ было выполнено хозяй
ственным способом -  при помощи мелких подряд
чиков, сдельщиков, артелей, а иногда и поденных 
рабочих1.

Строительство Забайкальского участка от Мы- 
совой до Сретенской длиной в 1036 верст обошлось 
в 79566702 руб.2 Движение по всей линии началось
1 января 1900 г.

Строительство железнодорожного пути поста
вило перед правительством задачу освоения приле
гающих к ней районов -  для того чтобы экономиче
ски оправдать ее сооружение, дать ей достаточное 
количество грузов и превратить в источник дохо
дов для государства3. Как крупное капиталистиче
ское предприятие железная дорога сразу «обросла» 
большим хозяйством. Было создано 11 паровозных 
депо, крупные в Верхнеудинске и Хилке, где рабо
тали соответственно 1500 и 500 рабочих4, здесь же 
выросли железнодорожные мастерские. В годовом 
отчете Верхнеудинской городской управы за 1909 г. 
указывалось, что главный промысел горожан -

История..., с. 294.

1 Саблер С. В., Сосновский И. В. Сибирская железная до
рога в ее прошлом и настоящем. -  СПб., 1903. -  С. 229.

2 Там же, с. 422.

3 Баталова Т. И. Железнодорожное строительство на Ал
тае в начале XX в. // История Алтайского края. X V III- XX вв.: 
науч. и док. мат-лы. -  Барнаул, 2005. -  С. 217.

4 Лаженцев В. Н., Недещев А. А. Структура и экономиче
ские связи..., с. 20.

«около железной дороги и торговля»5. В это 
время на железной дороге работало 5189 чел.
-  больше 1/3 городского населения6.

В условиях относительного застоя в эко
номической жизни Забайкалья, отсутствия 
крупных промышленных предприятий, бир
жевых комитетов, экономических обществ 
Забайкальская железная дорога была един
ственным крупным коммерческим предприя
тием, да и то за счет казны. Главным потре
бителем дороги были сама дорога и военное 
ведомство. Играя ведущую роль в планах мо- 
дернизационного преобразования края, она 
оставалась коммерчески убыточным пред
приятием, существовавшим большей частью 
за счет казны. Даже на фоне недостаточности 
паровозо-пропускной мощности Транссибир
ской магистрали и крайне низких скоростях 

движения пассажирских и товарных поездов, усту
пающих американским в 2,5-5 раз7, Забайкальский 
участок считался самым убыточным8. При 9 руб. 
убытка на каждую пудо-версту из-за искусствен
ного применения льготных тарифов, преобладания 
пассажирских перевозок над грузовыми и низкой 
интенсивности движения в 1909-1911 гг. расходы 
по эксплуатации Забайкальской железной дороги в 
2 и более раза превышали полученные от перевозок 
доходы, образовав за 3 года дефицит более чем в 9 
млн. руб.9

Железная дорога, сыграв свою роль в развитии 
сибирского капитализма, не стала, да и не могла 
стать фактором, преобразующим Сибирь, для этого 
требовалась целая система мероприятий. Она воо
ружила только торговый капитал, который брал от 
края то, что не мог взять разработкой ее естествен
ных богатств. Желание обирать не сибирскую при
роду, а сибирское население на долгие годы стало 
«самой характерной чертой сибирских экономиче
ских отношений»10.

5 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 2492, л. 59.

6 Там же, д. 2720, л. 48—49, 51-52.

7 Ламин В. А. Императивы формирования российской 
транспортной системы // Императивы России в транспортную 
систему Восточной Азии. -  Улан-Удэ, 2008. -  С. 15.

8 «Кнорринг Ф. Попытка определить хозяйственность экс
плуатации железной дороги. -  Иркутск, 1910. -  С. 197-199.

9 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 2256, л. 66.

10 Боголепов М. Торговля в Сибири // Сибирь, ее современ
ное состояние и ее нужды. -  СПб., 1908. -  С. 171-172.
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Экономическая модернизация пореформенного 
периода, в орбиту которой целенаправленно была 
втянута и Сибирь, в значительной степени изменила 
ее экономическое «лицо». Свободная конкуренция 
в торговле, формирование рыночной инфраструк
туры, интенсификация золотодобычи, укрупнение 
промышленных предприятий, прокладка Трансси
бирской магистрали способствовали быстрой ка
питализации региона, стремительному ускорению 
денежных оборотов, «приближению» Центральной 
России к Сибири. Произошло перераспределение 
сил в экономике. Часть торговой элиты, не сумев
шая приспособиться к новым условиям товарооб
мена, разорилась, остальным понадобилось время, 
чтобы принять новые правила игры. Мелкие и сред
ние предприниматели, освободившись от диктата 
крупного капитала, получили шанс усилить свои 
экономические позиции. Это было время роста 
среднего класса. В то же время базировавшаяся на 
старой системе экономика Забайкалья в какой-то 
мере потеряла лидирующие позиции, изначально 
определенные выгодным географическим положе

нием. Со строительством железной 
дороги окончательно снизилось 
значение русско-китайской торгов
ли через Кяхту, резко сократились 
обороты крупнейшей в регионе 
Верхнеудинекой ярмарки, хотя сам 
Верхнеудинск, стоящий на пересе
чении торговых путей, не утратил 
положения крупного распредели
тельного центра.

В сибирском регионе в полной 
мере проявился государственный 
характер модернизации, что соот
ветствовало характеристике про
мышленной революции в России 
со значительной, часто решающей 
ролью государства в финансирова

нии и управлении индустриальным сектором эко
номики1. Из-за слабой заселенности территорий и 
зачаточного развития гражданского общества мо- 
дернизационные реформы практически полностью 
планировались и проводились государственной 
властью через государственные институты2. Благо
даря государственному воздействию обеспечива
лись более быстрые темпы модернизации без осо
бого риска вступить в противоречие со старыми, 
отжившими элементами общественной системы, 
хотя центральная власть, зачастую игнорируя мест
ные особенности, напротив, сдерживала развитие 
Сибири, в частности Забайкалья. В результате в 
регионе не сформировались новые рыночные ин
ституты экономического регулирования, зачастую 
воспроизводились уже устаревшие способы про
изводства, консервировались протекционистские 
меры государства в поддержании устоявшихся 
форм торговли, искусственно сдерживалась сво
бодная конкуренция, а капиталы инвестировались 
в производства, нацеленные на получение быстрой 
прибыли. Модернизационные процессы в Забай
калье не получили должного развития, экономика 
по-прежнему была ориентирована на добывающую 
промышленность и имела сырьевой характер, по
скольку получение дешевого и ценного минераль
ного сырья соответствовало интересам страны.

Сретенское

1 Зиновьев В. П. Особенности перехода Сибири от аграр
ного общества к индустриальному // Сибирское общество в 
контексте модернизации XV III-X X вв.: сб. мат-лов конф. (22-23 
сент. 2003 г., Новосибирск). -  Новосибирск, 2003. -  С. 188.

2
Букин С. С., Тимошенко А. И. Концепции модернизации 

Сибири..., с. 115.
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Сознание российского правительства относи
тельно роли и назначении Забайкалья изменилось в 
1910-е гг. Неудачно окончившаяся Русско-японская 
война наглядно продемонстрировала слабость эко
номического развития восточных рубежей импе
рии, непосредственно прилегающих к районам 
боевых действий, а Первая мировая война лишний 
раз убедила самодержавие, что ориентироваться 
надо не на европейский, а на азиатский рынок. В 
связи с этим Западное Забайкалье получило все 
шансы на ускоренную модернизацию, поскольку 
ему отводилась роль экономического плацдарма 
для реализации интересов Российской империи в 
Центральной Азии. Несмотря на явную экономи
ческую отсталость, регион был привлекателен по 
многим параметрам: высокая плотность населения 
в Верхнеудинском, Селенгинском и Баргузинском 
уездах, где сосредоточивалась 1/3 населения Забай
калья, обилие прилегающих плодородных земель, 
которые при хорошем урожае реально превращали 
Верхнеудинск в региональный «склад» запасов для 
мясной и хлебной торговли, выгодное географиче
ское положение — в самом центре Забайкальской 
железной дороги, на пересечении почтового тракта 
в Баргузин и дороги в Троицкосавск — Кяхту, су
доходной Селенги, берущей начало в Монголии, 
и Уды, по которой в город сплавом доставлялись 
строительные материалы и дрова. Немаловажна 
была и близость к Монголии, которая рассматри
валась не только как будущий экономический пар
тнер, но прежде всего как плацдарм возможного 
театра военных действий1.

Планировавшееся самодержавием строитель
ство Кяхтинской ветки с перспективой ее прове
дения через Монголию до Пекина и соединением 
у Верхнеудинска с Забайкальской железной доро
гой2 позволяет говорить о серьезности намерений 
правительства в создании в Забайкалье промыш
ленного плацдарма для проведения собственной 
политики в центральноазиатском пространстве, что 
должно было повлечь ускоренную модернизацию 
экономики региона. Однако эти замыслы были пре
рваны цепью политических событий, потрясших 
российское общество и выдвинувших на первый 
план совсем другие задачи.

1 Курас Л. Дореволюционная отечественная историогра
фия Улан-Баторской железной дороги // Власть. -  2009. -  №  6. 
- С .  100-101.

2 НАРБ, ф. 10, oil. 1, д. 2256, л. 49-51.

6.2. Развитие капиталистических отнош ений  
в деревнях и улусах Иркутской губернии и 
Забайкальской области

В пореформенный период в сибирской дерев
не и в бурятских улусах происходил процесс даль
нейшего развития капиталистических отношений, 
чему способствовали золотодобывающая промыш
ленность, предъявлявшая значительный спрос на 
продукты сельского хозяйства, отсутствие в Си
бири помещичьего землевладения и острой нужды 
в земле. Но в то же время были и сдерживающие 
факторы -  отдаленность Сибири от высокораз
витой в промышленном отношении центральной 
части России и слабое развитие в пределах Сиби
ри фабрично-заводской промышленности. Кроме 
того, в бурятских улусах этот процесс тормозился 
полупатриархальными, полуфеодальными отноше
ниями.

По данным статистико-экономического ис
следования, проведенного в 1887-1889 гг., в 5 во
лостях Иркутского и Балаганского уездов бедная 
группа (дворы, имевшие не более 10 дес.), состав
ляя 48,3 % всего числа дворов, имела всего лишь 
1/5 всей пашни и всего скота в переводе на крупный 
рогатый скот (далее -  КРС). В руках же хозяев за
житочной группы (хозяева, имевшие пашни от 20 
и более дес. на 1 двор), составлявшей 16,7 % дво
ров, было сосредоточено более 40 % всей пашни 
и всего скота в переводе на КРС. Распределение 
пашни и скота в рассматриваемых волостях было 
крайне неравномерным. Значительная часть хозя
ев бедной группы прибегала к отпуску работников 
(19,4-35 % хозяйств), тогда как хозяева зажиточной 
группы нанимали (46,7-89,9 % хозяйств с наемны
ми работниками)3. В Верхоленском уезде безлошад
ные и однолошадные дворы составляли 41 % всего 
числа дворов. На 1 безлошадный двор (23 %) прихо
дилось в среднем 0,5 дес. пашни и скота в переводе 
на КРС. В руках зажиточных хозяев (с 5 и более ра
бочими лошадьми), составлявших 14,4 % всего чис
ла хозяев, было сконцентрировано 38 % всей пашни 
(в среднем 29 дес. на 1 двор). Более 65 % дворов 
безлошадной группы отпускало работников, тогда 
как 62,6 % хозяев зажиточной группы прибегали к 
их найму. Приведенные данные свидетельствуют о

3 Материалы по исследованию землепользования и хозяй
ственного быта сельского хозяйства Иркутской и Енисейской 
губерний. Т. 1. Групповые табл. Прил. -  Иркутск, 1889 (далее
-  М атериалы...).
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процессе расслоения крестьянства Иркутской гу
бернии и образования среди них новых типов на
селения — сельской буржуазии и сельского пролета
риата и полупролетариата.

В 6 ведомствах Верхоленского уезда в 1889 г. 
было 4355 дворов с населением 20123 чел. В этих 
ведомствах безлошадные и однолошадные дворы 
составляли 42 % всего числа дворов, с 2 и 3 рабочи
ми лошадьми (середняки) -  38 %, с 4 и более рабо
чими лошадьми (зажиточные хозяйства) — 20 %.

Экономическое положение хозяев бедной груп
пы характеризуется такими данными. На 1 безло
шадный двор приходилось в среднем только 1,6 дес. 
пашни и 1,5 гол. скота в переводе на КРС. Размер хо
зяйства безлошадников был ничтожным: это батраки, 
жившие за счет продажи рабочей силы. Так, 1/3 хо
зяйств не имела жилых домов («жили на квартирах»), 
43 % хозяев сдавали в аренду свои покосы зажиточным 
бурятам и более половина дворов (53 %) отпускали 
годовых и сроковых работников. От безлошадных 
мало чем отличались однолошадные хозяева. Не
большой размер хозяйства, продажа рабочей силы 
и сдача в аренду покосов были характерными и для 
большинства однолошадных хозяев.

Основная масса пахотных и сенокосных угодий, 
поголовья лошадей и рогатого скота находилась в 
руках хозяев зажиточной группы (более половины 
всей пашни и около 60 % всего поголовья скота), 
которая широко прибегала к найму годовых и сро
ковых работников.

В Аларском и Кудинском ведомствах хозяйства, 
прибегавшие к найму только годовых работников, 
составляли 12,8 % всего числа дворов, а отпускав
шие годовых взрослых работников -  12,1 %. В 1-й 
группе хозяйств приходилось в среднем на 1 двор 
рабочих лошадей 4,6 гол., всего скота в переводе на 
КРС -  32 гол., запашки -  26,9 дес., тогда как во 2-й 
приходилось рабочих лошадей 0,6 гол., всего скота
-  3,9 гол., пашни -  4,8 дес.1

В пореформенный период в бурятских улусах 
Иркутской губернии шел процесс развития капита
листических отношений, образования новых соци
альных групп сельского населения.

Если безлошадные и однолошадные хозяйства 
жили преимущественно продажей рабочей силы, 
то многолошадные держали от 5 до 10 работни
ков, нанятых на годовой срок. Например, у одно
го бурята Муринского улуса, имевшего 6 домов, 5

юрт, 4 амбара, 3 прочие постройки, 27 лошадей, в 
том числе 12 рабочих, 70 гол. КРС, 36 овец и коз, 
50 дес. пашни, жили в работниках 8 чел., нанятых 
на годовой срок2. Плата годовому работнику в бу
рятских улусах колебалась в пределах от 75 до 85 
руб. и была немного выше, чем в русских деревнях. 
Это объясняется тем, что в русских деревнях из-за 
значительного количества в них поселенцев, пред
ложение рабочей силы было гораздо больше, чем в 
бурятских улусах, где их не было.

Совершенно противоположным было экономи
ческое положение зажиточных хозяев. В разных ве
домствах они составляли от 15 до 20 % всего числа 
дворов. В их руках было сосредоточено не менее 
половины всего поголовья скота, пахотных и се
нокосных угодий. Прибегая в широких размерах к 
найму чужого труда, они продавали на рынке много 
скота и хлеба.

Наряду с ведением крупного земледельческо- 
скотоводческого хозяйства сельская буржуазия за
нималась еще торговлей, строила водяные и паро
вые мельницы. В конце 80-х гг. XIX в. в ведомствах 
Иркутского и Балаганского уездов 141 мельница 
принадлежала зажиточным бурятам. Например, 
один из жителей Харанутского улуса Кудинского 
ведомства, являясь пайщиком 2 водяных мельниц, 
расположенных по р. Мурин, в 1862 г. построил на 
дачах (на землях -  ред.) бурят Дарахатского улуса 
еще одну водяную «двухпоставную колесчатую 
мукомольную мельницу в сто рублей серебром». В 
1867 г. жителем Куйтинского улуса Балаганского ве
домства Ф. Жербаковым была построена на р. Куйта 
трехпоставная крупчатая мельница. Более широкое 
развитие торгово-промышленного предпринима
тельства задерживалось законодательством, косно
стью и бюрократизмом царских чиновников.

Несмотря на препятствия и ограничения, не
которым бурятским нойонам и предпринимателям 
удавалось «столковаться с начальством» и строить 
те или иные промышленные предприятия, связан
ные главным образом с переработкой земледельче
ских продуктов. В 1875 г. вблизи с. Харат Оекской 
волости жителем Харанутского улуса Кудинского 
ведомства Дашиновым построен винокуренный за
вод. Оборудование для него было вывезено из Ев
ропейской России. Житель Нандатского улуса 
А. Михайлов был владельцем винокуренного завода 
(впоследствии -  пайщиком 2 заводов). Пайщиками

1 М атериалы..., 1889, т. 2, вып. 4, с. 201. 2 Н А РБ , ф. 13, on. 1, д. 482, л. 75.
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винокуренных заводов являлись купец 2-й гильдии, 
подрядчик и содержатель почтовой станции В. Ха- 
деев (Капсальское ведомство) и В. Иванов (Кудин- 
ское ведомство). Последний, кроме того, что имел 
«один из трех паев в винокуренном заводе», «содер
жал» в русских селениях «до десяти кабаков», имел 
«в разных местах, в улусе, на заимках и в русских 
селах 6 домов», 4 мельницы, скота «до 150 голов, 
лошадей до сотни» и «ежегодно засевал по 40—50 
десятин», занимался «скупкой хлеба, поставкой его 
на винокуренные заводы и держал в своих амбарах 
запас зерна тысяч в десять пудов»1.

Винокуренные заводы, построенные бурятски
ми предпринимателями «самостоятельным» или же 
«компанейским» путем, являлись одним из показа
телей развития капитализма в бурятских улусах.

Наряду с сельским хозяйством часть зажиточ
ных бурят занималась торговлей и ростовщиче
ством, разного рода подрядами и поставками, из
возным промыслом, содержали почтовую и так на
зываемую междудворную гоньбу, приносившую не
малые доходы. В архивах степных дум встречаются 
такие наименования: «инородец, торгующий ско
том», «инородец, торгующий хлебом», «инородец- 
перекупщик», «инородческий подрядчик по достав
ке грузов», «инородец по поставке сена» (Кудинское 
ведомство); «доверенный по продаже омулей» (Оль- 
хонское ведомство); «доверенный купца такого-то», 
«сородич-компаньон» и т. д. Все они подразделя
лись на «крещеных» и «некрещеных», «оседлых» 
и «кочевых». Некоторые из них не ограничивали 
свою торговлю только пределами своих ведомств, а 
занимались покупкой скота в Монголии, Минусин
ском и Бийском округах.

Бурятское кулачество отличалось от трудящих
ся масс и по образу жизни. Н. Астырев, посетивший 
улусы бурят Иркутской губернии в 1889 г., писал
о бурятских богачах, что многие из них «ходят в 
сюртуках и брюки имеют навыпуск, а в операциях 
своего хозяйства участвуют лишь в качестве на
блюдателей и руководителей, читают “Русскую ста
рину”, “Восточное обозрение”, “Земледельческую 
газету”». Дом богатого бурята, у которого Асты
рев остановился, «был по размерам своим далеко 
не последним домом и на хороших улицах самого 
Иркутска»2.

1 Астырев Н. Бурят-монголы Иркутской губернии // Се
верный вестник. -  1890. -  №  12. -  С. 39.

2 Там же.

Подражание городу особенно сказывалось в кон
це XIX -  начале XX в. В обширных усадьбах кула
ков и нойонов, окруженных еще более обширными 
утугами, нередко можно было видеть и 2-этажные 
дома, построенные на «городской манер». У неко
торых хозяев, по данным 1880-1890-х гг., наряду 
с батраками встречается домашняя прислуга, име
нуемая просто «стряпуха».

В пореформенный период в капиталистическом 
направлении эволюционирует хозяйство нойонов. В 
прежнее время одним из источников их обогащения 
являлись так называемые «темные поборы», к кото
рым почти безнаказанно прибегали многие из них. 
Во 2-й половине XIX в. сбор «темных поборов» был 
ограничен из-за протеста трудящихся бурят. Вместе 
с тем капитализм и спрос рынка на продукты сель
ского хозяйства в пореформенный период повысили 
значение хозяйства. Этими обстоятельствами объяс
няются те факты, когда некоторые нойоны возбуж
дали ходатайства перед представителями царской 
администрации на местах уволить их «от службы 
по соображениям хозяйственного порядка».

Большинство нойонов во 2-й половине XIX в. 
были выходцами из среды зажиточных бурят, раз
богатевших путем беспощадной эксплуатации со
родичей. Как правило, все нойоны вели большое 
хозяйство. Если раньше бурятские нойоны, ука
зывалось в газете «Сибирь», «кроме обилия скота 
почти ничем не отличались от своих сородичей» и 
«помнили предания старины», то теперь «тайши их, 
научившись в городе, одевшись в сюртуки и заполу
чив чины и ордена, превратились кто в чиновников, 
кто в капиталистов, складчиков или даже в банки
ров. Задачей и целью жизни для тайши сделалась 
нажива, эксплуатация». «Буряты вообще охвачены 
веянием времени, духом наживы, -  писал один на
блюдатель в газете «Сибирь» в 1882 г., -  тайши и 
нойоны суть не что иное, как кулаки, и притом снаб
женные сильной властью. Редкий из них не имеет 
если не винокуренного завода, то кабака, лавочки, 
крупчатки, а о земельных угодьях, об огромных та
бунах лошадей и рогатого скота, о значительном по
севе хлеба и говорить нечего»3. С развитием земле
делия и товарно-денежных отношений в бурятских 
улусах «тайши перестали быть наследственными,
-  читаем в той же газете за 1885 г., -  и их отноше
ния к своим родовичам существенно изменились. 
Тайши и старосты стали смотреть на себя как на

3 Сибирь. -  1882. -  № 9.
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временных чиновников, поставленных над инород
цами. Задачей их сделалось -  как можно более на
жить денег, сделаться капиталистами... Нынешний 
тайша — не ходатай за бурят и не попечитель их, он
-  банкир, монополист-торговец, складчик и содер
жатель питейных заведений, скупщик хлеба и сена, 
словом, привилегированный колупаев»1.

Бурятские богачи строили дома и в городах — 
Иркутске, Верхнеудинске и Чите, открывали мел
кие торговые заведения. Дома эти, как и у городской 
торговой буржуазии, имели просторные комнаты с 
мягкой мебелью, коврами и зеркалами. Например, 
М. Бихачанов из улуса Алан-Балтай Верхоленско- 
го уезда построил большой дом в Иркутске, открыл 
лавку и в Харбатове. Он вел крупное хозяйство и 
брал подряды на поставку хлеба в Якутск и на Бо
дайбинские золотые прииски, сплавляя его по Лене 
на собственных баржах. Он также подряжался от
бывать почтовую гоньбу и в притрактовом селе 
держал лучших ямщиков и несколько пар добрых 
лошадей.

Батраки и бедняки жили в ветхих, грязных хи
жинах (зимовьях), в старых, дырявых войлочных 
юртах, терпели постоянную нужду, ходили в лохмо
тьях. «Проезжая по Якутскому тракту, -  свидетель
ствовал А. И. Термен, -  видя обширные улусы со 
многими прекрасными избами, видя огромные ста
да и табуны, пасущиеся на степи, трудно себе пред
ставить, что в большинстве этих улусов обитает 
нищета и что большинство бурят имеют очень мало 
или не имеют вообще собственного скота. Между 
тем это так. Скот этот принадлежит лишь несколь
ким богатым, раздавшим его под процент бедней
шему населению. У бедняка нет ничего: изба или 
юрта его -  весь его скарб и скот принадлежат бога
чу; бедняк его вечный должник и навеки закабален 
всю жизнь, отрабатывая этот долг за минимальную 
годовую плату»2.

Вторая половина XIX -  начало XX в. в истории 
бурят Иркутской губернии являются, несомненно, 
переломными в плане социально-экономического 
развития бурятского общества. Изменения в эко
номической и в общественной жизни бурят, пре
жде всего, проявились в органичном включении 
их хозяйств в основные исторические процессы, 
характерные для начала XX в. в России. Ведущей

1 Сибирь. -  1885. - №  32.

2 Термен А. И. Среди бурят Иркутской губернии и Забай
кальской области. -  СПб., 1912. -  С. 95.

и необратимой тенденцией исторического развития 
бурят стали противоречия, порождавшиеся ростом 
мелкотоварного и капиталистического производ
ства. Капитализм все более подчинял себе другие 
общественно-экономические уклады.

Во 2-й половине XIX -  начале XX в. в социально- 
экономической жизни Забайкальской области про
исходят важные изменения -  распространяются 
капиталистические отношения. Значительные 
перемены отмечаются и в области внутренней и 
внешней торговли, социальных отношений, уве
личивается число рынков сбыта промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, промышленно
сти, усиливаются товарно-денежные отношения, 
растет численность пролетариата. Вместе с тем эти 
изменения затронули и аграрный сектор, поскольку 
земледелие и скотоводство по-прежнему остава
лись ведущими отраслями хозяйства Забайкалья, 
а подавляющая часть населения проживала в сель
ской местности -  русское и бурятское крестьянство 
вместе с казаками составляли более 90 % общей 
численности населения.

Изменения произошли и в земледельческом 
производстве региона. Во 2-й половине XIX в. Си
бирь превращается в один из наиболее быстро и ди
намично развивающихся аграрных районов страны, 
обогнав к началу XX столетия по среднегодовым 
темпам прироста посевов хлебов даже Новороссию 
и Северный Кавказ. Особенно возросли темпы эко
номического развития Сибири после завершения 
строительства Транссибирской железнодорожной 
магистрали. И хотя Забайкальская область в уров
не развития земледелия уступала ведущим произ
водителям хлеба в Сибири, распространение капи
талистических отношений благоприятно сказалось 
и здесь. В результате развития товарно-денежных 
отношений, роста рынка наемной рабочей силы, 
увеличения емкости рынков сбыта сельскохозяй
ственной продукции и ряда других причин в крае 
постоянно увеличиваются посевы зерновых и кар
тофеля, посевные площади. Так, по данным сель
скохозяйственной переписи 1917 г., в период с 1897 
по 1916 г. общее число хозяйств увеличилось на 
29,1 %, а посевная площадь за этот же период воз
росла на 34,2 %3 (табл. 14).

3 Пронин В. И. Динамика уровня земледельческого про
изводства Сибири во второй половине XIX  -  начале XX в. // 
История СССР. -  1977. -  № 4. -  С. 82; Тюкавкин В. Г. Сибирская 
деревня накануне Октября. -  Иркутск, 1966.- С .  303.
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Таблица 14
Динамика роста посевных площадей в Сибири

Общая посевная площадь, тыс. дес.

Год Акмолинская
губерния

Тобольская

губерния

Томская

губерния

Енисейская

губерния

Иркутская

губерния

Забайкаль

ская область
Сибирь

% к 1901- 
1905 гг.

1897

1901-1905

1906-1910

158,7 1167,3 1356,5 304,5 347,2 327,6 2305,3 —

1911-1915

1911

266,8 1165,9 1455,0 411,3 360,5 327,6 3987,1 100

1912 336,5 1248,8 2095,4 455,4 363,0 343,0 4842,9 121

1913 945,3 1481,3 3344,4 556,9 421,8 347,0 7096,7 178

1914 667,3 415,4 2660,5 453,0 367,9 344,4 5908,5 148

1915 761,7 1156,0 3026,3 517,4 376,4 347,5 6185,2 155

1916 973,0 1532,7 544,1 614,5 392,5 357,9 7414,6 186

1917 1146,9 1631,5 3861,0 590,9 372,7 351,3 7954,5 200

1178,0 1669,9 3629,8 609,7 324,9 333,8 7746,2 194

1324,1 1702,1 3307,6 625,9 425,0 333,8 7718,5 193

1528,3 1702,4 3894,7 706,7 410,4 457,7 8720,2 219

Необходимо отметить, что рост посевных пло
щадей происходил не только в абсолютных числах, 
но и в расчете на душу населения. Так, например, 
в 1897 г. численность населения составляла 569192 
чел., и засевали они 326165,2 дес. В 1916 г. число 
населения увеличилось до 679394 чел., а размер по
севов составил 457345,1 дес. Таким образом, если в
1897 г. на 1 душу населения приходилось примерно 
0,57 дес. посева, то в 1916 г. было уже 0,67 дес. В 
это время вырос валовой сбор зерна и его чистый 
сбор. Например, в 1914 г. в Забайкальской области 
валовой сбор зерновых хлебов и картофеля составил 
15189509 пудов хлеба и 4832460 пудов картофеля, а 
чистый сбор -  12844639 и 4872840 соответственно.

Важно отметить, что на рубеже веков значитель
но возрастает и товарность земледелия. По данным

Култук

переписи 1897 г., чистый сбор с 326277 дес. посева 
составил 11028115 пудов хлеба, из которых 5892204 
пуда, или 53,4 %, было товарным. Причем товари
зация зернового хозяйства бурят была выше, чем у 
русских крестьян и казаков, несмотря на то что в 
абсолютных цифрах бурятские хозяйства произво
дили хлеба значительно меньше. В целом русские 
крестьяне, особенно старообрядческое население, 
были главными производителями хлеба и карто
феля, а товарного хлеба -  зажиточные русские и 
бурятские хозяева. Примечательно, что хозяйства, 
имевшие в области запашку более чем 15 дес., со
ставляли всего 8 % всех хозяйств, но именно они 
производили около 60 % всей массы товарного хле
ба. В то же время огромная масса хозяйств, а это 
58,8 %, вообще не принимала участия в товарном 
производстве хлеба. Представители этой группы за
купали для своих нужд около 3 млн. пудов хлеба, 
что составляло более 50 % всего товарного хлеба1. 
Приводимые ниже данные демонстрируют удель
ный вес товарного хлеба по отношению к его чи
стому сбору (табл. 15)2.

1 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие 
Юго-Восточной Сибири во второй половине XIX в. -  Улан-Удэ: 
Бургиз, 1963. -  С. 494.

2 Санданов Ю. Б. Сельское хозяйство Забайкальской обла
сти в конце XIX -  начале XX в. -  Улан-Удэ, 2008. -  С. 26.
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Таблица 15
Соотношение товарного хлеба но отношению к чистому сбору

Год

Количество хлеба, тыс. пудов

потребного на продовольственные 
и фуражные нужды

продано на рынке Всего
% проданного на рынке 

хлеба

1850-е 4031,5 2630 6661,5 39,4

1860-е 4487,8 3488 7975,8 43,7

1870-е 4938,2 3842 8780,2 43,7

1880-е 5534,2 4575 10109,2 45,2

1890-е 6396,6 5335 11781,7 45,5

Строительство Транссибирской магистрали 
оказало огромное влияние на все стороны жизни 
населения Забайкальской области: в крае появи
лись сельскохозяйственные машины и усовершен
ствованные орудия труда. Заметно увеличилось 
количество машин у представителей бурятского 
населения, зато самыми медленными темпами шло 
увеличение у казаков, хотя до проведения желез
ной дороги именно они были наиболее технически 
обеспечены. Так, в 1904 г. в области было всего 
3492 сельскохозяйственные машины (432 косилки,
2 сноповязалки и др.). Показательно, что в 1911 г. 
число одних только косилок увеличилось более 
чем в 10 раз, конных граблей — в 6 раз, жнеек -  в 
6 раз, сноповязалок -  в 22 раза, молотилок -  более 
чем в 5 раз. Через 10 лет после открытия железной 
дороги одни только бурятские хозяйства имели в 
своем распоряжении около 1 тыс. сепараторов, 1,5 
тыс. сенокосилок и много другой техники. При 
этом они по-прежнему были хуже других катего
рий населения обеспечены машинами. Нужно от
метить, что цены на сельскохозяйственные маши
ны все же были достаточно высоки, и покупать их 
могли в основном крепкие хозяйства, занимавшие
ся торговым земледелием и имевшие тесные связи 
с рынком1.

Таким образом, в Забайкальской области в сфе
ре земледелия в конце XIX -  начале XX в. проис
ходят положительные изменения, которые были 
результатом развития капитализма в крае. Кроме 
роста посевных площадей, усиления товарной на
правленности русских и бурятских хозяйств, увели
чения емкости рынков сбыта, начинается зарожде

ние огородничества, садоводства, появляются но
вые злаковые культуры, внедряются современные 
технологии обработки земли. Развитие обрабаты
вающей промышленности также положительным 
образом сказывается на земледелии. Так, уже в 1-й 
половине 90-х гг. XIX в. только в Западном Забайка
лье винокуренные заводы закупали для своих нужд 
более 800 тыс. пудов хлеба.

Несмотря на быстрые темпы развития земледе
лия в крае, ввоз хлеба преобладал над вывозом. Об
ласть не могла полностью удовлетворить свои по
требности в хлебе за счет местного производства. 
Например, в 1914-1915 гг. в Забайкалье было собра
но 12844639 пудов хлеба и картофеля (чистый сбор). 
При этом если учесть, что на 1 душу населения в 
год требовалось 18 пудов хлеба, то оказывается, что 
необходимо было 17558784 пуда, т. е. недоставало 
4714145 пудов хлеба2. Данные о недостаточности 
зерновых хлебов и картофеля встречаются и в «Об
зорах Забайкальской области». Тем не менее можно 
утверждать, что во 2-й половине XIX -  начале XX в. 
земледелие в крае успешно развивалось.

Скотоводство в конце XIX — начале XX в. наря
ду с земледелием являлось главной отраслью хозяй
ства населения Забайкальской области, а для боль
шинства бурят и значительной части казачества 
оно было единственным источником существова
ния. Объяснялось это естественными природно- 
климатическими условиями, наличием обширных 
пастбищ, способных прокормить большое коли
чество скота, относительно малой заселенностью 
края, традициями коренного населения и т. д.

1 ГАЧО , ф. 189, on. 1, д. 3, л. 77 -78.

9 ^
" Соколов В. Н. Забайкальское хозяйство и рынок. -  Чита. 

1918. - С .  12.



240 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX -  начало XX в.)

Скотоводство имело огромное значение в жиз
ни населения области. По уровню обеспеченности 
скотом в расчете на 1 душу населения Забайкалья 
занимало одно из первых мест в Российской импе
рии. Сибирь, в состав которой входило Забайкалье, 
была обеспечена скотом значительно лучше, чем 
другие районы страны. Например, накануне Первой 
мировой войны в Сибири было около 1/6 части всех 
лошадей и КРС и 1/9 часть всех овец, причем насе
ление составляло всего 1/14 часть общеимперского. 
Забайкальская область выгодно выделялась даже на 
фоне обеспеченной скотом Сибири.

Так, в 1897 г. в Сибири было 5 млн. гол. лоша
дей, из них в Забайкалье -  628 тыс., или прибли
зительно 12,5 %. В Сибири насчитывалось 5681000 
гол., а в Забайкалье -  1405000 гол., или 24,7 %. При
чем сельское население области в 1897 г. составля
ло всего 654656 душ обоего пола. Если сравнить ко
личество населения края и число скота в 1897 г., то 
получится, что на 1 чел. в Забайкальской области в 
среднем приходилось 5,4 гол. скота. В конце XIX в. 
в Забайкалье на 100 душ населения приходилось 49 
дес. посева и 520 гол. скота, что было значительно 
выше, чем в других районах Сибири и в целом по 
стране. Так, например, в соседней Иркутской губер
нии в 1898 г. на 100 чел. приходилось 67 дес. по
сева и всего 198 гол. скота. И даже в Акмолинской 
области, населенной в основном казахами, эти по
казатели были значительно меньше: соответствен
но 11 дес. и 328 гол. скота1. Если же выделить из 
общего количества сельского населения Забайкалья 
бурят и казаков, которые и были основными ското
водами в области, то получим следующие цифры. 
Так, в 1915 г. русские крестьяне имели в своем рас
поряжении 558271 гол. скота, казаки -  959866 гол., 
а буряты и эвенки, составляющие незначительную 
часть коренного населения, -  1568610. При этом 
русских крестьян в области было 317780 чел., ка
заков -  254658 и представителей коренного населе
ния -  200386 чел.2

Таким образом, сравнивая численность каждой 
из этих групп населения и количество скота, нахо
дящегося в их пользовании, получится, что среди 
крестьян на 1 чел. приходилось в среднем 1,7 гол. 
скота, у казаков -  3,8 и у бурят -  7,7 гол. скота. Хотя 
не все казачество и не все буряты занимались ис
ключительно скотоводством.

На основе приведенных данных можно утверж
дать, что Забайкальская область занимала одно из 
первых мест по количеству скота на душу населения 
как в Сибири, так и в России в целом. При этом среди 
всех категорий населения особенно выделялись бу
ряты. Так, в 1909 г. бурятам принадлежало 1460599 
гол. скота, а русским крестьянам -  575934 гол. Буря
ты значительно превосходили русских крестьян по 
количеству скота в Читинском, Селенгинском и Бар
гузинском округах. Например, в Читинском округе 
коренное население имело в своем распоряжении 
721870 гол. скота, а русское население -  всего 197492 
гол., в Селенгинском округе у бурят было 261356 гол. 
скота, а у русских крестьян -  64267. Верблюдов же 
бурятское население имело в своем пользовании в 20 
раз больше, чем русское население.

В 1915 г. по соотношению количества скота у 
бурят, казаков и крестьян выявлено, что русские 
крестьяне области имели в своем распоряжении 
145675 лошадей, 244894 гол. КРС, 167702 гол. мел
кого рогатого скота. Казаки держали в своих хозяй
ствах 214898 лошадей, 329185 гол. КРС, 413570 гол. 
мелкого скота, 2119 верблюдов и 94 оленя; буряты -  
221669 лошадей, 629929 гол. КРС, 705903 гол. мел
кого скота, 8991 верблюда и 2118 оленей3.

Важно заметить, что буряты Агинского ведом
ства являлись чистыми скотоводами: 141,5 дес. зер
новых и 32,5 дес. картофеля на все ведомство — это 
еще не показатель земледелия. Всего в Агинском 
ведомстве числилось 38584 чел. Они имели в своих 
хозяйствах 835176 гол. скота, т. е. на 1 душу населе
ния приходилось в среднем около 21,7 гол. скота. А 
если учесть, что в среднем семья состояла из 5 чел., 
то буряты Агинского ведомства имели в среднем на
1 хозяйство более 100 гол. скота. В целом же в 1917 г. 
буряты Забайкалья держали в своих хозяйствах 51,1 % 
всего поголовья скота области. Скотоводство в об
ласти по-прежнему носило экстенсивный характер, 
при этом огромный урон скотоводству области нано
сили эпизоотии и другие заболевания скота, так как 
ветеринарная служба была практически не развита.

Во 2-й половине XIX в. бурятское население об
ласти завершило переход к оседлому или полуко
чевому способу ведения хозяйства. Перекочевки те
перь совершались в основном по маршруту зимник
-  летник, иногда весенник -  осенник. В результате 
вовлечения скотоводческих хозяйств в товарно-

1 Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня..., с. 356.

2 ГАЧО, ф. 19, on. 1, д. 336, л. 140-156.
3 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие, 

с. 188.



241

денежные отношения происходит изменение видо
вого состава стада. Так, если в предыдущие перио
ды основными видами скота были лошади и бара
ны, то в XIX в. под влиянием рынка КРС составлял 
уже более половины стада. В это время возрастает 
роль сенокошения как одной из форм скотоводче
ского хозяйства. Об этом свидетельствуют следую
щие цифры: в 1902 г. было собрано 49,9 млн. пудов 
сена, в 1906 г. -  более 37 млн., в 1905 г. -  15 млн., 
в 1906 г. -  свыше 51 млн., в 1908 г. -  68,7 млн. и в 
1909 г. -  55,7 млн. Например, в 1908 г. было собрано 
более 68 млн. пудов, а в 1905 г. всего 15 млн., столь 
резкое колебание сбора сена в различные годы объ
ясняется неурожайными засушливыми годами. Это 
подтверждается и данными о сборе хлебов в эти же 
годы -  в 1908 г. урожай составил сам-3,6, а в 1905 г. 
урожай зерновых был сам-2,9. Всего же в среднем 
за 11 лет, в период с 1901 по 1911 г., ежегодно со
бирали 42,3 млн. пудов сена.

Закономерно, что буряты, являясь основными 
скотоводами области, были и главными заготови
телями сена. Так, в 1911 г. в крае было собрано 
всего 39,7 млн. пудов сена, а по категориям на
селения сбор сена был следующим: русские кре
стьяне -  7,9 млн. пудов сена, казаки -  14,1 млн. 
и буряты -  17,6 млн. пудов сена. Таким образом, 
наиболее обеспечены кормами были буряты: им 
принадлежало 44,4 % всего собранного в области 
сена, соответственно казакам -  35,6 % и русским 
крестьянам -  20 %'.

В это время значительно возросла товарная 
составляющая как русских, так и бурятских хо
зяйств. Процессу товаризации скотоводства спо
собствовал тот факт, что в крае сложился довольно 
обширный внутренний рынок мяса, скота и дру
гих продуктов скотоводства. Скотоводы области 
поставляли значительную часть своей продукции 
интендантству для нужд армии. В период Русско- 
японской войны особенно много скота уходило в 
Амурскую область и на Дальний Восток, крупны
ми потребителями мяса были золотые прииски. 
Другими рынками сбыта продуктов скотоводства 
являлись промышленные предприятия, соседняя 
Иркутская губерния, а также городское население 
области. Так, например, только для нужд золото
добывающей промышленности ежегодно требова
лось 75 тыс. пудов мяса2.

1 ГАЧО, ф. 19, on. 1, д. 156, л. 4-5.

2 Обзор Забайкальской области за 1911 г. -  Чита, 1915.

Богатый бурят с четками в руках

В этот период формы и методы ведения ското
водческого хозяйства не претерпели принципиаль
ных изменений. Вместе с тем орошение, удобрение 
сенокосных угодий, утужное и скотоводческое хо
зяйства получают дальнейшее развитие.

Капиталистические отношения в Забайкаль
ской области в конце XIX -  начале XX в. приве
ли к имущественному расслоению крестьянства, 
складывались 2 новых типа населения: сельская 
буржуазия и сельский пролетариат. Так, В. Г. Тю- 
кавкин отмечает, что «вопрос о социальной диф
ференциации сибирской деревни, о выделении не
большой зажиточной верхушки и группы обеднев
ших крестьян не может считаться спорным уже для
II половины XIX в.»3. В архиве НАРБ сохранились 
материалы подворной переписи 1884 г., охватыва
ющие 18 населенных пунктов Тункинской степной 
думы. Эти документы подтверждают, что процесс 
классового расслоения в Забайкальской области 
достиг своего пика уже в 80-е гг. XIX в.4 Причем 
процесс имущественной дифференциации был ха
рактерен как для русских, так и для бурятских хо
зяйств и казаков (табл. 16).

- С .  10-11.

Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня..., с. 285.

4 НАРБ, ф. 337, on. 1, д. 3029, л. 4-9 .



242 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX — начало XX в.)

Таблица 16
Распределение скота, пашни и утугов*

Разряд и группа хозяйств
% к итогу

дворов душ лошадей рог. скота овец коз посевов утугов

Безлошадные 20,2 9,9 - 1,2 0,6 1,9 3,4

1-лошадные 20,2 16,9 5,8 5,8 7,3 7,8 8,7

2-лошадные 16,9 20,9 9,7 11,8 11,4 11,9 13,3

Бедная группа 57,3 46,8 15,5 18,8 19,3 21,6 25,4

3-лошадные 9,1 9,1 7,8 12,5 8,2 9,3 10,4

4-лошадные 11,7 13,6 13,5 15,9 22,3 14,3 13,3

5-9-лошадные 16,3 21,7 28,3 30,1 30,0 24,3 19,7

Средняя группа 37,1 44,4 49,6 58,5 60,5 49,0 43,4

10-лошадные и более 5,2 8,6 34,7 22,6 20,0 30,2 30,9

Итого 99,6 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,7

* ГАЧО, ф. 19, on. 1, д. 293, л. 62.

Капиталистический уклад проявляется в 1-й 
половине XIX в., а в конце столетия он уже играет 
огромную роль в сельскохозяйственном производ
стве Забайкалья. Капиталистические отношения 
в конце XIX -  начале XX в. затронули экономиче
скую жизнь области, капиталистический способ 
производства стал ведущим в сельскохозяйствен
ном производстве: развитие шло по фермерскому, 
американскому, пути.

Проведение Транссибирской железнодорож
ной магистрали ускорило развитие капиталисти
ческих отношений, усилило классовое расслоение 
крестьянства, дало мощный толчок промышлен
ности и торговли, увеличило переселенческий по
ток в области, способствовало расширению вну
треннего рынка сельскохозяйственной продукции. 
Транссибирская магистраль разделила историю 
Забайкалья на 2 временных отрезка: до и после 
проведения железной дороги. До ее проведения 
капиталистические отношения развивались не 
столь быстрыми темпами и не были определяю
щими в экономической жизни. После ее ввода раз
витие капиталистических отношений пошло более 
быстрыми темпами. Таким образом, получив по
всеместное распространение, капиталистический 
способ производства стал ведущим в сельском хо
зяйстве области.

Казачье хозяйство. Забайкальское казачество 
являлось частью закрытого сословия Российской 
империи, поэтому многие изменения в социально- 
экономической ситуации в России затрагивали их 
опосредованно, через реформы, проводимые прави
тельством и носившие противоречивый характер. 
С одной стороны, в духе реформ 1860-1870-х гг. 
правительство пыталось адаптировать сослов
ную структуру к новым условиям, преодолеть 
сословную замкнутость казачества. В частности, 
были изданы указы, разрешающие селиться на 
территории казачьих войск иногородним, выход 
из казачьего сословия, хотя и на определенных 
условиях. Выйти мог только закончивший службу 
казак, не имевший долгов перед обществом, при 
этом он лишался земельного надела, а его сыно
вья оставались в казачьем сословии. С другой -  в 
1880-1890-х гг. правительство и казачья верхушка 
стремились сохранить сословную замкнутость ка
зачества, закрыть его от влияния капиталистиче
ских отношений, предотвратить его расслоение и 
распространение в его среде революционных идей. 
Во многом именно с этим связано стремление со
хранить общинно-надельное землепользование в 
казачьих войсках'.

1 История казачества Азиатской России. Т. 2. Вторая поло
вина XIX -  начало XX века. -  Екатеринбург: УрО РАН, 1995.
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Казачата

Для забайкальского казачества 2-я половина 
XIX в. началась с образования Забайкальского ка
зачьего войска, в котором состояло 48169 чел. муж
ского пола1.

Основу хозяйственной жизни войска составля
ло сельское хозяйство -  скотоводство и земледе
лие. Земли казаков, начиная с 1766 г. отводившиеся 
только коллективно на селение или подразделение, 
теперь были отведены на войско. После разграни
чения территории Забайкальского казачьего войска, 
проведенного в 1912 г., общая площадь земель, 
принадлежавших войску, составила 10 млн. дес., 
из которых 577507 дес. составляли удобные земли, 
1070000 дес. -  лесные угодья, 3154093 дес. -  неудоб
ные земли2. Данные земли, отведенные Забайкаль
скому казачьему войску, принадлежали государству. 
Месторождения драгоценных металлов и камней, 
находившиеся на этой территории, принадлежали в 
Восточном Забайкалье Кабинету, в Западном -  каз
не. В отличие от Забайкальского войска другие каза
чьи войска получили право собственности на свои 
земли в 1906 г.3

1 Смирнов Н. Н. Забайкальское казачество. -  М.: Вече, 
2008 .- С .  37.

2 Андреев Ч. Г., Зайцева Л. А. Очерки аграрной истории 
Бурятии. -  Улан-Удэ, 1993. -  С. 72.

3 Там же, с. 73.

На территории войска изначально практикова
лось вольнозахватное землепользование, приво
дившее к тому, что хозяйства обрабатывали столько 
земли, сколько было под силу. Неравные стартовые 
возможности в таких условиях приводили к форми
рованию хозяйств различного достатка. К концу XIX 
столетия в Забайкальском казачьем войске наряду с 
другими казачьими войсками начинает распростра
няться общинно-надельная система землепользова
ния. Таким путем самодержавие пыталось сдержать 
социальную дифференциацию казаков и тем самым 
сохранить их как свою надежную опору4. В 1897 г. 
из 444 казачьих обществ подворно-наследственное 
владение пашнями, основанное на захвате, суще
ствовало 200 с числом дворов 11972. Захват земель 
здесь ничем не ограничивался, землей распоряжа
лись как частной собственностью. В 57 обществах 
с числом дворов 3355 подворно-наследственное 
владение землей ограничивалось запретом прода
вать землю представителям других обществ и не
казачьему населению. В 122 обществах с 10671 дво
ром захватное владение пашнями было ограничено 
установлением срока владения залежами от 2 до 6 
лет. К ним примыкали 6 поселков с 36 дворами, в 
которых хозяева имели право владеть «светлыми»,

4 Андреев Ч. Г., Зайцева Л. А. Очерки аграрной истории...,
с. 73.
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т. е. степными, пашнями до прекращения фактиче
ского пользования. В 46 поселках с 3012 дворами 
наряду с захватным владением пашнями действо
вали переделы, поравнения и отводы. Только в 7 
поселках с 380 дворами производились переделы 
и отводы земли вновь прибывшим казакам; 6 каза
чьих поселков не имели вообще пашен, а жители 
занимались исключительно скотоводством1.

В целом к концу XIX в. среди забайкальско
го казачества господствовало подворно-наслед
ственное владение пашнями, основанное на за
хвате. По сведениям подворной переписи 1897 г., 
во владении казаков Забайкалья было 187118 дес. 
мягкой пашни, из которых находились в захватном 
владении 175931 дес., в надельном или отводном
-  всего 11187 дес., или 5,9 % общей площади2. Но 
и общинно-надельное землепользование не могло 
сдержать концентрации земель у зажиточных каза
ков и, как следствие, социальной дифференциации. 
Сами общинные переделы становились средством 
захвата земель. Так, во время переделов сенокосных 
угодий зажиточные хозяева сначала захватывали в 
свое владение лучшие сенокосные пади и отладки, 
а затем «для счета» записывали в число владельцев 
захваченных участков своих неоплатных должни
ков или же людей, «продавших на долгие годы свои 
души», т. е. душевые наделы. Эти участки с «при
писными душами или без оных» находились в по
стоянном пользовании наиболее зажиточных каза
ков и фактически переходили по наследству3.

Процесс концентрации земель в руках зажи
точной части вел фактически к обезземеливанию 
социальных низов. Так, по данным на 1898 г., в 
пользовании Забайкальского казачьего войска на
ходилось 3 млн. га пашни, средний размер запаш
ки на мужскую душу составлял 6,1 дес., для срав
нения -  у крестьян 4,3 дес. Однако за средними по
казателями скрывались реальные размеры пашен 
или их отсутствие. Например, в с. Мангут в 1897 г. 
из 157 хозяйств 16 совсем не имели пашни, 6 -  до 
1/4 дес., 2 - д о  1,21 - 2 , 2 6 - 3 ,  2 3 - 4 ,  1 5 -5 , 9 - 6 ,
11 — 7, 10 -  до 9 дес. и только 1 хозяйство имело 
10 дес. В целом землями было обеспечено лучше 
казачество Восточного Забайкалья, в Западном па-

1 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., 
с. 124-125.

2 Там же, с. 127-128.

Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие...,
с. 133.

хотных, сенокосных и пастбищных угодий было 
меньше4.

На развитие хозяйства казаков влияла не толь
ко обеспеченность землей, но и обязанность нести 
службу, различные повинности и платежи. Доста
точно большую финансовую нагрузку на хозяйства 
казаков оказывала необходимость приобретения 
амуниции, снаряжения и коня. Мужчины часто от
рывались от хозяйственных работ для участия в 
сборах, в летних лагерях, ежегодных смотрах5.

Согласно закону от 13-25 мая 1870 г., в каза
чьих войсках предусматривалось разделение граж
данской, полицейской и военной властей. Казачьи 
войска были подчинены ведению гражданских ад
министративных и судебных учреждений. Согласно 
этому положению, на казачество распространялись 
наряды на выполнение земских и различных нату
ральных повинностей (дорожные, постовые, пожар
ные и др.), которые должны были расписываться 
гражданскими органами надзора и исполняться ка
заками наравне с гражданским населением6. Таким 
образом, казаки должны были подчиняться 2 вла
стям одновременно -  гражданской и военной. Граж
данские власти не делали скидок на тяготы военной 
службы и требовали от казаков уплаты всех повин
ностей, которые порой равнялись крестьянским7. 
Кроме этого, казаки несли станичные и поселковые 
повинности -  подводные, эстафетные, или «летучая 
почта», караульные (охрана правления, магазинов, 
сенных складов, лесов, школ, церкви и пр.), де
журства на переправах и др. Все эти натуральные 
повинности в денежном пересчете составляли в 
Азиатской России в среднем не менее 60 руб. на 1 
казака в год8.

Так как неудовлетворительное экономическое 
положение казачьих хозяйств отражалось на бое
способности войск, правительство пыталось испра
вить положение. В 1872 г. были отменены ежегод
ные полковые и батальонные сборы для обучения 
строевой службе, ежегодный 3-рублевый сбор на 
нужды бригадных и батальонных управлений, об
щественная запашка в пеших батальонах и т. д9. В

4 Лебедева А. А. К истории формирования..., с. 104-188, 
124-126.

5 История казачества..., с. 125.

6 Там же, с. 45^16.

7 Высотина Е. А. Казачество Бурятии..., с. 96.

х История казачества.., с. 126.

9 Высотина Е. А. Казачество Бурятии..., с. 96.
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начале XX в. было введено единовременное посо
бие на покупку коня в размере 50 руб.1

Основу хозяйственной деятельности казаков со
ставляло земледелие и скотоводство. Казаки сеяли 
в основном яровые хлеба, так как озимые часто вы
мерзали. Так, в 1887 г. посев яровых составил 71631 
четверть, а озимых, представленных только одной 
рожью, -  1010 четвертей. Из яровых хлебов преоб
ладали пшеница, овес, ячмень и гречиха2. Урожаи 
хлебов колебались год от года и отличались по раз
личным районам Забайкалья. При принятом в За
байкалье за удовлетворительный урожай -  сам-3, хо
роший -  сам-5 и очень хороший — сам-8 в 1885 г. в ста
ницах Троицкосавского округа было снято яровой 
ржи и пшеницы сам-22-25. В Кударинской станице 
этого же округа в 1879 г. урожай ячменя составил 
сам-403.

Помимо выращивания зерновых казаки куль
тивировали картофель, в 1887 г. было снято 309773 
пуда. Огородничеством казаки хоть и занимались, 
но оно не играло заметной роли в экономике и счи
талось женским занятием. Выращенная продукция 
изредка шла на продажу на рынках ближайших го
родов. Из огородных культур первое место занимала 
капуста, затем брюква и репа. Выращивали казаки и 
табак, которого в 1887 г. было собрано 1632 пуда4.

Большую роль в хозяйстве казаков играло ското
водство, особенно в Восточном Забайкалье. Перео
риентация казаков на занятие скотоводством была 
связана с природно-климатическими условиями 
региона, недостатком земель, пригодных для земле
делия, который компенсировался наличием в доста
точном количестве земель, пригодных для пастбищ 
и сенокосов. Кроме того, скотоводство представля
ло собой возможность более легкого заработка, чем 
земледелие. Во многом развитию скотоводства у 
казаков способствовало соседство с коренным на
селением региона — бурятами, чей хозяйственный 
опыт с успехом перенимали казаки.

Примечателен тот факт, что являвшиеся самыми 
богатыми в Акшинском округе и, пожалуй, во всем 
Забайкалье 2 станицы -  1 - и 2-й Чиндат, пахотных

1 История казачества.., с. 126.
2
“ Эпов Н. И. Забайкальское казачье войско. -  Нерчинск: 

Типография М. Д. Батурина, 1889. -  С. 45.
3 ~ Забайкалье. Краткий исторический, географический и

статистический очерк. -  Иркутск: Типография К. Витковского,
1899.- С .  69.

4 Эпов Н. И. Забайкальское..., с. 45^16.

земель не имели, зато располагали сенокосными и 
пастбищными угодьями. Самым богатым здесь был 
казак Савва Шестаков. В 1887 г. в его хозяйстве на
считывалось 17127 овец, 3864 лошади, 150 волов, 
110 дойных коров, 394 верблюда. Хлебных пашен 
в хозяйстве не было, весь хлеб для нужд семьи по
купался5.

В целом по Забайкальскому казачьему войску 
в 1887 г. было 201330 лошадей, 217813 гол. КРС, 
424489 овец и коз, 2317 верблюдов6. Основная мас
са скота содержалась круглый год на подножном 
корму, заготавливали сено, устраивали теплые стой
ла только для той части скота, которая держалась 
при доме. Однако то, что делало разведение скота 
в условиях Забайкалья выгодным, становилось и 
его ахиллесовой пятой. Погодные катаклизмы, на
пример джут, эпизоотии, волки, сильно сокращали 
поголовье скота, делали экономическое состояние 
казачьих хозяйств нестабильным7.

Большое количество скота приводило к дефици
ту сенокосов и пастбищ, этому же способствовали 
рост населения и развитие земледелия. Кроме того, 
наличие земледельческих угодий часто требова
ло хорошего контроля над пасущимися стадами и 
табунами. Поэтому казаки приграничных районов 
часто пользовались пастбищами и сенокосами, рас
положенными в соседней Монголии8. До 1913 г. гра
ницу по Аргуни охраняли монголы, и приаргунские 
казаки договаривались с ними о покосах и пастби
щах. Для этого в мае они сообща приглашали к себе 
начальника пограничного караула и его замести
теля, устраивали им обильное угощение (застолье 
могло длиться до 3 дней), одаривали подарками и 
покупали разрешение на сенокошение и пастьбу 
скота за 30 руб.9

Кроме того, казаки занимались различными 
промыслами. По свидетельству сотника Н. И. Эпо- 
ва, наибольшее значение среди них имели извоз, за
готовка и продажа строевого леса, добыча извести, 
глины, точильного камня, дегтеварение, охота и ры
боловство. Извозом больше занимались казаки 1- и 
3-го военных отделов в силу близости трактов, свя
зывающих Сретенск, Кяхту, Иркутск. Ограничен-

5 Лебедева А. А. К истории формирования..., с. 126.

6 Эпов Н. И. Забайкальское..., с. 46.

7 Забайкалье..., с. 73-74.

х Там же, с. 72.
О

Балябина В. Г. Аргунск: Забайкальская старина. -  Ир
кутск, 1988.- С .  32-35.
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ное значение имели охота и рыболовство. В 1887 г. 
было добыто зверя на сумму 46072 руб., рыбы -  на 
19378 руб.1

Осуществляли казаки и торговые операции. 
Основным товаром, который они сбывали, являлись 
продукты животноводства. Особенно прибыльной 
была для казаков торговля с монголами и китай
цами, которым они сбывали лошадей, верблюдов, 
кожи, мерлушки, волчьи и лисьи шкуры. В обмен 
они получали кирпичный и байховый чай, сахар- 
леденец, муку-крупчатку, рис, соль, табак, ткани. 
Эта торговля проходила наиболее удачно через 
Кяхту или на ярмарке, проводившейся в Монголии 
в 200 верстах от границы, напротив Абагатуевско- 
го караула2. Начиная с 1812 г. таможенная служба в 
Кяхте пыталась препятствовать этой торговле, сдер
живала товарооборот под тем предлогом, что пред
лагаемые казаками товары не пользуются спросом у 
китайцев и монголов. На самом деле таким образом 
пытались защитить интересы купечества, стремив
шего стать монополистом в данном направлении. 
Однако в 1836 г. было принято постановление, со
гласно которому торговля могла развиваться без 
всяких ограничений, так как это способствовало бы 
развитию хозяйства края3. Кроме торговли с Монго
лией и Китаем, казаки сбывали продукцию своего 
хозяйства на внутреннем рынке. В частности, боль
шим спросом пользовалось мороженое мясо, ухо
дившее на Амур и в Иркутск.

Казаки также держали свои торговые заведения. 
Так, на территории войска в конце XIX в. действо
вала 231 лавка, принадлежавшая казакам и граждан
ским лицам. В 1887 г. на территорию войска было 
привезено товаров на сумму 2,5 млн. руб. и продано 
на сумму 1,8 млн. руб.4

Рассматривая развитие казачьего хозяйства во 
2-й половине XIX -  начале XX в., можно отметить, 
что, несмотря на политику правительства, во мно
гом стремившего изолировать казачество от внеш
них влияний, капиталистические отношения про
никали в казачью среду, шло имущественное рас
слоение казаков. Важнейшим показателем социаль
ного расслоения казачества является распростране
ние наемного труда на станичной казачьей земле. 
Удельный вес хозяйств, имевших наемных рабочих

1 Эпов Н. И. Забайкальское..., с. 46-47.

2 Там же. с. 48.

3 Высотина Е. А. Казачество Бурятии..., с. 84-85.

4 Эпов Н. И. Забайкальское.... с. 47.

или прислугу, в Забайкальском казачьем войске со
ставлял на рубеже XIX—XX вв. в среднем 6,3 %. В 
целом он колебался от 5,5 % в Семиреченском каза
чьем войске до 14,8 % в Амурском5. Следует отме
тить, что расслоение среди казачьего населения по 
России было ниже, чем в крестьянской среде. Так, 
удельный вес середняков среди казачества состав
лял 36,5 % против 20 % у крестьян6.

В начале XX в. противоречия в среде забайкаль
ского казачества были обострены Русско-японской 
и Первой мировой войнами, сопровождавшимися 
массовой мобилизацией, подорвавшей экономиче
скую стабильность казачьих хозяйств. Существо
вавшие противоречия ярко проявились в ходе рево
люций 1905 и 1917 гг., когда одним из требований 
стала ликвидации казачества как сословия7. Эти 
требования не являлись выражением мнения всех 
казаков, но этого оказалось достаточным, чтобы 
расколоть забайкальских казаков на 2 непримири
мых лагеря после Октябрьской революции.

Аграрная политика и землеустройство. В 
пореформенную эпоху Бурятия и ее население яв
лялись неотъемлемой частью Российского государ
ства. Сложный и динамичный характер развития 
капиталистических отношений оказывал непосред
ственное воздействие на бурят, что вело к упадку 
патриархально-феодальных отношений и возник
новению капиталистического уклада. Общность 
экономических и политических процессов в России 
и Сибири предопределила и единство дворянско- 
крепостнических методов решения основного во
проса русской действительности середины XIX сто
летия -  аграрного. В то же время несомненна связь 
между отменой крепостного права в 1861 г. и выра
боткой основных принципов аграрной политики са
модержавия по отношению ко всем слоям сельского 
населения Сибири, в том числе и аборигенам.

Начиная с 1866 г. чиновничество Иркутской 
губернии и Забайкальской области по требованию 
петербургских властей приступило к рассмотрению 
вопроса о возможности распространения на бурят 
положений крестьянской реформы 1861 г. По 
инициативе министра государственных имуществ 
П. А. Валуева в 1872 г. была образована специаль
ная межведомственная комиссия под председатель
ством барона Медема, в задачу которой входила

5 История казачества..., с. 104.

6 Там же, с. 105.

7 Высотина Е. А. Казачество Бурятии..., с. 105, 112.
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разработка проектов будущего поземельного и ад
министративного устройства русского и коренного 
населения Сибири.

С особой тщательностью члены комиссии сфор
мулировали свою позицию в отношении оседлых и 
кочевых бурят. Исходным моментом предложений 
членов комиссии о земельном и административном 
устройстве иркутских бурят явилось убеждение в 
том, что хозяйственный быт бурят губернии ничем 
существенным не отличается от русского крестьян
ства. Поэтому авторы проекта считали необходимым 
подчинить русское и бурятское население губернии 
действию единого земельного административного 
законодательства, предоставив ему право ограни
ченной собственности на занимаемые земли.

Экономические выгоды правительства в случае 
утверждения этих предложений были несомнен
ны. Поземельное устройство бурят на одинаковом 
с русскими крестьянами основании должно было 
послужить средством не только для перехода бурят 
к оседлости, но и для уравнивания их с русскими 
крестьянами в отношении отбывания податей и по
винностей. Это отражало фискальные интересы са
модержавия, так как сопровождалось возведением 
оседлых и кочевых бурят в более высокие податные 
оклады русского крестьянства. Наиболее верным и 
доступным средством достижения поставленных 
целей должно было послужить точное определе
ние границ кочевок бурят. Поэтому члены комиссии 
предлагали провести поземельное устройство бурят 
«тем же порядком», что и у русских. В связи с под
готовкой землеустроительных работ и массовым 
переселением крестьян в Сибирь царское прави
тельство все пристальнее вглядывалось в состояние 
дел по землепользованию бурятского населения. 
Этот интерес поддерживался, прежде всего, надеж
дами на значительные земельные изъятия у бурят 
для образования переселенческого фонда. При этом 
правительство руководствовалось убеждениями, 
что занятые аборигенами земли являются собствен
ностью казны и Кабинета и лишь находятся в «бес
срочном пользовании инородцев»1.

Немаловажную роль в формировании основ
ных аспектов аграрной политики по отношению к 
бурятскому крестьянству играло все возраставшее 
с 1880-х гг. стремление к обрусению «инородцев». 
Изменение форм хозяйственного и экономического 
быта бурят рассматривалось правительством как

«важная предпосылка к слиянию бурят с коренным 
(русским -  ред.) населением империи»2. Такой под
ход породил серию законодательных актов, регла
ментирующих вопросы землепользования, норм 
наделов и др. у бурятского населения Иркутской 
губернии и Забайкальской области.

Важная роль в разработке аграрного законода
тельства для бурятского крестьянства принадлежит 
иркутскому генерал-губернатору А. Д. Горемыкину. 
Этот высокопоставленный чиновник последова
тельно отстаивал принцип землеустройства осед
лых и кочевых бурят на одинаковых основаниях с 
русским крестьянством. Между тем министр госу
дарственных имуществ А. С. Ермолов предлагал 
провести землеустройство лишь оседлых бурят. Од
нако в обстановке разгула реакции возобладала точ
ка зрения Горемыкина. Именно по его настоянию 
Государственный совет принял решение о распро
странении законов о землеустройстве как на осед
лых, так и на кочевых бурят. Оно было утверждено 
Николаем II и приобрело силу закона от 23 мая 1896 г. 
«Главные основания поземельного устройства кре
стьян и инородцев, водворившихся в губерниях 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской на 
казенных землях». Спустя 2 года, в июне 1898 г., 
были утверждены «Правила о порядке определения 
земельных наделов и производства поземельно
устроительных работ и об отводе лесных наделов»3. 
Бурятское крестьянство Иркутской губернии полно
стью подпадало под действие этих законодательных 
актов. В соответствии с законодательными актами 
1896 и 1898 гг. землеустройству подлежало все бу
рятское население Иркутской губернии. Земельные 
наделы отводились в пользование, а не в собствен
ность. За пользование землей русские и бурятские 
крестьяне обязывались вносить в казну специаль
ные платежи, получившие название «государствен
ная оброчная подать». Размеры земельного надела 
и повинностей фиксировались в отводных записях. 
Статья 8 закона 1896 г. размер надела определяла в
15 дес. Такая норма наносила тяжелый удар по хо
зяйству бурят. Иркутские буряты, занимаясь земле
делием в равной степени с русскими крестьянами, 
по сравнению с ними содержали скота в несколько 
раз больше. Кроме земельных отводились лесные 
наделы в размере 3 дес. на душу. За пользование 
этими наделами взимался особый лесной налог.

1 Библиотека РГИА. Печатные записки, №  2888.

2
“ Там же, записка № 4, с. 4.

3 ПСЗ-З, т. 16, №  12998; т. 18, отд. 1 ,№  15539.
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Планомерные работы по заготовке переселен
ческих и запасных участков губернии начались в 
1896 г. К 1899 г. была заготовлена 18921 душевая 
доля для переселенцев1. Земли бурятских ведомств 
в соответствии с «Временными правилами для об
разования переселенческих и запасных участков в 
районе Сибирской железной дороги» в состав пере
селенческих участков не включались2. Предполага
лось, что заготовленных переселенческих участков 
хватит на несколько лет. Однако возросший поток 
переселенцев привел к быстрому и значительному 
сокращению душевых долей3. Ход землеустрои
тельных работ в крае убедил местное начальство в 
том, что в губернии «нет такого земельного запаса, 
который был вполне готов для водворения всех же
лающих переселиться».

Для создания необходимого земельного коло
низационного фонда переселенцам заведующий 
Иркутской временной поземельно-устроительной 
партией включил в план землеотводных работ на
1898 г. земли 4 бурятских ведомств Балаганского 
уезда. Отрезая излишки у бурят, предполагалось 
получить в переселенческий фонд 120 тыс. дес. 
земли4. Это предложение вызвало неоднозначную 
реакцию среди местного чиновничества. Генерал- 
губернатор А. Д. Горемыкин назвал его «новостью, 
противоречившей установившейся в крае земель
ной политике...» В то же время он признал «весьма 
желательным и справедливым» образование пере
селенческих участков на «инородческих» землях.

Осенью 1901 г. для обсуждения вопроса о воз
обновлении в губернии работ по отводу земель для 
переселенцев было открыто частное совещание под 
предводительством управляющего государствен
ных имуществ А. Н. Пятницкого. Участниками со
вещания были старший чиновник по составлению 
отводных записей А. И. Ушаков, непременные чле
ны общего губернского управления по крестьян
ским делам А. Г. Допельмейстер и А. Н. Юган, за
ведующие поземельно-устроительными партиями 
И. М. Крюков, И. С. Иконников и др. Ведущую роль

1 Вопросы колонизации. -  1908. -  №  3. -  С. 144.
2 г" Сборник законов и распоряжений по переселенческому 

делу в губерниях и областях Азиатской России до 1 авг. 1909 г. -  
СПб., 1909.- С .  16.

3 Федорова Е. Д. Организация переселения крестьян в 
Иркутскую губернию во второй половине XIX -  начале XX в. 
// Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и раз
вития капитализма. -  Новосибирск, 1980. -  С. 76.

4
Вопросы колонизации. -  1908. -  №  3. -  С. 144.

на совещании играл член ученого комитета Мини
стерства земледелия и государственных имуществ 
А. А. Кауфман.

Охарактеризовав ход работ по заготовке в гу
бернии переселенческих участков, приостановлен
ных в 1899 г. из-за нехватки обследованных райо
нов, Пятницкий и Кауфман высказывались за безу
словное их возобновление. В соответствии с такой 
постановкой дела перед участниками совещания 
встал вопрос о начале работ по образованию пере
селенческих участков в районах бурятского земле
пользования. Однако мнения участников совещания 
разделились. Наиболее последовательным сторон
ником изъятия земельных излишков у бурят высту
пал Ушаков, доказывавший, что оттягивание сроков 
землеустройства бурят будет «равносильно отсроч
ке на неопределенное время». Он убеждал членов 
совещания в том, что из-за медленного прироста 
численности бурятского населения в обозримом 
будущем нельзя ожидать существенных изменений 
в формах землепользования бурят. Это обстоятель
ство, отмечал чиновник, являлось «существенным 
тормозом» к началу землеустройства.

Иначе смотрела на дело другая группа участни
ков совещания: Кауфман, Иконников, Крюков и др. 
Они высказывали опасение, что реализация подоб
ных планов без должного обследования бурятско
го землепользования «может привести к слишком 
существенному нарушению... интересов инород
ческого населения». На совещании не было при
нято конкретных рекомендаций по обсуждаемому 
вопросу. Тем не менее все чиновники сходились во 
мнении о необходимости изъятия земель бурят в ко
лонизационный фонд. Расхождения касались толь
ко способов реализации этой меры.

Спор отразил распространенную тогда в кругах 
сибирского чиновничества неясность представле
ний, как приступить к землеустройству аборигенов. 
Опубликование «Главных оснований...» и особен
но правил о землеустройстве вызвало мощный по
ток просьб бурятских ведомств о приостановлении 
землеустройства. Весной и летом 1899 г. на имя ир
кутского генерал-губернатора поступило 11 таких 
жалоб от бурятских ведомств Иркутского, Балаган
ского и Верхоленского округов5. Однако 27 июня 
1899 г. от имени генерал-губернатора просителям 
было объявлено, что, поскольку существующее за
конодательство запрещает подачу прошений «ско

5 РГИА, ф. 391, оп. 321, д. 221, л. 35-38, 45-46  и др.
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пом», их коллективные ходатайства «оставлены без 
последствий». После этого в октябре 1899 г. пред
ставители 16 бурятских ведомств губернии обрати
лись с аналогичным ходатайством в Министерство 
земледелия и государственного имущества. Немало 
прошений поступило и в Министерство внутрен
них дел1.

В начавшейся по этому поводу переписке 
между министром А. С. Ермоловым и генерал- 
губернатором А. Д. Горемыкиным активную роль 
играл А. Д. Ушаков. Значение Ушакова в деле опре
делялось тем, что А. Д. Горемыкин отдавал ему на 
предварительное заключение ходатайства бурят, 
присланные из Петербурга. Несмотря на агрессив
ность Ушакова в вопросах землепользования абори
генов, он в конечном итоге вынужден был признать, 
что «твердо судить о последствиях земельного 
устройства в том или ином ведомстве в настоящее 
время было бы преждевременным», и предложил 
принять окончательное решение до начала меже
вых работ2. Такая позиция чиновника, в прямые 
обязанности которого входило землеустройство 
сельского населения, оказала определенное воздей
ствие и на генерал-губернатора. В конце декабря
1899 г. Горемыкин писал Ермолову, что в настоящее 
время было бы осторожнее и правильнее отложить 
принятие решения по ходатайству бурят «впредь до 
производства... дополнительных исследований». В 
мае 1900 г. поземельное устройство бурятского на
селения Иркутской губернии было приостановле
но «до собрания... подробных данных об условиях 
их экономического быта»3. На этом этапе царское 
правительство решило не нарушать традиционных 
форм землепользования коренного населения. Спо
собствовали этому широкие протесты самих бурят 
и то обстоятельство, что центром переселенческого 
движения губернии в этот период являлся Нижнеу- 
динский район, колонизационные возможности ко
торого не были исчерпаны.

В ходе первой российской революции 1905— 
1907 гг. национальное движение народов Сибири 
заметно активизировалось. В этот период всеоб
щего брожения жители ряда бурятских ведомств 
вновь подали иркутскому генерал-губернатору 
ходатайство о приостановлении землеустройства. 
Обстановка в улусах была настолько накалена, что

1 РГИА, ф. 1291, ом. 84, 1900 г., д. 13, л. 1-3.

2 ГАИО, ф. 25, оп. 9, к. 1936, л. 24.

3 Там же. ф. 171, оп. 5, д. 188, л. 1.

губернское чиновничество опасалось открытых 
выступлений бурятского крестьянства. Оценивая 
создавшееся положение, новый генерал-губернатор 
Алексеев доносил в августе 1906 г. в Главное управ
ление землеустройства и земледелия, что «для 
предупреждения со стороны бурят каких-либо вол
нений и демонстративных действий, приходится в 
иных случаях удовлетворять их домогательства и 
приостанавливать работы»4. Именно потенциальная 
опасность одновременных активных выступлений 
русского и бурятского крестьянства, а не какие-то 
иные мотивы заставила генерал-губернатора прио
становить землеустроительные работы в бурятских 
ведомствах губернии.

В начале июня 1906 г. чиновник по особым 
поручениям Бобровников представил генерал- 
губернатору доклад по вопросу о предотвращении 
бурятских выступлений. Отмечая растущее недо
вольство бурят землеустроительными работами, он 
рекомендовал «на некоторое время воздержаться не 
только от поземельного устройства бурят... но от 
таких подготовительных работ, которые могли бы 
смущать инородческое население опасением убавки 
принадлежавших им земель». Возможная активиза
ция бурятских выступлений под влиянием «либе
ральной литературы и ярых сторонников освободи
тельных движений» внушала Бобровникову особые 
опасения. Чиновник полагал, что «если неосторож
ными действиями будут затронуты земельные», т. е. 
самые насущные хозяйственные интересы бурят, то 
это может вызвать «серьезные беспорядки» и «опас
ное народное движение». Этот доклад был положен 
в основу деятельности губернской администрации 
по землеустройству бурят в 1905-1907 гг.

3 августа 1906 г. генерал-губернатор Селиванов 
потребовал от иркутского гражданского губерна
тора составить общий план землеустроительных 
работ на будущее. Ему предписывалось «лично 
ознакомиться на отдельных сходах каждого улуса с 
желанием или нежеланием населения иметь у себя 
землеустройство...» Старший чиновник Иркутского 
поземельно-устроительного отряда И. С. Иконни
ков расценил это распоряжение как недоразумение, 
«состоявшееся вследствие неопытности в делах...»5 
Сообщая об этом в Главное управление, он отмечал, 
что такие предписания ставят деятельность чинов 
землеустройства на шаткую почву «инородческих»

4 РГИА, ф. 391, оп. 3 ,д . 221, л. 143.

5 ГАИО, ф. 25, оп. 9, к. 194, д. 3691, л. 73, 8 1, 108.
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желаний. Однако специальным циркуляром от 
22 сентября Главное управление одобрило действия 
Селиванова, а Иконникову было предписано вые
хать в Балаганский уезд для ознакомления с поло
жением дел на месте1. О том, насколько серьезными 
были опасения царской администрации, свидетель
ствует то обстоятельство, что вплоть до третье- 
июньского государственного переворота местная 
администрация требовала от землеустроительных 
чинов неукоснительно руководствоваться материа
лами данного циркуляра.

После подавления первой русской революции в 
стране установился столыпинский режим, царизм 
попытался решить аграрный вопрос в России путем 
переселения2. Из серии указов центральных мини
стерств и ведомств в адрес сибирской администра
ции по вопросам землеустройства бурят в послере
волюционный период обращает на себя внимание 
предписание главного управляющего землеустрой
ством и земледелием А. В. Кривошеина на имя ир
кутского генерал-губернатора от 18 января 1908 г. «Не
обходимо твердо уяснить, -  писал он, -  что по ныне 
действующему закону кочевые инородцы четырех 
сибирских губерний в общем правиле подлежат 
обязательному земельному устройству, как и кре
стьяне». Он особо подчеркивал, что «совершенно 
недостаточно для приостановления поземельного 
устройства заявления бурят о нежелании или несо
гласия на это». Теперь, в период разгула реакции, 
можно было не опасаться нежелательных еще не
давно «инородческих» волнений. Поэтому Криво- 
шеин без обиняков заявил, что «нет никакой необ
ходимости спрашивать мнение инородцев относи
тельно введения у них землеустройства». Наоборот, 
подобных вопросов следовало «всемерно избегать, 
чтобы не посеять у инородцев преувеличенного 
понятия об их правах на землю и не внедрять в их 
сознание мысли, будто бы достаточно им, инород
цам, не пожелать или отказаться от поземельного 
устройства, как таковое, и будет отменено или от
ложено на неопределенное время». Главный управ
ляющий требовал от генерал-губернатора оказать 
всяческое содействие чиновникам землеотводных 
партий по «обращению земельных избытков» бурят 
в переселенческие участки3.

1 ГАИО, ф. 171, on. 1, д. 7, л. 88-90.
2

Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и 
развития капитализма. -  Новосибирск, 1980. -  С. 227.

3 ГАИО, ф. 25, оп. 9, к. 184, д. 3671, л. 130-132.

Примерно тогда же был опубликован «План 
работ переселенческого управления на 1908 г.», 
предусматривающий широкое включение земель 
бурятских ведомств в землеустроительные работы4. 
Начавшемуся обезземеливанию бурят правитель
ство стремилось придать идеологическое обосно
вание. Местная периодическая печать, по замеча
нию современников, буквально «терроризируемая 
администрацией»5, отказалась поместить критиче
ские материалы по землеустройству. Зато на страни
цах «Вопросы колонизации» чины землеустройства 
опубликовали серию статей, доказывавших, что ско
товодство у бурят сокращается, а землеустройство 
принесет им неописуемо благие результаты6. Для 
этого периода характерны рекомендации правитель
ства по активизации землеустройства бурят, под
черкивание юридического обоснования этих работ. 
Вспоминая то время, активный деятель сибирского 
землеустройства Н. Н. Козьмин писал, что именно 
тогда «стал упорно проводиться взгляд, что при по
земельном устройстве недостаточно соблюдаются 
интересы казны и недостаточно бережно расходует
ся земельный фонд, что крестьяне получают земель
ное обеспечение в размере, не вызываемом действи
тельно хозяйственной надобностью». При этом из 
Петербурга «настойчиво напоминали», что 15 дес.
-  норма не обязательная, что это лишь максимум, 
придерживаться которого отнюдь не следует7.

Начиная с 1908 г. наблюдается непрерывное 
расширение землеотводных работ у бурятского на
селения. По характеристике современников, «пере
селенческое управление... закусило удила по части 
изыскания излишков земель, находившихся в поль
зовании инородцев»8. План землеотводных работ 
на 1908 г. в пределах Иркутского, Балаганского и 
Верхоленского округов предусматривал обращение 
в колонизационный фонд 235 тыс. дес. земли, рас
положенной преимущественно в бурятских ведом
ствах9.

На содержание 35 чиновников землеотводной 
партии ассигновалось 60850 руб. В 1909 г. штаты

4 План работ переселенческого управления на 1908 г. -  
СПб., 1908. - С .  38^*7.

5 Сибирские вопросы. -  1908. -  №  25. -  С. 42.

6 Вопросы колонизации. -  1908. -  №  3. -  С. 144-156.

7 Козьмин Н. И. Земельный вопрос в Енисейской губер
нии. -  Красноярск, 1917. -  С. 7.

8 Сибирские вопросы. -  1910. -  №  5. -  С. 18.

9 План работ..., с. 46.
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землеустроительных чиновников были увеличены 
до 51 чел., а ассигнования -  до 101850 руб.1 Для 
скорейшего окончания землеустроительных работ 
в основных районах -  Балаганском и Верхолен- 
ском округах -  была образована особая «инород
ческая» землеустроительная партия. Ее создание 
сопровождалось прямой установкой заведующе
го землеустройством и переселением в губернии 
Иконникова на обезземеливание бурятских хо
зяйств. На состоявшемся в Иркутске совещании 
чинов землеустройства он заявил, что в губернии 
пригодных для колонизации земель, кроме бурят
ских, «нет совершенно». Поэтому он наставлял 
своих подчиненных: «...если в какой-либо части 
губернии буряты будут устраиваемы в земельном 
отношении не на одинаковых основаниях с кре
стьянами», то наделение их большим количеством 
земли повлечет уменьшение земельного фонда для 
переселенцев2.

Такой подход незамедлительно сказался на мас
штабах и темпах землеустройства. Уже в 1909 г., в 
год создания «инородческой» землеустроительной 
партии, в 13 ведомствах Балаганского и Верхолен- 
ского округов было запроектировано переселенче
ских участков на 15925 душевых долей из земель 
бурят. Только в одном Унгинском ведомстве для 
нужд переселения было изъято 125 тыс. дес., зна
чительны были отрезки земель в Аларском и Куй- 
тунском ведомствах. Царские официальные лица не 
без гордости констатировали, что в результате этих 
действий там сложились «очень благоприятные для 
переселенцев условия»3.

К 1910 г. в Иркутском уезде землеустроительны
ми работами было охвачено 20 волостей и ведомств 
из 29, в Балаганском -  26 из 35, в Верхоленском -  6 
из 19. План 1911 г. в 5 ведомствах Балаганского и 
Верхоленского уездов предусматривал выделение 
в переселенческий фонд 169 тыс. дес.4 В отчете о 
землеустроительных работах в губернии за 1913 г. 
отмечалось, что они велись во всех волостях и ве
домствах Иркутского, Балаганского, Верхоленского 
и Нижнеудинского уездов и в одной волости Кирен- 
ского уезда5.

1 Сибирские вопросы. -  1908. - №  35-36. -  С. 26-28.

2 РГИА, ф. 391, оп. 3, д. 443.

Землеотводное и землеустроительное дело за Уралом в 
1909 г .-С П б ., 1910.- С .  7-10.

4 ГАИО, ф. 171, on. 1, д. 221, л. 2 ,5 .

5 РГИА, ф. 391, on. 1, д. 221, л. 209.

Особое место в землеустройстве коренного на
селения губернии занимает 1915 г. В марте этого 
года последовало распоряжение главного управ
ляющего землеустройством и земледелием «о рас
ширении работ по окончательному ограничению 
наделов инородцев за счет сокращения проектных 
работ по наделам крестьян...» Необходимость этой 
меры мотивировалась призывом в армию русского 
крестьянского населения и невозможностью в связи 
с этим выделять рабочих для землеустроительных 
работ. Это распоряжение привело к тому, что вплоть 
до 1917 г. землеустроительные работы в губернии 
велись исключительно в бурятских ведомствах6.

По официальным сведениям, в Иркутской гу
бернии в начале 90-х гг. XIX в. соотношение разме
ров землепользования крестьян и казаков, с одной 
стороны, и аборигенов -  с другой, составляло со
ответственно 61,66 и 44 %7. Согласно отчету о зем
леустройстве за 1913 г., всего в распоряжении сель
ских жителей губернии было 4211059 дес. удобной 
и неудобной земли, в том числе у крестьян и казаков
-  2200294 дес. (52,75 %), у коренного населения -  
2010765 дес. (47,25 %). В результате землеустрой
ства это соотношение составило соответственно 
2632290 (62,5 %) и 1065950 (25,3 %) дес.8.

Таким образом, в целом по губернии наделы 
бурят сократились на 944815 дес., или на 46,9 %. 
Поскольку наделы крестьян и казаков выросли на 
10 %, а коренного населения сократились на 22 % 
по сравнению с дореформенными, можно утверж
дать, что в губернии были использованы преиму
щественно бурятские земли для создания колони
зационного фонда. По данным отчета заведующего 
переселением и землеустройством в Иркутской гу
бернии, к 1 января 1917 г. размеры землепользова
ния бурят Верхоленского уезда сократились на 51 %. 
При сопоставлении размеров землепользования в 
бурятских волостях и ведомствах уезда до и после 
реформы сокращение землепользования выглядит 
так: Карминская волость -  75 %, Хоготская — 51, 
Ользонская -4 9 , Верхнекудинская -  68, Баяндаев- 
ская -  74 %9.

6 ГАРФ, ф. 1797, on. 1, д. 542, л. 244.

7 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4. Иркут
ская губерния. -  СПб., 1894.- С .  31.

О
Асалханов И. А. Сельское хозяйство Сибири конца XIX

-  начала XX в. -  Новосибирск, 1975. -  С. 68-69; РГИА, ф. 391, 
оп. 5, д. 1311, л. 233.

9 Подсчитано по: ЦГАОР, ф. 1797, оп. 1,д. 542, л. 120-121.
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Масштабными были земельные отрезки в бу
рятских волостях Балаганского уезда. В Зунгаро- 
Быкотском ведомстве размеры землепользования 
сократились на 80 %, в Унгинском -  на 64, Нель- 
хайском -  на 72, Боханском -  на 32, Укырском -  на 
58, Улейском -  на 23, Молькинском -  на 35, Биль- 
чирском -  на 48, Ашехабатском -  на 36 %. Всего по 
уезду землепользование бурятского крестьянства 
сократилось на 55 %'. Итак, если в среднем по губер
нии землепользование бурят уменьшилось на 47 %, то 
в основных районах их расселения этот показатель 
был еще выше -  53,5 %. Сравнивая нормы наделе
ния русского и бурятского населения, нельзя не за
метить, что у бурятских крестьян она была несколь
ко выше. В Балаганском уезде на 1 надельную душу 
у бурят приходилось по 15 дес., у русских -  11-15; 
в Верхоленском уезде у бурят -  15-17, у русских -  
8,5-15 дес.2 При значительной, а подчас и преобла
дающей роли скотоводства в хозяйстве бурят такие 
размеры земельных наделов были недостаточны3. 
Землеустройство подрывало скотоводческое хо
зяйство бурят. Это особенно сильно проявилось в 
местах массового землеустройства. У бурят Иркут
ской губернии число голов скота на 100 душ насе
ления сократилось с 381 в 1887 г. до 184 в 1917 г., 
или 51,3 %4. При экстенсивном ведении хозяйства 
кризис переживало, прежде всего, табунное ското
водство, требующее значительных пастбищ.

Землеустройство в известной степени нанесло 
удар по земельным правам «родовой аристокра
тии», ослабило ее экономическое и политическое 
значение, но не уничтожило власти богатой вер
хушки. На смену отмиравшей родовой знати при
ходили буряты-предприниматели, ведшие свое хо
зяйство капиталистическими методами. Да и сама 
родовая знать сохранила определенные возможно
сти для захвата общинных земель. Этому в немалой 
степени способствовала позиция царских властей, 
видевших в «инородцах»-богачах свою социальную 
опору среди нерусских народностей. Не случайно 
во Всеподданнейшем докладе царю в июне 1912 г. 
Кривошеин подчеркивал необходимость наделять 
большим, по сравнению с установленным зако-

1 ЦГАОР.ф. 1797, on. 1, л. 120об. -121.
2

Асалханов И. А. Сельское хозяйство..., с. 69.

3 Егунов Н. П. Первая русская революция и второй этап 
национально-освободительного движения в Бурятии. -  Улан- 
Удэ, 1970.- С .  99.

4 Подсчитано по: ГАИО, ф. 25, оп. 9, к. 194, д. 3671, л. 5.

ном, наделом земли тех кочевников, которые ведут 
обширное скотоводческое хозяйство, предостав
лять им в аренду на льготных условиях казенные 
оброчные статьи5. Поэтому землеустройство наи
более тяжело отразилось на положении бедняцко- 
середняцкой части населения.

Отмеченные черты землеустройства бурят были 
характерны для аграрной политики царизма не 
только во всех губерниях Сибири, но и в других ко
лонизовавшихся районах России. Например, в Баш
кирии проводившееся в конце XIX в. размежевание 
башкирских земельных дач также имело целью 
изыскание земельных излишков для переселения6. 
С этой же целью у казахов было отрезано 50 млн. 
дес. земли7. В этих районах, как и в Сибири, в пере
селенческий фонд изымались лучшие земли с оро
сительными каналами, нормы земельного надела 
коренного населения не соблюдались. Характерно, 
что в ходе землеустройства царизм и здесь стре
мился учесть интересы местного кулачества, баев 
и т. д.8 Особенности взаимосвязи экономических 
интересов самодержавия и его аграрной политики 
четко прослеживаются на примере Туркестана9, 
Кавказа10 и других районов.

Однако не следует видеть в дореволюционной 
России лишь «колонизатора» Кавказа, Средней 
Азии, Сибири и других окраин. В ходе историче
ского развития центра и периферии складывались 
дружба и сотрудничество русского и национально
го трудового населения, крепнувшие под влиянием 
передовых демократических сил.

Введение волостной системы. В первые по
реформенные десятилетия управление бурятским 
населением основывалось на принципах «Устава 
об управлении инородцев» 1822 г. Дальнейшее 
развитие программы правительства по вопросам 
организации управления бурятами находилось в

5 РГИА, ф. 391, оп. 4, д. 1900, л. 105.

6 Раимов Р. М. Аграрная политика в Башкирии 1917-1923 гг. 
// Исторические записки. -  1950. -  Т. 32. -  С. 40-65.

7 Кучкин А. И. Земельная реформа в Казахстане в 1925— 
1927 гг. // Вопросы истории. -  1954. -  №  9. -  С. 25.

О
Вапонов О. Л. Земельная политика царского правитель

ства в Казахстане (1907-1914 гг.) // Исторические записки. -  
1950- Т .  3 1 .- С .  74, 82-83, 87.

9 Костельская 3. Д. Из истории Туркестанского края. -  М.,
1968. -  С. 39-54.

10 История СССР с древнейш их времен до наших дней. 
Т. 6 . - М . ,  1968.- С .  390.
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неразрывной связи с разработкой крестьянской ре
формы для Сибири в целом и стремлением к пере
смотру основных положений «Устава». В частно
сти, предполагалось, что ревизия «инородческого» 
«Устава» должна преследовать русификаторские 
цели. В 70-х гг. XIX в. в правительственных кру
гах возник проект о перечислении кочевых бурят в 
разряд оседлых и возведении их в более высокий 
податной оклад государственных крестьян. Иркут
ский губернатор К. Н. Калашников в 1873 г. об
ратил внимание правительства на необходимость 
подчинения бурят действию «общих законов»1. 
В 1876 г. генерал-губернатор Восточной Сибири 
Фредерикс предложил подчинить аборигенов «об
щим действующим в России законам, сравнивая 
права и обязанности их с крестьянами»2. Преем
ник Фредерикса А. П. Анучин в отчете по управле
нию краем в 1880-1881 гг. резко выступил против 
сохранения «Сибирского учреждения» 1822 г., на
звав его «анахронизмом, требующим окончатель
ной отмены».

Эти предложения готовили почву для будущих 
преобразований. Однако к числу реализованных 
программ этого времени относится лишь реформа 
местного управления бурятами Иркутской губер
нии, осуществленная в 80-х гг. XIX в. Согласно 
реформе, степные думы у бурят были упразднены. 
Вместо них учреждались более мелкие, но зато, 
по признанию царских чиновников, более гиб
кие административные единицы -  «инородные» 
управы, бывшие по «Уставу» 1822 г. промежуточ
ным звеном между степными думами и родовыми 
управлениями. Так, Идинская степная дума, после 
ее упразднения в 1886 г., была разделена на «ино
родные» управы: Боханскую, Бильчирскую, Укыр- 
скую, Улейскую, Молькинскую; Верхоленская -  на 
Верхнеудинскую, Баяндаевскую, Хоготскую; Тун- 
кинская -  на Харибетскую, Койморскую, Торскую; 
Аларская -  на Аларскую, Выгдинскую, Куйтун- 
скую; Балаганская -  на Унгинскую, Нельхайскую, 
Зунгар-Быкотскую и Ашехабатскую; Кудинская
— на Абаганатскую, Кудинскую3. Вместе с ликвида
цией степных дум были упразднены и должности 
тайшей -  главных родоначальников, замещавшиеся 
преимущественно по наследству. Эта реформа была 
вызвана развитием капиталистических отношений

1 РГИА, ф. 1265, оп. 4063, л. 89об.

2 Там же, ф. 1263, on. 1, д. 4044.

История Бурят-Монгольской А С С Р..., т. 1, с. 290.

в улусах, выдвижением на первый план зарождав
шегося кулачества.

Анализ сведений о должностных лицах бу
рятского самоуправления показывает, что к этому 
времени выборы на должность новых людей по
степенно вытесняют наследственное начало. Иму
щественное положение выборных должностных 
лиц бурятского самоуправления не может быть про
иллюстрировано за отсутствием точных массовых 
данных. Однако бесспорно, что многие из них были 
людьми состоятельными, о чем свидетельствовала 
неутихавшая борьба между бедняцким и зажиточ
ным полюсами в бурятских улусах, «рекоменда
ция» царских законов отдавать предпочтение при 
выборах лицам «крепкого достатка» и принявшим 
православие. В Балаганском округе, например, из 
218 должностных лиц бурятского самоуправления 
лишь 13 чел., т. е. 6 %, принадлежали к язычникам 
(шаманистам -  ред.). В Нижнеудинском округе все
16 должностных лиц бурятского самоуправления 
исповедовали православие. В то же время в Вер- 
холенском округе 58,74 % должностных лиц ис
поведовали шаманизм, 8,4 % -  ламаизм, остальные
— православие4.

Основные направления будущих администра
тивных преобразований были сформулированы ир
кутским генерал-губернатором А. П. Игнатьевым в 
1887 г. Конечную цель своего проекта автор сфор
мулировал коротко и ясно -  «обрусение инород
цев». Это предложение высокопоставленного чи
новника, прозвучавшее при слушании его отчета в 
Комитете министров, настолько понравилось Алек
сандру III, что на полях документа он с восторгом 
написал: «Да! Весьма пора»5. Именно предложения 
А. П. Игнатьева и министра внутренних дел И. JI. 
Горемыкина легли в основу закона 8 июня 1898 г., 
получившего название «Временное положение о 
крестьянских начальниках». Несколько позже на
чальникам участков, «в пределах которых прожива
ло бурятское население», было присвоено название 
«крестьянских и инородческих начальников»6.

Закон о крестьянских и инородческих началь
никах явился началом полного подчинения бурят 
действию общероссийского законодательства. Со-

4 П одсчитано по: ГАИО, ф. 24, оп. 9, к. 2690, д. 176, 
л. 5—44.

5 РГИА, ф. 1284, оп. 423, д. 200, л. 12об.

6 Подсчитано по: РГИА, ф. 1291, оп. 30, д. 40, л. 3; оп. 30, 
л. 17-20; оп. 31, д. 622, л. 4—23.
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гласно новому закону, органы управления бурят, 
основанные на принципах «Устава» 1822 г., заме
нялись управами, устроенными по русскому типу. 
В основе «Временного положения» лежали идеи 
закона о земских начальниках от 12 июня 1889 г. 
Однако по сравнению с земскими права крестьян
ских начальников в отношении подведомственного 
населения были значительно расширены.

Круг деятельности крестьянских начальников 
был очень широк. Им поручался «надзор за всеми 
установлениями» крестьянского и «инородческо
го» самоуправления. Важной обязанностью новых 
чиновников стал контроль за «нравственным со
стоянием» сельских жителей. Особенно возрастала 
роль крестьянских начальников в судебных делах 
бурятского населения. Крестьянские начальники 
наделялись административными правами в отноше
нии всех должностных лиц бурятского самоуправ
ления, неисполнение их предписаний было чревато 
опасными последствиями. На практике крестьян
ский начальник становился полным хозяином в бу
рятской волости.

Одной из наиболее важных сторон деятельно
сти Иркутской губернской администрации по реа
лизации закона 1898 г. явился подбор кандидатур 
на должности крестьянских и «инородческих» на
чальников. Поиск кандидатов на должность был 
связан с известными трудностями. В Сибири про
слойка дворян-чиновников по сравнению с губер
ниями Европейской России была невелика. Немно
го насчитывалось и чиновников, имеющих высшее 
или специальное среднее образование. Это сужало 
круг возможных претендентов и сдерживало ход 
реформ. Не случайно даже спустя 10 лет после на
чала реформы в губернии оставались вакантными 
5 % мест крестьянских начальников.

Стремление царизма при подборе вновь вводив
шихся должностей чиновников следовать сослов
ному признаку и назначать крестьянских и «ино
родческих» начальников исключительно из дворян 
оказалось неосуществимым. В Иркутской губернии 
в начале XX в. 65 % крестьянских начальников 
были выходцами из разночинцев, только четвертая 
часть чиновников имела высшее образование, зато 
православными были почти все -  97 %. Примерно 
50 % крестьянских начальников имели чины с 14- 
го по 8-й класс1. Для большинства из них доходы

от личного труда были единственным источником 
существования.

Тяжелой повинностью для сельского русского 
и бурятского населения явилось содержание нового 
аппарата управления. Жалованье одного чиновни
ка без учета канцелярских, квартирных, прогонных 
и прочих сумм составляло 1700 руб. в год. Но на
стоящим бичом для сельского трудового населения 
стали многочисленные злоупотребления властью 
и хищения крестьянских начальников, которые по 
этим «показателям» далеко превзошли своих пред
шественников. Крестьянский начальник 5-го участ
ка Иркутского уезда Галисский «без соблюдения 
установленного порядка по своему усмотрению 
допускал к исполнению обязанностей выборных 
должностных лиц». Он назначил казначеем Хогот- 
ской управы бывшего родового старосту абызаев
ского рода Степанова, который совершил растрату в 
сумме 1797 руб. Без разрешения суглана Галисский 
принял на должность писаря Ольхонской инородче
ской управы некоего Курлова, который до поступле
ния на службу водил дружбу с местными богатеями 
Сухановым и Ербагаевым, рекомендовавшими его 
крестьянскому начальнику как лицо, заслуживаю
щее доверия. Однако это «заслуживающее доверия» 
лицо присвоило около 1500 руб., а затем сбежало, 
захватив предварительно чужой паспорт2. Подоб
ные примеры не являются исключением.

Многие крестьянские начальники были ис
тинными ревнителями православия. Не только на 
словах, но и на деле они активно способствовали 
насаждению среди бурят чуждого последним хри
стианства, не гнушаясь при этом никакими метода
ми -  от посулов и угроз до прямого администриро
вания и насилия3.

В целом закон 1898 г. по-своему отразил изме
нения в характеристике социально-экономического 
развития, связанные прежде всего с разложением 
патриархально-феодальных и появлением капита
листических отношений. Реформа 1898 г. способ
ствовала замене старых единиц управления, осно
ванных на родовом принципе, территориальными 
административными единицами. В то же время ад
министративные преобразования были направлены 
на усиление полицейской опеки над бурятами и их 
скорейшую русификацию. Реформа, проводившая
ся помещичье-бюрократическим государством в

1 Подсчитано по: РГИА, ф. 1291, оп. 30, д. 40, л. 3; оп. 30, 
л. 17-20; оп. 31, д. 622, л. 4-23.

2 ГАИО, ф. 32, оп. 4, д. 210, л. 13—13об.

3 Там же, ф. 25, оп. 9, к. 194, д. 2514, л. 71.
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буржуазную эпоху, сохраняла ясно видимые фео
дальные черты.

Тенденция к усилению полицейской опеки над 
органами управления бурятами усиливается по мере 
роста революционного движения в стране и Сиби
ри. Например, с данной целью вводится паспортная 
система у бурят, имевшая несомненное значение 
как средство контроля за передвижением коренных 
жителей. Такая необходимость обосновывалась 
требованием упразднения поразрядной системы, 
усилием опеки и надзора органов самоуправления 
за бурятами. Положение «О видах на жительство», 
утвержденное царским указом 8 июня 1898 г., опре
деляло бурятам места постоянного проживания, 
при отлучке из которых они обязывались иметь 
паспорта. У оседлых «местом постоянного прожи
вания» считались общество или волость, к которой 
они приписаны, у кочевников -  район перекочевок. 
Все буряты обязывались иметь паспорт при устрой
стве на работу по найму. Длительное проживание в 
городе с торговыми или иными целями также раз
решалось только по паспортам. Срок действия па
спорта ограничивался одним годом, его продление 
оговаривалось согласием общества или «инородче
ского» начальника, ответственного за поступление 
податных сборов. Таким образом, под предлогом 
обеспечения налоговых поступлений отлучки бу
рят из мест постоянного проживания ставились под 
прямой контроль местной администрации1.

С началом введения в жизнь «Временного по
ложения о крестьянских начальниках» царское пра
вительство окончательно пришло к мысли о необхо
димости не только реорганизации системы местно
го управления бурятами Иркутской губернии, но и 
их самоуправления. Осуществление поставленных 
самодержавием задач полного обрусения бурят и 
других народов Сибири постоянно сталкивалось с 
необходимостью упразднения поразрядной систе
мы и причисления аборигенов к разряду оседлых. 
Согласно «Уставу» 1822 г., такое причисление мог
ло осуществляться только во время переписи и с со
гласия самих аборигенов. Поэтому правительство 
постоянно сталкивалось с противоположностью 
желаемых и реальных результатов этого процес
са. Введение института крестьянских начальников 
означало полное подчинение органов самоуправ
ления бурят этим чиновникам, но не упраздняло 
деления аборигенов на разряды. Именно поэтому

1 РГИА, ф. 1291. оп. 84, д. 15, л. 132.

Государственный совет в 1896 г. охарактеризовал 
поразрядную систему как «выдающееся несовер
шенство» законодательства о бурятах, требующее 
немедленного упразднения2.

Практическим результатом этого решения стала 
разработка проектов волостной административной 
реформы, осуществленная в Министерстве вну
тренних дел накануне первой русской революции. 
Реализация принятых решений началась после ее 
подавления. Обеспокоенное активным участием 
народов Сибири в революционных событиях 1905— 
1907 гг. самодержавие стремилось усилить бюро
кратический аппарат управления аборигенами, ско
рее русифицировать их и не допускать революци
онного рецидива в «инородческой среде». Надежды 
правительства на ликвидацию поразрядной систе
мы и введение волостного и сельского правления у 
бурят связывались, прежде всего, с насильственны
ми административными мерами.

С осени 1908 г. царское правительство стало 
требовать от губернской администрации «скорей
шего» перевода кочевых бурят в разряд оседлых. 
Особую активность в этом деле проявил П. А. Сто
лыпин. Циркуляры за его подписью требовали неза
медлительно переводить бурят в оседлых. Министр 
внутренних дел подчеркивал, что с переводом на 
положение оседлых земледельцев буряты не будут 
причислены к сословию сельских и сохранят льго
ты по отбыванию воинской повинности3. Однако 
министр внутренних дел предусмотрительно про
молчал о том, что на практике это освобождение 
оставалось единственным сословным отличием 
бурята-«инородца» от русского крестьянина.

Получив прямое указание Столыпина, губерн
ская администрация перешла к решительным дей
ствиям по причислению бурят в категорию оседлых. 
В Иркутской губернии накануне реформы насчиты
валось около 116 тыс. аборигенов. Их абсолютное 
большинство -  100176 душ -  принадлежало к раз
ряду кочевых «инородцев». Оседлые насчитывали 
в 1914г. лишь 5151 душу обоего пола. В результате 
административных мероприятий большая часть бу
рят была переведена в разряд оседлых4.

Одновременно с причислением в оседлые цар
ское правительство вводило у бурят волостную 
реформу. Старое административное деление бурят

2 РГИА, ф. 1291, оп. 84, д. 15, л. 134об.

3 Там же, д. 154, л. 27-39, 60-61, 78об. и др.

4 Подсчитано по: РГИА, ф. 1291, оп. 84, д. 66, л. 21.
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на роды, ведомства и т. д., основанное на родовых 
принципах «Устава» 1822 г., в условиях развиваю
щихся капиталистических отношений стало тормо
зом хозяйственной деятельности населения. Замена 
родового принципа территориальным отвечала из
меняющимся условиям хозяйственной жизни бурят 
и в объективно-историческом смысле была явле
нием прогрессивным, так как подрывала остатки 
патриархально-родового строя. Формально необ
ходимость этой реформы царская администрация 
обосновывала лозунгами борьбы с феодальными 
институтами, нойонами и стремлением к уравнива
нию податного обложения различных имуществен
ных слоев бурятского населения1.

Вместо родовых управлений и инородных 
управ вводились сельские и волостные управления 
по русскому образцу. Отпрыски родовой аристо
кратии, нередко выступавшие против различных 
мероприятий правительства, отстранялись от ис
полнения служебных обязанностей. Вместо них 
на должности сельских старост и волостных стар
шин назначались преимущественно кулаки. Теперь 
низшей территориальной единицей у бурят, как и у 
русских крестьян, становилось сельское общество, 
объединявшее «инородцев»-односельчан, связан
ных между собой общностью хозяйственных инте
ресов. Следующей, более крупной административ
ной единицей являлась волость, образованная из 
нескольких сельских обществ. Во главе этих адми
нистративных единиц находились соответственно 
сельский староста и волостной старшина, выби
равшиеся на сходах по рекомендации крестьянских 
начальников. Последним предоставлялось право 
утверждения в должности избранного лица. По 
сути, крестьянские начальники являлись полными, 
а зачастую бесконтрольными хозяевами в сельских 
обществах и волостях, оказывая решающее влияние 
на выборы должностных лиц.

Первоначально предполагалось ввести волост
ную реформу одновременно с землеустройством 
аборигенов. Но поскольку темпы землеустроитель
ных работ были крайне медленными, правитель
ство отказалось от первоначального замысла и в 
большинстве случаев насаждало новую реформу 
управления откровенно насильственными метода
ми, вне всякой связи с землеустройством.

В 1912 г. были образованы волости среди биль- 
чирских бурят. В том же году Аларское ведомство

1 РГИА, ф. 1291, оп. 84, д. 190, л. 327.

было разделено на 3 волости: Аларскую, Алятскую 
и Зонскую. В 1913 г. были упразднены Улейское и 
Молькинское ведомства, а вместо них образованы 2 
волости. К Улейской волости был причислен пере
селенческий участок Тарятайский, а к Молькин- 
ской -  участки: Ичинский, Бахантаевский, Леон- 
тьевский, Молькинский, Рябковский, Хойматский и 
хутор Бурмык-Желгинский.

В Балаганском уезде Иркутской губернии к 
1914 г. из 19 «инородных» управ волостное и сель
ское управление было введено в 16, в Верхоленском 
уезде -  в 6 из 12, в Нижнеудинском уезде -  в 2 упра
вах. В целом в губернии к 1914 г. реформой было 
охвачено 64 % бурятского населения. В остальных 
бурятских ведомствах введение волостной рефор
мы было завершено к 1916 г.2

Борьба бурятского крестьянства против рефор
мы носила упорный, нередко ярко выраженный 
политический характер. От пассивных форм со
противления -  подачи жалоб и протестов -  буряты 
переходили к активным способам борьбы с наси
лием царских чиновников. Разумеется, различные 
социальные категории бурятского населения вели 
эту борьбу по-своему. Если для представителей 
полуфеодальной верхушки бурятского общества 
борьба против реформы сводилась к отстаиванию 
своих привилегий, а в конечном счете, матери
ального благополучия и власти над бедняками- 
односельчанами, то для трудового крестьянства 
борьба против реформы была неразрывно связана 
с борьбой против усиления эксплуатации и бес
правия.

Изменения в хозяйстве бурят, русских, эвен
ков и тофаларов. Земледелие. Во 2-й четверти 
XIX в., особенно в пореформенный период, земле
делие у бурят вступило в новую фазу развития. У 
подавляющего большинства предбайкальских бу
рят земледелие в хозяйстве стало играть домини
рующую роль. «Инородческое население губернии 
(буряты), составляющее целую треть населения, -  
писал статистик Д. Ларионов в 1868 г., -  пожалуй, 
стоит во главе по земледелию, то есть по количе
ству запашек»3.

Поданным подворной переписи, произведенной 
в 1887-1888 гг., на 100 душ наличного населения в 
Балаганском, Иркутском и Нижнеудинском окру-

2 ГАИО, ф. 32, оп. 4, д. 303, л. 57.

3 Ларионов Д. Очерк экономической статистики Иркут
ской губернии. -  Иркутск, 1870. -  С. 40-41.
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гах Иркутской губернии у бурят приходилось 213,8 
дес., у русских крестьян -  201,6 дес.; в Верхолен- 
ском округе, по переписи 1889 г., у бурят -  168 дес., 
у русских крестьян -  162. Некоторые ведомства, на
пример, Укырское и Боханское, по размеру запаш
ки оставили позади себя все ведомства и волости 
Иркутской губернии. Так, в Укырском ведомстве на 
100 душ обоего пола приходилось 391 дес. запашки 
(на 1 хозяйство в среднем 20 дес.), в Боханском -  
354 дес. (на 1 хозяйство 18,6 дес.)1.

В середине XIX в. отмечалось, что предбай- 
кальские буряты «занимаются хлебопашеством и 
собираемый из урожаев хлеб по образу жизни своей 
потребляют в пищу весьма мало, а таковой сбывают 
продажею»2.

«Вообще же нельзя не признать, что Иркутский 
округ обязан преимущественно бурятам избытком 
хлеба, тем более, что они весьма мало употребляют 
и потому всю почти жатву обращают в продажу»3. 
«В Иркутской губернии, кроме здешнего Забайка
лья, буряты настоящие кормильцы хлебом. Того же 
нельзя сказать о сибиряках-старожилах. ...Здесь, за 
Байкалом, настоящие хлебопашцы -  поселенцы, так 
называемые семейские, которых 70 лет тому назад 
выселили из России целыми семействами», — писал
Н. Бестужев4.

Успехи бурят Иркутской губернии в развитии 
земледелия были отмечены на публичной выставке, 
организованной в 1858 г. в Иркутске. Решением вы
ставочной комиссии многие буряты были награж
дены медалями и похвальными листами за хорошие 
образцы пшеницы, ярицы, ржи и овса, которые они 
культивировали на своих полях. В отчете выставоч
ной комиссии подчеркивалось, что «по сравнитель
но большой удовлетворительности хозяйств первое 
место занимают инородцы, что объясняется и тем, 
что они... гораздо восприимчивее к усовершенство
ваниям и нововведениям... второе место занимают 
крестьяне, а последнее место -  казаки»5.

1 Асалханов И. А. Хозяйственное и общественное разви
тие бурят после вхождения Бурятии в состав России // Дружба 
навеки: сб. ст. -  Улан-Удэ, 1985. -  С. 27.

2 НАРБ, ф. 3, on. 1, д. 692, л. 2-3.

3 Статическое обозрение Сибири. Ч. 2. -  СПб., 1854. -  С. 354.

4 Декабристы о Бурятии. -  Улан-Удэ, 1975. -  С. 59; Бес
тужев Н. Гусиное озеро: Статьи. Очерк. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. 
изд-во, 1991.- С .  30-31.

5 Описание первой публичной выставки, бывшей в Иркут
ске в 1858 г. // И ркутские губернские ведомости. -  1858.
-  13 марта.

Колесные грабли

Буряты Верхнеудинского уезда к середине 
XIX в. становятся искусными землепашцами. В 
отчете Иркутской губернии за 1845 г. отмечает
ся: «Первые из них (буряты -  ред.), кочующие по 
южной части губернии, различаются между собой 
в родах промышленности: принадлежащие к Ир
кутскому и Верхнеудинскому округам с успехом 
занимаются хлебопашеством, особенно первые, а 
последние имеют даже поливные пашни»6.

Сибирский писатель С. Шашков в 1858 г. делает 
вывод: «...буряты отличаются способностью пере
нимать много у других ... посмотрите, как они усо
вершенствовали возделывание и обработку своих 
полей: по всей Сибири только одни буряты вводят 
удобрения и поливку пашни»7.

Система земледелия и орудия, при помощи ко
торых обрабатывались поля, у бурят были такими 
же, как у русских крестьян. «Кто видел поля бурят 
в Нижней Кударе, на Селенге, -  писал один очеви
дец, -  то не решится сказать, что буряты обрабаты
вают свои поля хуже русских»8. Другой очевидец 
утверждал, что «братские лучшие мастера нала
живать соху... как наладит он соху, так и ходить 
за ней нечего, -  сама пашет и нам остается одно: 
перенимать у бурят более целесообразные спосо
бы устройства земледельческих орудий и обработ
ки земли»4.

6 РГИА, ф. 1281, оп. 4, д. 69, л. 310.

7 Шашков С. Буряты Иркутской губернии // Иркутские гу
бернские ведомости. -  1858. -  № 3. -  16 янв.

О
Восточное обозрение. -  1896. -  №  27. -  3 марта.

9 Асалханов И. А. Хозяйственное и общественное разви
тие.... с. 28.
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Никольский винокуренный завод

Таким образом, в земледелии буряты не ограни
чивались тем, что они восприняли от русских кре
стьян. Они старались усовершенствовать орудия 
и приемы землепашества. Вообще при изучении 
истории бурятского земледелия не следует упускать 
из виду его ярко выраженное товарное направление. 
Это относится, прежде всего, к районам Предбайка
лья и некоторым районам Забайкалья.

«Пашут буряты не глубоко и исключительно со
хой. Плуги хотя и есть у некоторых, но они находят 
их слишком тяжелыми и дорогими. Среднее коли
чество десятин, запахиваемых бурятом, редко более 
пяти-десяти разного хлеба. Сеют преимущественно 
ярицу и овес, реже и меньше пшеницу, просо, гречу. 
Ячмень же сеют очень мало и не везде.

Собравши и вымолотивши хлеб приблизительно 
около первых чисел ноября, бурят тогда же везет его 
на продажу, редко оставляя какой-либо запас дома. 
Только более состоятельные оставляют до весны или 
лета сотню-другую пудов, исключительно ярицу»1.

1 Осокин Г. М. На границе М онголии: очерки и материа
лы к этнографии Ю го-Западного Забайкалья. -  СПб., 1906.

Сравнительно низкие цены на хлеб осенью, к вес
не иногда вырастали в 1,5 раза. В редких случаях в 
Юго-Западном Забайкалье, сообщал Г. М. Осокин, к 
весне не истощались запасы хлеба, как в деревнях, 
так и в городах. Недостаток хлеба весной был здесь 
привычным явлением.

В прежние годы значительная часть ярицы заку
палась местными винокуренными заводами. Цены 
на хлеб отличались большой неустойчивостью. Так, 
например, ярица в зерне, в зависимости от урожая, 
продавалась населением от 3(МЮ коп. до 1—1руб. 20 
коп. за пуд; овес -  от 40 коп. до 1 руб. 80 коп. и т. д.

Переработкой зерна, как правило, занимались 
сами крестьяне, имея несколько водяных маленьких 
мельниц на горных речках, в зимнее время перема
лывая на таких же однопоставных жерновых мель
ницах, устраиваемых на льду Чикоя или Хилка, ко
торые известны здесь под названием «ледянок»2.

В начале XX в. среди населения наблюдается 
отдача в обмолот хлеба более крупным размольным

- С .  177-178.

2 Там же, с. 178.
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мельницам, которые за меньшую цену имели воз
можность давать лучший продукт, а потому и вы
годнее продавать его.

Некоторые зажиточные крестьяне стали приоб
ретать для своего хозяйства механические молотил
ки, сортировки и пр. Г. М. Осокин мечтал о том вре
мени, когда в этих местах земледелие станет более 
правильным и не таким рискованным.

В Забайкалье нередко многие арендовали у бу
рят как пахотную, так и луговую землю. Известно, 
например, что селение Куналей, не имея достаточ
но земли для своих надобностей, брало в аренду у 
соседей-бурят до 30 тыс. дес. В таком же положе
нии находилась деревня Саджига, у которой к тому 
же не было наделов выгонной земли1.

В пореформенный период (1887-1889) рыноч
ный хлеб у предбайкальских бурят составлял око
ло 3 млн. пудов, или 68 % чистого сбора, который 
сбывался в основном на золотые прииски, виноку
ренные заводы, постоялые дворы, в Якутский край, 
различные казенные места и т. д.2

Из-за невозможности продавать большое коли
чество мясных продуктов, бурятский крестьянин 
ищет другой товар, который проложил бы ему путь 
на городской рынок. Постоянный дефицит в хлебе 
в Восточной Сибири, с одной стороны, и возмож
ность использовать производственный опыт рус
ского крестьянства -  с другой, подсказывают ему 
решения.

Несколько иначе обстояло дело у забайкальских 
бурят. Поданным подворной переписи 1897 г., на 100 
душ населения Селенгинского округа (без казаков) 
приходилось 52,9 дес. запашки, Верхнеудинского -  
49,1, Баргузинского -  16,7, Агинского -  около 1,0, 
Читинского -  24,4 дес. (всего по области 39,5)3. У 
крестьян картина была следующей: в Селенгинском 
округе -  71,7 дес., в Верхнеудинском -  152,4, в Се
ленгинском -  99,8; Читинском -  121,2; в Нерчинско- 
Заводском -  61,54.

Способы ведения хозяйства и орудия земледель
ческого труда в крае в течение 2-й половины XIX в.

1 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 179.

2 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие.... 
с. 339.

3 Забайкалье. Свод материалов комиссии для исследова
ния местного земледелия и землепользования под председатель
ством статс-секретаря Куломзина / Сост. Н. И. Разумов. -  СПб.: 
Изд-во Комитета министров, 1899. -  С. 175.

4 Там же.

не претерпели серьезных изменений и в целом про
должали оставаться примитивными.

Самым необходимым и распространенным ору
дием являлась деревянная соха, состоящая из рассо
хи с 1 кривой оглоблей и прямым рогалем, 2 сошни
ков весом от 13 до 20 фунтов и деревянного отвала, 
очищаемого от земли при пахоте деревянной лопа
той. Кроме сохи, для пахоты, главным образом для 
подъема «нови» и «разделки» залежей, в последней 
четверти XIX в. во многих районах Иркутской гу
бернии и Забайкальской области использовалась 
колесуха. От обыкновенной она отличалась тем, 
что иногда укреплялась на тележной оси с колеса
ми, применяемой для облегчения труда пахаря, а 
также имела более тяжелый сошник (в 30 фунтов). 
Основное преимущество колесухи -  это быстрота и 
относительная глубина вспашки.

В Забайкальской области, кроме сохи-рогалюхи 
и сохи-колесухи, пользовались еще более или ме
нее усовершенствованными орудиями местного 
производства -  сабаном и плугом. Сабан (анзаһан) 
отличался от колесухи тем, что он обязательно «ста
вился на колеса» и имел вместо 2 сошников 1 «срос
шийся» сошник, называемый «лемехом». Глубина 
вспашки сабаном колебалась от 3 до 5 вершков. 
Для обработки задернелой и целинной почвы при
менялся плуг, который отличался от сабана формой 
лемеха, представляющего собой прямоугольный 
треугольник, длинный катет которого направлен 
параллельно грядилю, а также наличностью впере
ди лемеха резца, которого в сабане вовсе не имеет
ся. Глубина вспашки плуга была от 3 до 6 вершков. 
Соха-рогалюха стоила 5-6 руб., колесуха -  8, сабан
-  10, плуг -  25-30 руб.5

Для последующей обработки полей после 
вспашки, для рыхления почвы и заделки семян во 
время посевов употреблялись бороны. В 1850-х гг. 
во многих местах края еще встречались бороны с 
деревянными зубьями. В последующие годы они 
всюду стали вытесняться боронами с железными 
зубьями, дающими возможность более глубоко за
делывать семена и облегчающими борьбу с сорня
ками6.

Бурятская борона (дагнуул) конструктивно от
личалась от русской. Ее прямоугольная рама напо
минала деревянную решетку с равновеликими ква
дратными ячейками, образованными парными па-

5 Там же, с. 256-257.

6 Забайкалье.... с. 258.
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раллельными брусками. Располагаясь на некотором 
расстоянии друг от друга, при взаимном пересече
нии они создавали гнезда, куда вставлялись осно
вания массивных деревянных зубьев. Для придания 
необходимой прочности их вместе с брусками свя
зывали гибким тальником или нежными прутьями 
березы1. Русские бороны того периода имели оди
нарные бруски, снабженные железными зубьями, 
крепеж которых осуществлялся путем их плотного 
вбивания в отверстия на брусках.

К функционально однотипному с сохой прицеп
ному орудию относится и так называемый балуур -  
устройство для раскатывания и измельчения навоза 
на пашне или приусадебном сенокосном участке. 
Состояло оно из толстого бревна с проделанными по 
всей его поверхности продольными глубокими же
лобками или с насаженными на него продольными 
штырями -  зубьями. Его приводили в движение кон
ной или воловьей тягой, прокатывая поле или сено
косное угодье вдоль или поперек по несколько раз2.

После подготовки пашни к приему семян произво
дился посев. Он осуществлялся вручную, равномер
ным разбрасыванием зерна из берестяного лукошка 
(бортого). Сеяльщик крепил его на грудь, перекиды
вая лямку через плечо. Он старался строго выдержи
вать ритм шагов, подчиняя ему плавные взмахи обеи
ми руками то в правую, то в левую сторону.

Выращенный хлеб жали серпами (хадуур), ко
торые мало отличались от русских орудий. Только 
отсутствие зубцов на рабочем крае говорило об их 
местном происхождении. Бурятская коса (хажуур), 
в отличие от русской, была снабжена коротким ко
совищем, сильно изогнутым вовнутрь, в сторону 
лезвия. Ряд сельскохозяйственных орудий имел 
двойное применение: для сенокошения и земледе
лия -  серп (баллур), коса (хажуур), грабли (тарму- 
ур), вилы (аса) и др.’

Сжатые стебли складывали аккуратными пучка
ми, соломинка к соломинке, постепенно образовы
вался сноп (боодолго). Последние в конце рабочего 
дня укладывали в суслоны -  копны (бухал). Снопы 
составляли стоймя по 5-9 штук, устанавливая по
следний наверху.

По окончании жатвы снопы перевозились на 
хозяйственный двор, где их сушили, готовили

1 Михайлов В. А. Земледелие бурят в XVII -  первой по
ловине XIX века. -  Улан-Удэ, 1998. -  С. 47.

~ Там же.

 ̂ Там же. с. 48.

к обмолоту. Молотили двухколенными цепами- 
молотилами (наншуур), в которых цеповище (длин
ная палка) и валек (короткая палка) соединялись 
кожаным вертлюгом.

Для просеивания обмолота, отделения зерна от 
плевы применяли широкие деревянные лопаты (мо
дой хурзэ), которыми подбрасывали сырье вверх и, 
используя дуновение ветра, очищали хлеб от разно
го мусора.

Отсортированное зерно в дальнейшем шло на 
производство муки и круп. Для этого применяли 
разнообразные дробильные и мелющие устройства: 
ступы с пестами (уур-нюдуур), ручная мельница -  
зернотерка (гар тээрмэ), конная мельница (морин 
тээрмэ), водяная (уһан тээрмэ), ветряная (һалхин 
тээрмэ).

Крупные ступы делали из ствола березы боль
шого диаметра и снабжались массивными песта
ми в виде тяжелых чурбанов, подвешиваемых к 
противоположному концу подвижного рычага, ко
торый приводился в движение руками или ногой. 
Опусканием свободного конца рычага обеспечивал
ся подъем другого конца, чем достигалось измель
чение либо снятие кожуры с зерна, насыпанного в 
ступу.

Ступы среднего и маленького размера снабжа
лись небольшими деревянными или металлически
ми пестиками. Эти орудия предназначались для по
вседневного применения на кухне.

Зернотерки состояли из 2 плоских круглых кам
ней, накладываемых друг на друга. На верхнем кам
не (дээдэ шулуун) пробивали 2 отверстия: одно по
больше -  в центре круга —для засыпания в него зер
на, другое поменьше -  у самого края жернова -  для 
закрепления в нем круглой ручки, приводящей его 
во вращательное движение. Для улучшения помола, 
увеличения производительности труда на соприка
сающихся плоскостях терок наносились точечные 
углубления, которые восстанавливали по мере ис
тирания камней. На нижнем камне (доодо шулуун) 
вырубалась радиальная канавка, по которой в под
ставленный сосуд стекала мука.

Размол зерна производился на мельницах. 
Конная мельница представляла собой относительно 
сложное стационарное устройство под навесом. Его 
массивный жернов приводился во вращательное 
движение лошадью или волом. Водяные мельницы
-  аналоги русских были 2 видов: колесчатые, с на
ливным (или подливным) колесом, и мутовчатые, с 
четырехлопастным валом. Колесчатые имели верх-
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ний и нижний «бой», для чего необходимы были 
крупные реки. Мутовчатые мельницы строились на 
мелких речках и действовали в сезон большой воды, 
т. е. весной. О ветряных мельницах конкретных све
дений нет, но, вероятно, они мало чем отличались 
от подобных, бытовавших в Западной Сибири и на 
Алтае в XVIII-XIX вв.1

Обработку полей и посев буряты производили 
весной и осенью. Весенняя вспашка была, по су
ществу, повторной обработкой почвы после осен
ней. Она была составной частью паровой системы 
земледелия, существовавшей в XVIII в. по всей 
Сибири. В «Географическом словаре Российского 
государства» (1804) указывалось: «... на ровных 
и хлебопашенных местах сеют всякой ржаной и 
яровой хлеб, как то: рожь, ярицу, пшеницу, овес, 
ячмень, гречиху, горох, а некоторые сеют просо и 
садят картофели, от которого посеву в плодород
ный год прибыль получают: ржи всемеро, ярицы 
вшестеро, пшеницы впятеро, овса вдесятеро, яч
мень впятеро, гречихи, конопли и гороху вчетве
ро. Землю пашут сохою на лошадях и боронят по 
два раза, а некоторые и по три раза, и оставляют 
к предбудущему году в парах, а потом те же пары 
пашут на другое лето, мая с 1-го числа насевают 
всяким яровым хлебом, а заборанивают по три и 
по четыре раза, а кто однажды пашет, тот в уро
жай хлеб весьма с малой прибылью получает. 
Сей случай во многих местах сей губернии подал 
способ извлечь изобилие из недр бесплодных, а 
особливо здешние иноверцы под присмотром пра
вительства ныне своим примером сие доказали, 
произнося сию умную пословицу: что не столь
ко роса, сколько пот, текущий с лица, творит поле 
плодоносным»2.

Паровая система агротехники, основанная на 
отдыхе яровых пашен до 1,5 лет, нуждалась в двух
польной форме земледелия с периодической сменой 
возделываемых участков. Для них выбирались сол
нечные равнинные, еланные места в долинах рек и 
сухих распадках. К этому подталкивали естествен
ные суровые условия Прибайкалья с его обычными 
перепадами температур, поздними и ранними замо
розками, частым дефицитом атмосферных осадков. 
Они способствовали и отбору наиболее жизнестой
кой культуры -  яровой ржи (хабарай хара таряан),

1 Михайлов В. А. Земледелие бурят..., с. 48-50.

2 Географический словарь Российского государства. Ч. II. 
- М .,  1 8 0 4 .-С . 803-804.

на долю которой приходилось свыше 2/3 всех по
севных площадей.

Озимая рожь (намарай хара таряан) культиви
ровалась по особой технологии: с отдыхом пашни 
от одной осени до другой (один год) и засевалась 
на зиму, под снег. Для сохранения осенних всходов 
до наступления теплой весны подыскивались такие 
деляны, где выпадало много снега, не было силь
ных ветров, почва прогревалась быстрее. Они, как 
правило, находились в лесу в виде небольших по
лян, окруженных хвойными деревьями и защищен
ных от потоков холодного воздуха близлежащими 
горными хребтами.

Зяблевые вспашки под озимую рожь производи
лись только при наличии, помимо ярового и озимо
го клина, третьего по счету обрабатываемого участ
ка. Налицо трехпольное земледелие, основанное 
на отдыхе пахотных участков до 1—1,5 и более лет. 
Так как земля не в состоянии вечно плодоносить, 
то наступает момент, когда она теряет свою силу. 
Во избежание резкого падения урожаев вводилась 
залежная, или переложная, форма землепользова
ния, которая сводилась к тому, чтобы вовремя вы
вести из оборота малопродуктивные поля, оставить 
их до полного задернения, на которое в условиях 
Прибайкалья требовалось от 8 до 25 лет3.

Залежный прием эксплуатации пахотных участ
ков был вынужденной мерой, призванной восстано
вить урожайность полей. Его действенность была 
ощутимее там, где имелись резервные площади, 
пригодные для сельскохозяйственного освоения. Но 
таковых даже на необозримых просторах Сибири 
находилось не так уж и много. Каждый новый уча
сток, вводимый в севооборот, не обходился без со
лидных материальных затрат, приложения огромных 
физических усилий и времени. Отчасти поэтому за
лежная система не получила у бурят повсеместного 
распространения. Буряты применяли свою техноло
гию облагораживания почвы, которая сводилась, во- 
первых, к обильному удобрению полей навозом (его 
было очень много), во-вторых, к искусственному 
орошению. Она позволяла практически постоянно, 
без залежных промежутков, использовать одни и те 
же участки, лишь изредка меняя на них яровые на 
озимые и наоборот. С экономической точки зрения 
такая агротехника была прогрессивной, в известной 
степени опережавшей свое время4.

2
' Михайлов В. А. Земледелие бурят..., с. 52.

4 Там же, с. 53.
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1. Крюк, скребок, кожемялка. 2. Серпы. 3. Кожемялка. 4. Одноколка. 5. Точило водяное. 6. Соха. 7. Приспособление 
для переработки картофеля на крахмал. 8. Ножной токарный станок
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Навоз вывозился на поля зимой и ранней весной 
до таяния снегов. По мере впитывания влаги в почву 
он равномерно разбрасывался по полю и размельчался 
при помощи конного катка (балуур). Затем пашня рас
пахивалась и боронилась. Боронование повторялось 
многократно, не менее 3 раз за посевной сезон. Оно 
способствовало улучшению качества почвы и смеши
ванию удобрения с пахотным слоем, который дости
гал в среднем глубины 4 вершка (17,6 см). Внесение 
навоза, наряду с орошением, являлось универсаль
ным средством увеличения плодородия сельскохозяй
ственных угодий. Им в равной степени пользовались 
как для подъема урожайности пашен, так и для увели
чения выхода сена с окультуренных угодий. В улусах 
появились мастера «по водопроводной части», кото
рые брали подряды на устройство больших и малых 
каналов, на поднятие воды запорами и т. д.

Необходимо отметить, что искусственное оро
шение полей известно здесь еще с глубокой древ
ности. Горный характер местности Забайкалья, 
множество поперечных падей рек и речек, примеры 
древних насельников края -  все это значительно об
легчало устройство ирригации.

Большинство ирригационных сооружений, 
предназначенных для орошения пашен, были не
сложными. Наиболее распространенным типом 
оросительных сооружений считалась канава шири
ной около 1,5 аршина и глубиной от 3/4 до 1 аршина. 
В некоторых местах были магистральные канавы, 
ширина которых достигала до полутора саженей, а 
глубина -  2 и более аршин. Длина таких канав была 
различной -  до 10 и более верст1.

Орошение пашен производилось весною 1 раз 
и в редких случаях повторялось летом. Для полива 
устанавливалась очередь, а для наблюдения «за со
стоянием канав, плотин и запруд и за правильным 
распределением воды по очередям», а также для 
«разбирательства, могущих возникнуть при поливе 
споров» выбирались «поливные старосты», кото
рые назывались у бурят дамал, усынэ, сабуха.

В Байкальском регионе культивировались из ози
мых только рожь (озимь), из яровых -  рожь, пшени
ца, овес, ячмень, гречиха, просо, горох, полба, кар
тофель. В незначительных размерах сеяли коноплю 
и лен. Наиболее распространенной культурой явля
лась озимая и яровая рожь. В Забайкалье, правда, 
площади под озимые не составляли даже 1 %, так как 
озимая рожь не выносит бесснежных и суровых зим.

1 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., с. 32.

Преобладание ржи в значительной степени объясня
лось большим спросом рынка на этот хлеб. Золотые 
прииски, винокуренные заводы и интендантство 
предъявляли спрос именно на ржаной хлеб.

Из усовершенствованных орудий в последние 2 
десятилетия XIX в. стали распространяться плуги, 
веялки, молотилки и сеялки, которые были привоз
ными или местного производства. Но они не полу
чали в крае сколько-нибудь широкого распростра
нения вплоть до начала XX в., т. е. до проведения 
Транссибирской железной дороги. По неполным 
данным, в 1897 г. в Забайкальской области насчи
тывалось всего 133 молотилки и 227 сеялок2. Стои
мость жатки обходилась в 350-400 руб., граблей -  
около 130 руб.3

Основная причина слабого распространения 
заводских земледельческих орудий в крае заключа
лась в том, что на месте их не производили и негде 
было купить.

Е. М. Залкинд писал, что «... русское влияние 
сказалось, прежде всего, на изменении самого типа 
бурятского хозяйства, на переходе его от кочевого 
скотоводства, подверженного случайностям и по
тому не обеспечивавшего устойчивого жизненного 
уровня, к более прочному земледелию»4. Переход 
этот был не безболезненным. Но постепенно на
капливался сельскохозяйственный опыт и многие 
роды, начинавшие производить хлеб под давлени
ем русских властей или старавшихся выслужиться 
перед ними своих родоначальников, убеждались в 
выгодности нового занятия.

Если XVIII в. был в этом отношении перелом
ным, то в XIX в. земледелие уже окончательно вос
торжествовало в бурятских степях. Разумеется, такой 
вывод не может быть распространен на те бурятские 
ведомства, как, например, Агинское, где старый хо
зяйственный уклад сохранялся в существенных чер
тах не только в XIX, но и в начале XX в.

Лишь в Агинской степи и особенно в суровом 
в климатическом отношении Ольхонском крае зем
леделие не сделало существенных сдвигов. Совсем 
незначительно было оно в ведомстве Закаменской 
инородной управы. Там при численности населе
ния в 1538 чел. под посев было приготовлено 76 1/2 
дес. земли5.

2 Там же, с. 25.

3 Забайкалье..., с. 259.

4 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии.. с. 208-209.

5 Там же, с. 207.
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Е. М. Залкинд отмечал, что «в этом, т. е. в рас
пространении земледелия, и видят многие иссле
дователи, наряду с новшествами в типе селений, 
жилищном строительстве и домообзаведении, глав
ный результат экономического воздействия деревни 
на улус. Нисколько не умаляя прогрессивного зна
чения перехода к земледелию, главное мы видим в 
другом, о чем обычно лишь вскользь упоминается, 
а именно: в разрушении натуральности хозяйства и 
углублении его товарности»1.

Земледелие, развивавшееся под русским влия
нием, особенно распространилось в основных 
районах крестьянской колонизации, причем Юж
ное Забайкалье, где аграрный опыт семейских был 
использован местными бурятами, быстро догоняет 
Иркутский округ. Однако на первом месте по степе
ни развития земледелия продолжают стоять те бу
рятские роды, у которых, не говоря об естественном 
плодородии почвы, связь с русской деревней была 
более длительной. Это аларцы, у которых средне
душевая норма пахотной земли приближалась к 2 
дес., и идинцы. За 1 дес. душевого пахотного на
дела, считавшегося в начале столетия хорошим для 
бурят, перешагнули даже хоринцы, а селенгинцы 
подошли к этой норме.

Распространение земледелия имело значение не 
только для самого бурятского хозяйства, но и для 
всей экономики края. Для середины XIX в. соотно
шение между русским крестьянским хозяйством и 
бурятским по Иркутской губернии характеризуется 
следующими данными (табл. 17).

Как видно, структура посевов у бурят была не
сколько иной, чем у русских. Если посев озимых у 
них составлял всего 36 % от русского крестьянского 
хозяйства, то высев яровых превышает 50 %, тогда 
как картофеля, несмотря на все старания админи
страции поощрять его распространение в бурятских 
ведомствах, сажалось лишь немногим более 1/5 по
севов русского населения.

Уровень агрокультуры у бурят был тогда все 
же ниже, чем у русских. Если урожайность озимых 
была лишь немного меньше, то яровых -  совсем 
ничтожной, причем чересполосное расселение рус
ских и бурят не дает оснований предполагать, что 
одни из них оказались в более выгодных услови
ях. Как бы то ни было, буряты производили около 
1/4 всего хлеба, получаемого в губернии. Их доля 
в обеспечении ее несельскохозяйственного населе
ния была при этом выше, чем в производстве, по
скольку гораздо меньшая потребность в хлебе у бу
рят, чем у русских, особенно в Забайкалье, делала 
их хлебопашество более товарным2.

Можно утверждать, что к середине XIX в. мно
гие группы бурят, в первую очередь аларцы и идин
цы, перешли от скотоводческого к земледельческо- 
скотоводческому типу хозяйства.

Таким образом, хозяйственный опыт русской 
деревни приспосабливался бурятами к местным 
условиям. Как утуги, так и покосы располагались 
обычно поближе к зимникам, тогда как летники 
строились вблизи от основных пастбищных уго
дий.

Таблица 17
Посевы зерновых и картофеля в Иркутской губернии

Показатель
Озимые Яровые Картофель

в четвертях

Всего 95733 346811 62583

Русское хозяйство 70247 217425 47614

Бурятское хозяйство 25271 114853 10279

Достижения бурят в развитии утужного хозяйства 
были продемонстрированы в 1896 г. на Всероссийской 
нижегородской выставке3. Свидетельством высокого 
развития земледелия у них явилось участие идин- 
ского нойона И. И. Пирожкова в международной 
выставке по мукомольному делу в Париже в 1905 г.,

1 Залкинд Е. М. Присоединение Бурятии..., с. 209.

2 Там же, с. 208.

где жюри присудило владельцу паровой крупчатой 
мельницы диплом и золотую медаль «За высокое ка
чество произведений»4.

3 Асалханов И. А. Влияние вхождения Бурятии на хозяй
ственное и общественное развитие бурят // Тр. БКНИИ. -  1959. 
-В ы п . 1 . - С .  33.

4 Асалханов И. А. Хозяйство нойона И. И. Пирожкова..., 
с. 152.
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Таким образом, изменения, произошедшие в бу
рятском хозяйстве, объяснялись, прежде всего, мед
ленным и постепенным, но неуклонным включени
ем его в экономическую жизнь Восточной Сибири. 
Развитие товарно-денежных отношений вызывало 
необходимость в повышении товарности хозяйства. 
Это становилось возможным лишь в результате 
перехода к земледелию, широкое распространение 
которого в XIX в. привело к превращению бурят
ского хозяйства в ряде районов в земледельческо- 
скотоводческое. Переход к новому типу хозяйства 
облегчался заимствованием аграрного опыта рус
ской деревни.

Во 2-й половине XIX в. русские и бурятские 
крестьяне Иркутской губернии расширяли площа
ди запашек за счет расчистки лесных участков. В 
Забайкальской же области запашки расширяли «по
средством расчистки», в основном в западной и 
частично восточной ее части. Однако в Забайкалье 
значительная часть культивируемой земли образо
валась за счет поднятия степной целины.

Во 2-й половине XIX в. в Иркутской губернии 
как у русских, так и у бурят господствовала паровая 
система полеводства. При такой системе площадь 
делилась на 2 клина: один находился под паром, 
другой -  под посевом. По данным статистико
экономического исследования 1887-1889 гг., пары 
составляли к общей площади запашек в волостях и 
ведомствах Иркутской губернии от 48 до 52 %.

При паровой системе полеводства пахотная зем
ля истощалась в зависимости от качества и свойств 
ее почвы через 10-15 лет. Для восстановления про
изводительных сил истощенная земля пускалась «в 
залежь» на несколько лет. Затем залежь подверга
лась обработке и снова включалась в севооборот.

В Забайкальской области паровая обработка 
полей была развита главным образом в западной 
части, в восточной, где земледелием занимались 
меньше, обработка полей была развита слабее.

По состоянию на 1897 г., в Баргузинском округе 
пары составляли 38,9 %, Верхнеудинском -46,2, Се- 
ленгинском -  42,4, Троицкосавском -  46, Читинском
-  30,5, Нерчинском -  32,1, Нерчинско-Заводском -  
29, Акшинском -  14 %'.

Во 2-й половине XIX в. заметно улучшилась 
агротехника полей. В Иркутской губернии (как рус
ские, так и бурятские крестьяне) для озимого хле
ба производили «две вспашки и две бороньбы, для

1 Забайкалье.... с. 252.

яровой -  три вспашки и две или три бороньбы»2. 
Причем имело место и троение пара (третья вспаш
ка для озими и четвертая для ярового хлеба). Харак
терно, что троение пара, по свидетельству крестьян, 
являлось «изобретением последнего времени», так 
что «дедушки -  старики о нем еще и не знали»3. Бу
рятское население Западного Забайкалья обрабаты
вало свои пашни так же тщательно, как их учителя
-  русские крестьяне.

В Восточном Забайкалье обработка пашен, за 
исключением казачьих станиц, расположенных по 
Газимуру, Урюнкану и Аргуни, производилась ме
нее тщательно, чем в Западном.

В некоторых районах края во 2-й половине XIX в. 
применялось удобрение полей навозом, причем в За
байкальской области, ввиду бедности ее почв органи
ческими веществами, значительно в большей степени, 
чем в Иркутской. Наряду с удобрением пашен, не полу
чившем повсеместного распространения, в Забайкаль
ской области используется в более широких размерах 
искусственное орошение полей, известное здесь еще с 
глубокой древности. Бурятские и русские крестьяне на 
своем опыте убедились в значении полива для полу
чения большего урожая хлебов, хорошего травостоя. 
Орошение покосов, а затем и пашен в Забайкалье на
чали впервые «по примеру древних» буряты.

Культурой конопли занималось, по сведениям 
И. А. Молодых и П. Е. Кулакова, почти все русское 
население Балаганского и Иркутского округов, а в 
конце 1890-х гг. стали заниматься и буряты. Повсюду 
ее сеялось очень мало, лишь для собственного хо
зяйства, только в Смоленской волости Иркутского 
округа она культивировалась для продажи. Конопля 
сеялась при усадьбах, на унавоженных землях и 
пашне. В Смоленской волости был развит преиму
щественно первый способ, в волостях Балаганского 
округа -  второй4. В Забайкальской области посевы 
конопли существовали давно, увеличиваясь по мере 
роста потребления пеньки на Амуре.

Огородничество в Иркутской губернии в раз
ной степени было развито почти повсеместно. Им 
занимались только немногие русские, жившие кое- 
где на окраинах губернии, в некоторых селениях

2 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., с. 27.

3 Там же.

4 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды по участию отдела 
на Всероссийской выставке в 1896 г. Иллюстрированное опи
сание быта сельского населения Иркутской губернии. -  СПб., 
1896.- С .  202.
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Яндинской волости Балаганского округа, Манзур- 
ской волости Верхоленского округа и в северных 
волостях Киренского округа. Что же касается бурят, 
то у них огородничество находилось в зачаточном 
состоянии.

Огородничество больше всего было развито око
ло Иркутска и Балаганска и в селении Александров
ском. Из разводимых растений можно отметить кар
тофель, капусту, табак, коноплю, огурцы, морковь, 
свеклу, редьку, горчицу, горох, арбузы, дыни, лук, 
чеснок, помидоры, тыкву, брюкву и пр. Сравнитель
но новой культурой был картофель. В начале 40-х гг.
XIX в. правительство административным путем ста
ло внедрять эту культуру (первые опыты по разведе
нию относятся к концу XVIII в.). В отчете по управ
лению Восточной Сибирью за 1859 г. указывается, 
что картофель и другие овощи выращиваются как 
крестьянами, так и бурятами. Опыты по разведению 
огородных овощей проводились повсюду с разным 
успехом, и употребление зелени постепенно распро
странилось даже между «инородцами»1.

Картофель культивировался и русскими, и буря
тами, русскими -  и на огородах, и в поле, бурята
ми -  только на поле. Урожай его колебался между 
сам-5 и сам-15. Садили в чернозем в конце апреля 
клубнями, разрезанными на части. Созревать он 
начинал в сырые годы к 1 августа (скороспелка), в 
засушливые годы (поздние сорта) в конце августа -  
начале сентября. Картофель был нескольких сортов, 
часть шла на продажу, остальное -  на собственные 
потребности2.

Капуста выращивалась сначала в рассадниках, 
затем пересаживалась в гряды. Отдельными лица
ми разводилась обыкновенная, кудрявая, красная, 
цветная капуста.

Немного огурцов выращивалось на полях не
которыми бурятами Боханского и Сайгутского ве
домств, а больше в огородах и парниках. Парники 
были закрытые, как в селении Александровском, и 
открытые -  например, около Балаганска. Открытые 
парники -  это гряды наваленного со скотных дво
ров «назьма» (навоза), который начинал «гореть» и 
согревал посаженное в лунки семя до тех пор, пока 
не наступали теплые дни и ночи.

Арбузы и дыни, отчасти свекла и морковь, раз
водились на таких же грядах и парниках, как огур
цы. Такие огородные растения, как цветную капусту,

1 ГАИО, ф. 151, on. 1, д. 146, л. 93.
2
" Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 205.

помидоры, сельдерей, лук-пырей и итальянскую 
свеклу, выращивали только живущие в деревнях 
купцы и любители-крестьяне.

В разных местах губернии понемногу культиви
ровали горох. Только селение Бодайское и почти все 
селения Яндинской волости Балаганского округа вы
ращивали его настолько много, что подмешивали в 
ржаную муку при продаже на р. Лена и, кроме того, 
продавали его далеко за пределы своей волости.

Хмелем славилось селение Вельское Балаган
ского округа, откуда он распространился по всему 
Балаганскому и Иркутскому округам.

Табаководство в Иркутской губернии было раз
вито с XIX в. Рассказывают, что декабристы ввели 
здесь культуры табака и конопли. Табак в неболь
шом количестве для собственного употребления 
выращивали почти повсеместно в центральной ча
сти губернии, для продажи и в значительном коли
честве он разводился в ближайших к Иркутску во
лостях и по течению р. Ангара от Иркутска вплоть 
до Яндинской волости Балаганского округа. Осо
бенно много производилось его по Ангаре верст на 
25 выше Балаганска и верст на 40 ниже его3.

Ангарский табак, не считая того, который шел 
на местное потребление, в значительном количе
стве расходился между бурятами Балаганского, Ир
кутского и Верхоленского округов, шел под именем 
«ангарки» на Лену в Якутскую область и Забайка
лье и в селения, расположенные вдоль Московского 
тракта4. Табак конкурировал с привозной махоркой, 
«крупкой», которая, хотя и продавалась намного до
роже «ангарки», но обладала большей крепостью и 
лучшим вкусом.

Отдельные лица, преимущественно из поляков, 
сосланных после 1861 г., пробовали культивировать 
лучшие сорта табака, например, австрийский и чер
касский. Табак родился такового качества, что за 
него платили, во время низкой цены за «ангарку», по 
20-30 коп. за 1 фунт, но почему-то культура лучших 
сортов не распространилась, и повсюду продолжал 
разводиться некачественный сорт, с каждым годом 
все более и более вытесняемый привозной махор
кой5.

Бурятское население, перенимая и постепенно 
усваивая от русских земледельцев приемы и навы
ки земледельческого хозяйства, приобретало у них

3 Там же, с. 206.

4 Там же, с. 208.

5 Там же, с. 209.
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не только орудия, но и зерно. Поэтому в бурятском 
языке можно встретить целый ряд русских слов, 
обозначающих хлебные и другие растения, сель
скохозяйственные полеводческие орудия и другие 
слова, относящиеся к хозяйству: яровая рожь -  яар- 
са, ячмень -  яшмен, еишээн, ярица -  яарса, пше
ница -  шениисэ, гречиха -  гэршууха, просо -  по- 
росс, пороссо, овес -  обеос, мякина -  мехина, овин
-  один, борона -  борной, колесуха -  колесууха, во
локуша — булхаа, межа -  муужа, сусек -  шушээг, 
борозда — бураздаа, серп -  сеэрпэ, шээрпэ, соха -  
сохаа. Предположительно эти слова вошли в бурят
ский язык в конце XVII -  начале XVIII в. Бурятские 
термины сельскохозяйственных орудий, возможно, 
монгольского происхождения.

До прихода русских эвенкам земледелие не 
было известно. Власти не были заинтересованы в 
развитии земледелия в крае. «Тех служилых людей, 
которые в Байкаловских острогах на вечное житие 
из Енисейска переведены и которые сами посели
лись, перевести в Иркутский острог, чтоб в Байка
ловских острогах они, служилые люди, пашен не 
заводили и лесов под пашни не секли и не жгли, и 
от того б зверь не выводился»1. Поэтому земледель
ческое освоение началось намного позже.

До 2-й половины XVIII в. хлебопашество было 
уделом лишь немногих семей, проживавших в се
лениях Мальцевском, Нероновском и Сухановском 
вместе с русскими крестьянами. Они получали из 
казны на посев рожь, ярицу, а также пахотные ору
дия. В конце XVIII в. было посеяно 628 пудов ржи 
и 106 пудов ярицы2.

Русские земледельцы появились в Баргузине в 
XVIII в. К концу 1-й четверти XVIII в. из 83 домо
хозяйств Баргузинской долины хлебопашеством 
занимались только 28 чел. В 1772 г. баргузинские 
крестьяне имели 805 дес. пахотной земли. Несмо
тря на суровый климат, озимая рожь, овес, ячмень, 
обыкновенные огородные овощи, пенька, простой 
табак родились здесь довольно хорошо. Яровой 
хлеб вымерзал. Иногда сеяли горох. После 8-10 
лет пахоту забрасывали и переходили на новый 
участок. По данным Георги, урожай здесь бывал 
от сам-5 до сам-10. Во время пребывания Георги 
в Баргузине в запасном магазине находилось 3220 
пудов муки. Раньше же «хлебный капитал» состав
лял всего 800 пудов. Уборка начиналась 25 июля

1 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 69.

2 ГАЧО, ф. 10, on. 1, д. 28, л. 194.

и длилась целый месяц. В 1795 г. в Верхнеудин
ском уезде засевалось 11609 дес. В этом же году за 
Байкалом получили 5647 четвертей хлеба на 3831 
«пахотную душу»3.

В местах, смежных с русскими, эвенки, не 
ушедшие в тайгу и ставшие безоленными, строи
ли себе деревянные дома и перенимали у соседей 
навыки сельского хозяйства. Они приобретали ло
шадь, корову, разводили огороды, а некоторые из 
них выкорчевывали в тайге небольшие участки и 
распахивали землю под покос. К группам, занимав
шимся сельским хозяйством, относились эвенки, 
оставшиеся на левых притоках Ангары и на Или
ме (XIX в.), верхнеленские (XIX в.), забайкальские, 
охранявшие государственные границы (XVIII в.)4. 
Ангарские эвенки сеяли ячмень, рожь, пшеницу, а 
в огородах высевали табак.

В начале XIX в. пашенными крестьянами были 
основаны на местах стойбищ селения Ченча, Кумо- 
ра, Иркана. Так, эвенк Комарицын женился на рус
ской крестьянке, осел в селении Ченча, с 1812 г. стал 
заниматься земледелием. 11 его сыновей тоже жени
лись на русских женщинах, стали землепашцами. В 
1885 г. в Иркане было 60 жилых домов, Куморе -  10, 
Ченче -  4. Жителей, включая обрусевших эвенков, 
насчитывалось 358 душ. Пахотной земли имелось 
до 1 тыс. дес.5 Урожайность ржи и пшеницы была 
низкой, хлебом обеспечивали только себя.

В начале XIX в. 93 чел. из баргузинских эвенков 
были выделены в особый разряд «оседлых земле
дельцев». В 1871 г. их пахотные земли составляли 
около 23 дес. К 1916 г. распахивалось уже 213 дес. 
Большая часть пашни принадлежала так называемым 
оседлым эвенкам -  смешанным русско-эвенкийским 
семьям. Например, семья Ларионовых имела более 
40 дес., Волчуговы -  30, Кокорины -  27, Козулины -  
15. Сеяли в основном яровую рожь и овес6.

Конные эвенки также стали заниматься совер
шенно новым для них видом хозяйства -  земледе
лием. Эвенки восприняли и земледельческие ору
дия: плуги, бороны, косы (литовки), серпы и вилы. 
Вместе с предметами хозяйственного и бытового 
назначения они заимствовали и их названия: литов-

о
Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 16-17, 21.

4 Василевич Г. М. Эвенки: Историко-этнографические 
очерки (XVIII -  начало XX в.). -  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние,
1969.- С .  90.

5 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 70.

6 НАРБ, ф. 320, on. 1, д. 8, л. 1-2.
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ка — литовка (коса), пулуг -  плуг, картавка — карто
фель, шэнисэ -  пшеница1.

Хлебопашество постепенно увеличивалось, и 
уже в 1-й половине XIX в. у эвенков были заложены 
устойчивые основы земледелия. В 1838 г. в Уруль- 
гинском ведомстве имелось 18 водяных и 1 конная 
мельницы, что явно свидетельствует о росте хлебо
пашества. К концу XIX в. более чем у 60 % всех 
тунгусов основное занятие составило земледелие2.

В 1889 г. земледелием занималось только 1 ка- 
рагасское хозяйство, и то в силу случайных обстоя
тельств3. «Глава его еще в детстве остался сиротой, 
попал в работники в село, женился там и прочно 
осел»4. Он имел дом, скот (7 лошадей и 6 коров), за
пашку. Но пример его довольной жизни не соблаз
нял соплеменников5.

Н. И. Вавилов справедливо указывал, что 
«культура полей неотделима от общей культуры 
населения»6. Исследователями неоднократно отме
чались устойчивость, взаимная связанность и обу
словленность явлений, свойственных земледель
ческому промыслу, его известный консерватизм, 
порождающий параллельное сосуществование 
стадиально-различных типов и структур сельскохо
зяйственного производства.

Несомненно влияние демографической ситуа
ции на образование определенных режимов земле
пользования и плотности населения на характер ис
пользования территории, их хозяйственного освое
ния. Их взаимодействие в формировании структуры 
производительных сил сельского хозяйства носит 
более универсальный характер, чем другие компо
ненты окружающей среды (климат, почвенные усло
вия, формы и сортотипы культурных растений)7.

Можно констатировать, что бурятское примитив
ное мотыжное земледелие исчезает в XVII в. вслед
ствие военных погромов и миграционных движений 
русского населения, а также неспособности его кон

1 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья .... с. 71.
2
“ Патканов С. К. Опыт географии и статистики тунгусских 

племен Сибири. Ч. 1, вып. 2. -  СПб., 1906. -  С. 250.

3 ГАИО, ф. 593, on. 1, д. 17, л. 2.

4 Астырев Н. На таежных прогалинах..., с. 329.

5 Там же.

6 Вавилов Н. И. Избр. тр.: В 5 т., т. 2. -  М.: Изд-во АН 
СССР, 1960.- С .  186.

7 Этнография русского крестьянства Сибири: XVII -  се
редина XIX в. / Отв. ред. В. А. Александров. -  М.: Наука, 1981. 
- С .  202.

курировать с русским сельским хозяйством. Но уже в 
первые десятилетия XVIII в. оно восстанавливается 
на более высоком уровне, по типу русского земледе
лия, чему способствовала, во-первых, давняя зем
ледельческая традиция части бурятских родов, во- 
вторых, что более существенно, превращение хле
бопашества в условиях Прибайкалья, где постоянно 
ощущался острый недостаток хлеба, в основную 
товарную отрасль сельского хозяйства. Поскольку 
товарно-денежные отношения в бурятском обществе 
усиливались, буряты форсировали развитие товар
ных отраслей сельского хозяйства -  земледелия и 
овцеводства, дававшего возможность снабжать ка
зенные фабрики Иркутской губернии шерстью.

Скотоводство. Ко времени прихода русских 
основу хозяйства бурят составляло экстенсивное 
кочевое скотоводство, которое основывалось на кру
глогодичном пастбищном выпасе скота. У бурят, как 
и вообще у кочевых народов, существовали особые 
правила перекочевок, выработанные многовековым 
опытом и учитывающие природно-климатические 
условия данной местности. Перекочевки соверша
лись по нескольку раз в год, их цикл и количество 
во многом определялись численностью скота в хо
зяйстве. Чем больше было скота в хозяйстве, тем 
чаще приходилось менять место стоянки.

Кочевой способ ведения хозяйства в значитель
ной мере определял видовой состав скота. Буряты 
разводили лошадей, коров, овец, коз и верблюдов. 
Лошадь играла очень большую роль в их жизни. 
Будучи основным видом транспорта, она давала 
еще мясо, шкуру, волос для приготовления веревок 
и арканов, молоко для кумыса. Без коня кочевник 
не мог обходиться ни в обыденной жизни, ни тем 
более во время военных походов. Конь опоэтизи
рован в бурятском народном творчестве. Он имел и 
ритуальное значение: приносился в жертву богам и 
духам-покровителям8.

По представлениям бурят, конь относится к катего
рии скота с «горячим дыханием» -халуун хошуу мал.

Другим видом скота с «горячим дыханием» 
была овца. Хозяйственное назначение ее тоже ве
лико: она давала мясо, шерсть, шкуру. Изделия 
из войлока, овчины, шерсти и кожи были самыми 
обычными в домашнем быту. Овца, как и конь, при
носилась в жертву богам и духам.

Крупный рогатый скот, козы и верблюды играли 
менее существенную роль в хозяйстве. Они относи

8 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 141.
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лись к животным с «холодным дыханием» -  хуйтэн 
хошуу мал. Из этих видов скота посвящались боже
ствам быки -  онгон буха и козлы -  онгон тэхэ'.

В Предбайкалье в конце XVII в. существовала 
циклическая форма кочевания по временам года: 
зимник (убульджен) -  летник (заусулан) -  осенник 
(намаржан) -  весенник (хабаржан). Применитель
но к середине XVIII в. источники отмечают нали
чие уже двухразовых перекочевок: зимник -  летник 
и обратно. Описание хозяйства бурят середины 
XVIII в. дано в сочинении Ф. Ланганса: «...буряты
— народ пастушеский: в скоте состоит их богатство; 
они содержат лошадей, коров, овец, коз. Зимой скот 
ходит в степях и сам добывает себе корм, взрывая 
снег копытами»2.

Основой хозяйственной жизни бурятского на
селения в XVIII в., как и в предыдущем столетии, 
было скотоводство. Однако в скотоводческом хозяй
стве в этот период происходят некоторые измене
ния: ограничение земельного простора, увеличение 
населения, необходимость приближения к рынкам, 
сравнительный рост земледелия, влияние оседлого 
быта русских крестьян -  все это приводило к огра
ничению частоты и масштаба перекочевок.

Путешественники XVIII в. отмечали лучшую 
обеспеченность скотом забайкальских бурят по 
сравнению с добайкальскими. Наиболее обеспе
ченными считались хоринцы. Они «зажиточнее 
всех буретских племен, имеют весьма великие 
табуны лошадей и стада рогатого скота и овец, 
верблюдов, однако, и коз не так много»3. У бурят 
Забайкалья, особенно хоринцев, было развито 
коневодство. У западных бурят, живущих вокруг 
Балаганского острога, славились крупные быки, 
которых использовали для перевозки тяжестей, 
лучших овец имели селенгинцы. Верблюды встре
чались преимущественно в пограничных с Монго
лией местностях Забайкалья.

В течение XVIII-XIX вв. в ведении скотоводче
ского хозяйства бурят происходят перемены, кото
рые зависели от степени проникновения земледелия 
в структуру хозяйства. Западные буряты все больше 
переходят к земледелию, их хозяйства уже можно оха
рактеризовать как земледельческо-скотоводческие. 
Здесь полностью исчезает кочевое скотоводство. У 
восточных бурят скотоводство продолжало занимать

1 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 142.

~ РГИА, ф. 1264, on. 1, д. 2, л. 118.

Георги И. Г. Описание всех..., ч. 4, с. 27.

главное место в хозяйстве. Наряду с кочевым ското
водством развивается и полукочевое.

Скотоводство в крае находилось исключительно 
в руках местных бурят и соседей-монголов, которые 
снабжали русское население молочным и мясным 
скотом. Забайкальский скот, хотя и был мелкорос
лый (редко более 10-13 пудов), но мясо его было 
очень хорошего качества, в особенности, если скот 
«выходился» за лето на траве и зажирел. Кормле
ный скот и по цене ценился выше, чем только что 
пригнанный из Монголии4.

Забайкальская баранина отличалась хорошим 
качеством и отсутствием присущего вообще овцам 
специфического запаха. Рогатый скот мелкий; обыч
ный вес мясного скота -  12-15 пудов. Цена на скот 
поднималась от 20 руб. весной до 40 руб. к осени 
и зиме за так называемый «кормленый» скот.5 Вес 
баранов колебался от 30 фунтов до 2 пудов, сооб
разно чему и ценились от 1 руб. 50 коп. до 5-6 руб. 
«на ногах».

Гуртовой продажи скота почти не замечалось, 
весь такой скот пригонялся осенью из Монголии, 
нередко за сотни верст. С годами спрос на забай
кальский скот значительно увеличился, почему и 
цены росли прогрессивно.

Осенью в большом количестве мясо забайкаль
ского скота заготавливалось для вывоза в Иркутск и 
на Лену (на золотые промыслы). Если по цене оно 
было выше западносибирского, то и качеством от
личалась более высоким6.

За зиму обыкновенно весь скот у бурят сильно 
тощал, болел и погибал, оставшаяся с осени ветошь 
в редких случаях бывала достаточным кормом, поэ
тому к весне буряты начинали подкармливать свой 
скот сеном.

Лошади находились в лучшем положении, так 
как, работая на них в зимнее время, бурят невольно 
должен был следить за ними, а потому и кормить. 
В худшем положении бывали табуны, которые не
редко без всякого присмотра ходили месяцами по 
островам и степям, возвращаясь только или в нена
стье, или же если их сильно донимали волки.

Табуны лошадей и летом ходили без пастухов, 
иногда по месяцам. Заботы бурята часто ограничи
вались тем, что он раз или два в месяц ездил по

4 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 78.

5 Там же, с. 77.

6 Там же, с. 78.
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Бурятская корова

смотреть свой табун. За лето весь скот набирал вес1. 
Сибирские (монгольско-бурятские) лошади были 
низкорослыми, но крепкими, выносливыми и бой
кими по ходу. Большая часть лошадей поступала в 
Забайкалье из Монголии.

Во время снежных зим и летних засух много 
скота погибало, как это было в 1833, 1850-1852 гг. В 
годы стихийных бедствий значительно сокращалось 
поголовье молодняка, что приводило к длительной 
стагнации в развитии скотоводства. При более бла
гоприятных условиях скот вновь размножался.

Приемы и способы ведения скотоводческого хо
зяйства в Иркутской губернии и Забайкальской об
ласти различались.

Содержание скота у бурят Иркутской губернии 
было следующим. Весной скот пасли на сенокос
ных лугах и утугах. В начале июня скот перегоняли 
на летние пастбища в 2-20 верстах от зимников. В 
конце августа скот вновь перегонялся с летников в

Бык в упряжке

Бурятская лошадь

зимники, где до поздней осени кормился на выко
шенных летом утугах и сенокосных лугах, а после 
уборки хлебов -  на полях. С наступлением зимы скот 
переводился на стойловое содержание, за исключе
нием табунов лошадей, которые находились на под
ножном корму, а при больших снегах загонялись во 
дворы и подкармливались соломой и сеном.

Для скота строили крытые стайки (хотоны), 
куда загоняли скот на ночь. Хотоны строились из 
мелких бревен, щели которых замазывались наво
зом. Зажиточные буряты строили еще и особые хо
тоны для овец, коз и телят. Русские крестьяне воз
водили стайки преимущественно для мелкого скота 
и дойных коров. Крупный рогатый скот в большин
стве находился вместе с лошадьми под открытым 
небом, в особых дворах -  притонах. Подстилкой в 
стайке служила солома, а у бурят -  хохир (хорошо 
измельченный и высохший навоз)2.

Русские крестьяне пасли скот весной на сено
косных лугах, летом -  на присельных выгонах, а 
осенью, после уборки хлебов, -  по жнивью. Не
которые зажиточные крестьяне перегоняли на за
имки.

В зимний период скот у русских и бурятских кре
стьян Иркутской губернии находился на стойловом 
содержании. Проблема сохранения и умножения 
скота была тесно связана с заготовкой кормов для 
зимнего периода, так как зимой глубокий снежный 
покров исключал зимнюю пастьбу (тебеневку).

Скотоводство у западных и восточных бурят 
имело различное значение. В 40-50-х гг. XIX в. у 
бурят Забайкалья и Предбайкалья видовой состав 
был следующим (табл. 18).

1 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 186. 2 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие..., с. 47.



271

Таблица 18

Видовой состав скота у бурят Иркутской губернии*

Ведомство

Вид скота

Год
КРС лошади

овцы
верблюды козы свиньи

тонкорунные простые

Западные буряты

Кудинское 1852 20661 3465 16485 4985 85
Верхоленское 1840 23157 10111 10749 3358
Аларское 1855 18756 26740 5590 450
Ольхонское 1844 4267 1956 10300 216
Балаганское 1851 15887 14308 285 30610 53 4278 699

(+ 400 баранов)

Восточные буряты

Хоринское 1846 29676 33059 43853 450 11175
Кударинское 1846 5220 3935 6082 1030
Баргузинское 1846 7810 5840 25340 1010
Закаменское 1846 7314 6114 5287 3517
Агинское 1840 16018 19083 42864 1354

* И стория Бурят-М онгольской А С С Р ..., т. 1 ,с . 184-185.

Как видим, мелкий рогатый скот у восточных 
бурят был преобладающим и составлял 55,9 % 
общего поголовья, КРС -  21,4, лошади -  21,6 %. 
Удельный вес лошадей у западных бурят составлял 
19,5 %, КРС -  36,4, мелкого рогатого скота -  43,8 %. 
Преобладание мелкого рогатого скота было харак
терным для кочевого хозяйства, что объясняется 
спецификой скотоводческого хозяйства: трудно
стями перекочевок, удовлетворением сезонных по
требностей в мясе, особенно в летнее время, за счет 
мелкого скота и т. д.

О состоянии скотоводства у западных бурят 
С. С. Шашков писал: «Скотоводство у бурят Иркут
ской губернии хотя и находится не в таком состоя
нии, как у бурят забайкальских, однако же стада их 
постепенно размножаются и скот их хотя не крупен, 
но способен к тяжелым работам: паханию, бороне
нию, перевозке тяжестей»1.

Крупные падежи скота беспокоили губерн
скую администрацию, следствием чего явилось 
предписание иркутского губернатора Трескина 
о принятии мер для подъема скотоводства. Глав
ное средство для подъема администрация виде
ла в обеспечении скота кормами в зимнее время. 
Поэтому предписание предусматривало меры, на
правленные на развитие сенокошения. Во-первых,

старосты и улусные родоначальники должны были 
систематически подавать сведения о количестве 
скота и ревизских душ. Во-вторых, сельские стар
шины и родоначальники обязывались следить за 
развитием сенокошения, принуждать жителей к се
нокошению и самим подавать пример. В-третьих, 
запрещалось продавать сено или сдавать сенокос
ные угодья в аренду посторонним лицам «прежде, 
чем начальники их не удостоверятся, что для скота 
того места будет достаточное количество сена». 
В-четвертых, сельские старшины и иноверческие 
родоначальники предупреждались, что они в пер
вую очередь несут ответственность за падеж скота 
и потому обязаны неукоснительно «следить за точ
ным исполнением оных правил ... подавая первые 
в том собою пример»2.

Еще в XVII в. отдельные бурятские роды за
готавливали сено, но в небольших количествах. О 
бытовании сенокошения у бурят до прихода рус
ских говорит и бурятская терминология, связанная 
с этим видом деятельности. Более широко практи
коваться сенокошение начинает в XVIII в. В конце
XVIII -  1-й половине XIX в. в скотоводческом хо
зяйстве бурят происходят качественные изменения, 
связанные с ограничением перекочевок и развитием 
сенокошения.

1 Шашков С. С. Буряты Иркутской губернии. 2 История Усть-Ордынского..., с. 126-127.
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Характерно, что сенокошение лучше развивалось 
у западных бурят, которые были менее обеспечены 
скотом, так как падеж скота на их хозяйстве сказывал
ся более сильно и восстановить его поголовье было 
труднее. В Забайкалье преобладало пастбищное ско
товодство на подножном корму, но и здесь увеличива
лась заготовка сена для подкормки скота зимой.

По данным бурятского летописца В. Юмсунова, 
около 1780 г. из России стали привозить на продажу 
косы-литовки. Некоторые буряты приобрели их, но 
не знали, как ими пользоваться. Но в 1804 г. после 
переселения «кавказских крестьян» они научились 
у них владеть своими косами и поняли, что те очень 
удобны для косьбы1.

По сообщению Н. Бестужева, косы привозились 
из России, по для здешних горных трав они были 
слабы. Затем появились в продаже шленские косы, 
очень уважаемые косцами. Буряты усовершенство
вали присадку кос. «Косьевище делается очень лег
кое; ручка, за которую хватают правою рукою, не 
вдалбливается, как я видал у русских кос, -  писал 
Н. Бестужев, -  в косьевище, но делается особенная 
двойная и огибается из мягкого талового дерева 
около косьевища, а потом стягивается ремешком и 
таким образом принимает такое положение, в от
ношении правой руки, какое ловчее косцу, как в 
вышину косья, так и в косвенном положении, как 
удобнее... Нижнее приспособление косы состоит из 
кольца железного и клина, притягиваемого к косью 
веревочкой или ремешком. У недостаточных кольцо 
заменяется оплеткой из корня»2.

Несомненным достижением бурят следует счи
тать удобрение и орошение ими своих сенокосов. 
Удобренные сенокосы у бурят назывались утугами. 
Во многих районах они еще и орошались, наряду с 
обычными неудобренными сенокосными угодьями. 
Утужная система значительно повышала урожай
ность естественных сенокосов, улучшала состав 
травостоя и качество сена. Унавоживание лугов бу
рятами Иркутской губернии «дает возможность, -  
отмечал Н. С. Щукин, -  обратить в лучший сенокос 
такую землю, на которой прежде ничего не росло... 
Они пекутся о своей земле, и навоз, скопившийся в 
течение зимы, разгребают по лугу и тем утучняют 
этот последний»3.

1 Юмсунов В. История происхождения..., с. 83.

2 Бестужев Н. Бурятское хозяйство..., с. 31.

3 Щукин Н. С. Буряты // Журнал МВД. -  1849. -  № 25. 
- С .  456.

Бурятская утужная система не только давала 
возможность улучшать состав трав и повышать 
урожайность сенокосов, но и играла большую роль 
в утилизации негодных к какой-либо земледельче
ской культуре земель.

Среди бурят существовали мастера «по во
допроводной части», которые брали подряды по 
устройству больших и малых каналов, поднятию 
воды с устройством запоров, а также «поливные 
старосты» (дамал, усынэ, сабуха), которые следили 
за распределением воды по очереди.

Утужное хозяйство более всего было развито 
у бурят Иркутской губернии. Здесь «у бурят наи
более отсталых местностей стайки харимов -  скот
ных дворов -  содержатся аккуратнее и чище, чем 
жилище людей... Назем для удобрения ценится в 
высшей степени дорого, и ольхонские буряты бе
регут его, как самое надежнейшее свое богатство. 
Войдите в стайку: она тщательно вычищена, пол 
совершенно гладкий, аккуратно, в симметрии по 
стенам этого харима висят волосяные веревки для 
привязи скота, назема не видно, он уже свезен на 
утуг»4.

По данным материалов подворной переписи 
1887-1892 гг., утужное сено у бурят Балаганского 
округа Иркутской губернии составляло 34 % к об
щему сбору сена, Верхоленского -  45, Иркутского 
округа -  63 %5.

Следует отметить, что утужное хозяйство пред
байкальских бурят также имело товарное направле
ние, о чем свидетельствует сбыт большого количе
ства утужного сена. Так, из урожая 1850 г. 13 бурят
скими подрядчиками улусов Кудинского ведомства 
было продано в казенные места «утужного сена 
лучшей доброты» в общей сложности 37210 пудов, 
или 1860 крестьянских возов, а из урожая 1859 г. 
15 подрядчиками этого же ведомства -  22950 пудов, 
или 1297 крестьянских возов6.

По данным статистико-экономического иссле
дования 1897 г., на 1 кормовую единицу заготавли
валось в волостях Забайкальской области в среднем 
30 пудов, казачьих станицах -3 1 , бурятских ведом
ствах -  29, в том числе в Хоринском (Верхнеудин- 
ский округ) -  43 пуда, Баргузинском -  31, Селен-

4 Асалханов И. А. Хозяйственное и общественное разви
тие..., с. 31.

5 Он же. Социально-экономическое развитие..., с. 19.

6 НАРБ, ф. I, on. 1, д. 557, л. 1-12; ф. 1, on. I, д. 1103, 
л. 3-19.
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гинском -  23, Агинском (Читинский округ) -  19 пу
дов1.

Несмотря на значительное распространение и 
рост сенокошения, подавляющее большинство за
байкальских бурят продолжало пользоваться те
беневкой. Существованию этого древнего способа 
содержания скота в зимний период в какой-то мере 
способствовало наличие в Забайкалье обширных 
пастбищ с небольшим снежным покровом. У бурят 
Иркутской губернии в зимний период скот находил
ся на стойловом содержании.

Достижения бурят в развитии утужного хозяй
ства были продемонстрированы в 1896 г. на Всерос
сийской выставке в Нижнем Новгороде. «В группе 
сельского хозяйства особое внимание публики при
влекают экспонаты, характеризующие хозяйство 
бурят. Их удобряемые покосы, утуги, расчистки 
тайги и камня под покосы, искусственное орошение 
покосов, способы владения и пользования этими 
утугами -  все это представляет для специалистов, 
да и для большинства публики глубочайший инте
рес. Бурятам Иркутской губернии вообще посчаст
ливилось на Нижегородской выставке, как никаким 
другим инородцам. И можно смело сказать, что 
выставка сослужила громаднейшую службу в деле 
ознакомления большой публики с бурятской, да и 
вообще инородческой группой»2.

Унавоживание лугов в русских селах было но
вым явлением и заимствовано у бурят не раньше 
1870-1880-х гг. Характерно, что утуги существова
ли в тех русских селениях, которые были располо
жены вблизи бурятских улусов3.

Скотоводство, игравшее в хозяйстве русского 
крестьянина подсобную роль, было экстенсивным. 
Лошади -  основная тягловая сила и единственный 
вид транспорта. На ней пахали, свозили хлеба, ез
дили в лес, в гости, ходили в «ямщину» и т. д. От хо
роших лошадей зависело благосостояние крестьян
ской семьи. Лошадь -  это первый помощник земле
дельца в его тяжелом труде. В основном лошадей 
кормили сеном, а крупный рогатый скот -  соломой, 
поэтому коровы давали очень мало молока.

Наибольшая часть русского населения имела 
исключительно бурятских и монгольских лоша
дей. Несмотря на свою низкорослость, эти лошади

1 Забайкалье..., с. 213.

2 Восточное обозрение. -  1896. -  №  1 1 7 .-4  окт.

3 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие...,
с. 55.

Забайкальская лошадь

были довольно сильны, а главное -  неприхотливы 
к корму. Даже работающие в извозе не у всех хо
зяев получали на корм овес, чаще сено; у бурят и 
монголов лошади почти не знали овса. В голодные 
годы и весной нередко они жили на одной соломе, в 
худшем случае на ветоши и заготовленных с осени 
молодых ивовых (тальниковых) ветвях4.

Способы содержания скота в Забайкальской об
ласти были неодинаковыми. У русских крестьян и 
казаков, живших в земледельческих зонах области, 
в зимний период скот находился на стойловом со
держании, а летом -  на присельных выгонах, рас
положенных вокруг сел и деревень и обнесенных 
поскотиной -  загородкою из жердей. Осенью, после 
сенокоса и уборки хлебов, скот пасли по жнивью.

У крестьян и казаков, живших в скотоводческих 
районах области и являвшихся больше скотовода
ми, чем земледельцами, способы содержания скота 
были иными. Они имели 2 выгона: первый -  при- 
сельный, предназначенный для дойных коров и ра
бочего скота, и второй -  для гулевого скота, вдали от 
селения. Наиболее богатые имели летние и зимние 
заимки. Многие русские крестьяне скотоводческих 
районов вели свои хозяйства по типу бурят. Содер
жание скота здесь было чисто бурятским.

Старожилое русское население многое почерп
нуло из богатой скотоводческой практики бурят в 
новых для русского крестьянства условиях. Русские 
приобретали скот местной породы и усваивали раз
личные навыки ведения скотоводческого хозяйства 
в местных условиях. Известно, что в конце XVIII в. 
хоринские буряты доставили 1 тыс. лошадей для 
русских переселенцев в Забайкалье. Иные нерчин-

4 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 187.
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ские казаки, особенно из числа богачей, обзаведясь 
огромными стадами скота, даже перешли к кочево
му образу жизни, тогда как буряты уже начинали 
его оставлять.

По мнению Н. Щукина, в Нерчинском крае 
скотоводством занимались почти все, кроме бед
нейших; горожанин, крестьянин, казак и кочевник 
гордились изобилием скота. По китайской границе 
жили казаки; между ними были богачи, у которых 
до 5 тыс. гол. скота; владеющий табуном в 50 гол. 
считался бедным. Круглый год скот питался под
ножным кормом, так как не было возможности за
готовить сено для такого количества голов1.

На Ононе и Аргуни, отмечал князь Ухтомский, 
было немало хозяев, у которых число скота счита
лось тысячами. Между ними первое место занимал 
казак Шестаков: рогатого скота насчитывалось око
ло 5 тыс. гол., лошадей -  до 6 тыс., овец -  свыше 15 
тыс., всего более 26 тыс. гол. Общее число крупных 
животных, не считая верблюдов, составляло в Вос
точном Забайкалье 843223 гол., в том числе 331537
-  лошадей и 511686 -  рогатого скота (табл. 19).

лись и стали делать разные вещи, относящиеся к 
конской сбруе, -  треножники, узды и пр. Подражая 
бурятам, русские приучали, по всем правилам бу
рятского наезднического искусства, самых диких 
степных лошадей резко останавливаться и стоять 
без привязи на одном месте. У бурят же они заим
ствовали все принадлежности седлания лошадей, 
сохранив и бурятские названия3.

1 Щукин Н. Очерк торговли в Нерчинском крае. -  СПб., 
1860.- С .  2.

2 Путешествие по Забайкалью государя императора Нико
лая 11(1890-1891 г.).-У лан-У дэ, 1992.- С .  22.

Здесь, как и по отношению к величине запашек, 
казачье население занимало первое место, в каза
чьих хозяйствах числилось больше всего рогатого 
скота и лошадей. На 1 казачье хозяйство в среднем 
приходилось 10,1 гол. скота и 8,1 лошади, тогда как 
у крестьян -  8,3 и 4,5; у тунгусов на 1 двор приходи
лось 8,3 гол. рогатого скота и 4,7 лошади. Что каса
ется бурят, то их хозяйство по количеству запашек 
занимало последнее место, тогда как по количеству 
животных ему должно быть отведено первое место: 
на 1 двор у бурят приходилось 16,5 гол. КРС и 8,4 
лошади2.

Бывшие хлебопашцы, превратившись в ското
водов, мало чем отличались в быту от бурят. При
спосабливаясь к новым условиям жизни, русские 
перенимали у бурят вместе с самими понятиями 
названия из области скотоводства. Род занятий за
ставлял заимствовать дифференцированную ско
товодческую лексику бурят, названия животных 
по отношению к ним как к производителям, слова, 
определяющие признаки домашних животных, на
звания лошадей по масти. По-бурятски они научи-

Таблица 19

В литературе часто отмечалось, что рогатый 
скот в Забайкалье довольно мелок. Неоднократ
но частными лицами делались попытки выписки 
более улучшенного скота. Например, кяхтинский 
купец Н. М. Игумнов в 1840-х гг. выписал хол
могорский скот и старался его распространить. К 
сожалению, через несколько лет после выписки 
случилась чума и большая часть его пала, что по
служило серьезной помехой к его разведению.

3 Щапов А. П. Историко-географические и этнологиче
ские заметки о сибирском населении // Собр. соч. Доп. том. -  
Иркутск: Вост.-Сиб. обл. кн. изд-во. 1937. -  С. 120.

Наличие скота у разных групп населения

Население
Лошади КРС

тыс. гол. % тыс. гол. %

Казаки 181,935 54,9 228,361 44,6

Буряты 78,918 23,8 154,863 30,3

Русские крестьяне 42,064 12,7 77,568 15,1

Тунгусы 28,620 8,6 50,894 10,0
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Несмотря на это, холмогорские коровы распро
странились в Троицкосавске, Верхнеудинске, по
пали в Читу и Нерчинск. В 1890-е гг. среди стад 
попадалось много помесей холмогорок, отличаю
щихся от местных коров более крупным ростом, 
складом и молочностью. Они и ценились дороже: 
в то время как местная корова стоила 20-30 руб., 
выродок от холмогорки -  от 60 до 100 руб. и боль
ше1.

Общее число верблюдов в Восточном Забайка
лье было 8432; они встречались только в степных 
районах (в виде исключения 80 верблюдов было в 
округе станицы Сретенской). Из 8432 гол. 574,8 -  у 
бурят, или 69 %, 2604 -  у казаков, или 31 %2.

Овец русские крестьяне держали немного, с 
расчетом, чтобы хватало шерсти для выделки сук
на, вязанья чулок, носков и варежек, катанья потни
ков и изготовления других предметов, необходимых 
в быту. Свиней разводили немало. С апреля до сне
гопада скот пасли на подножном корму: на выгонах, 
поскотине, калтусах и в лесу. Молодняк отдавали 
пасти бурятам или угоняли на заимки. Из птицы 
разводили преимущественно кур, иногда гусей и 
уток.

Наиболее вредное влияние на развитие рогато
го скота в Забайкалье оказывали эпизоотии, первое 
место среди них принадлежало чуме. Первое указание 
на ее появление в области относится к 1857 г., когда 
она была занесена в Бичурскую волость Верхнеу- 
динского округа. В 1858 г. чума появилась в стани
це Мурочинской Троицкосавского округа. С 1868 г. 
она регистрируется в некоторых селениях Селен
гинского и Троицкосавского округов и в селении 
Дучарском Нерчинско-Заводского округа. С 1870 г. 
она охватила почти всю область и стала с этого вре
мени появляться почти ежегодно. Как правило, эта 
болезнь заносилась из Монголии, а в ее северную 
часть -  чайными караванами и скотом из централь
ных областей Монголии, которые служили очагом 
заразы как для Китая, так и для Северной Монголии 
и Забайкалья3.

Борьба с чумой рогатого скота долгое время не 
приводила к положительному результату. Предохра
нительные меры -  карантины и пр., которые прак
тиковались десяток лет, только на время приоста
навливали распространение эпизоотий.

1 Путешествие по Забайкалью ..., с. 21-22.

2 Там же, с. 23.

3 Забайкалье..., с. 178-179.

В 1903 г. вблизи Кяхты была открыта проти
вочумная прививочная станция, широко обстав
ленная и материально обеспеченная местными 
предпринимателями-коммерсантами.

У эвенков издавна существовал промыслово
охотничий тип хозяйства: оленеводство, скотовод
ство, коневодство. У некоторых групп эвенков от
дельные виды -  скотоводство, коневодство и олене
водство — постепенно заняли первенствующее по
ложение. Во многих преданиях эвенков говорится, 
что в прошлом у них были многочисленные стада 
оленей, которые погибли от эпизоотий.

В XVII в. у витимских эвенков скотоводство 
и коневодство были известны лишь вэкоройскому 
роду, кочевавшему в верховьях Витима. У большин
ства эвенков оленеводство обеспечивало промыслы 
только транспортом.

Хозяйственные занятия эвенков, приписанных к 
Баргузинскому острогу, в XVII в. были неодинако
вы. Большинство из них занимались коневодством 
и скотоводством, остальные -  оленеводством и охо
той.

Для забайкальских групп эвенков, кочевавших 
в степях, также было характерно скотоводство. Они 
содержали лошадей, верблюдов, рогатый скот, овец, 
коз. В течение года перекочевки со стадом соверша
лись 2 раза. Эвенки имели летние (дювадян) и зим
ние (тугэдян) пастбища. Приречные эвенки, содер
жавшие небольшое количество лошадей и коров, 
кочевали по речкам, перевозя в лодках-долбленках 
весь скарб и перегоняя скот по берегу. Эвенки, про
живающие в верхней части бассейна Витима и Нер- 
чи, потерявшие оленей, покупали у бурят лошадей 
и коров.

В XVII в. наличие лошадей отмечалось у неко
торых эвенков налятского рода, живших в бассейне 
Илима и восточнее -  в верховьях Лены.

Скотоводческая терминология, традиции и не
которые предметы говорят о заимствовании ското
водства от монголов4.

Развитие животноводства у конных эвенков 
приходится на 2-ю половину XIX в. Летом гулевой 
и рабочий скот мог пастись на общих пастбищах. 
Телята содержались в специально огороженных 
пастбищах или под присмотром пастухов.

Сенокосные угодья были строго разграничены. 
Границами служили озера, реки. Эвенки выходили 
на покос в начале августа и заканчивали во 2-й по

4 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 87.
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ловине сентября. При этом использовались косы- 
литовки, деревянные вилы и грабли, волокуши. 
Коса-горбуша эвенкам не была знакома. Заготовка 
камыша или веников на корм скоту не делалась. На 
подстилку скоту использовался только навоз (ки). 
Зимой скот содержался в теплых хлевах (котон), 
а новорожденные телята -  в жилом помещении. 
Обычно в углу у двери сооружалась легкая перего
родка, что создавало негигиенические условия для 
проживающих в доме. Основная масса эвенков ис
пользовала лошадей только на хозяйственных рабо
тах. Богатые эвенки иногда специально подкармли
вали конский молодняк на мясо1.

Изменения в хозяйстве эвенков связаны с объ
ективной экономической необходимостью, когда 
охота, оленеводство и рыболовство не могли уже 
обеспечить нужд населения. Этому способствовали 
рост товарно-денежных отношений, влияние бурят- 
скотоводов и русских земледельцев, с которыми у 
эвенков устанавливались экономические и бытовые 
связи.

Оленеводство, как и охота, определяло харак
тер жизни тофаларов, которое было основано на 
экстенсивном использовании пастбищ, что требо
вало постоянных сезонных перекочевок. Интересы 
оленеводства строго определяли цикл кочевок с за
ранее намеченными стоянками в местах, наиболее 
благоприятных для пастьбы, гона и отела оленей. 
Кроме того, маршруты и количество перекочевок 
зависели от требований охоты и собирательства. 
Поэтому в течение года совершалось до 15 и более 
кочевок. Зимой жили в долинах рек, осенью и вес
ной -  повыше в горах, в таежных массивах, летом
-  на плоских горных вершинах, покрытых ягелем, 
где всегда дул ветер и не было мошки.

С середины XIX в. у тофаларов стали появлять
ся лошади, закупаемые у окинских бурят, которые 
заменяли оленя летом. С наступлением зимы кони 
отпускались на зимние выпасы, где они стояли 
всю зиму на подножном корму, и паслись вольно. 
Петри отмечал, что карагасские кони выведены 
от окинских бурятских табунных коней типично 
монгольской породы2. В 1912 г. их насчитывалось 
53 гол. «Что же касается рогатого скота, то у кара- 
гасов его вообще нет. Для разведения домашнего 
скота у карагасов нет надлежащих условий; будучи

1 Шубин А. С. Эвенки П рибайкалья..., с. 62.
2
" Петри Б. Э. Оленеводство у карагас. -  Иркутск, 1927. -

С. 35.

охотниками-оленеводами, они постоянно стоят в за
висимости от состояния промысла в той или иной 
части тайги»3.

В начале XX в. малооленные и безоленные то
фалары перешли на оседлость, жили около потре
биловок, занимаясь сенокошением для продажи 
сена русским, рыбной ловлей, выделывали шкуры, 
уходили на золотые прииски, нанимались прово
дниками и т. д.

Таким образом, в степени развития скотовод
ства, приемах и способах разведения скота у на
селения Байкальского региона заметно взаимодей
ствие и взаимовлияние. Русское влияние сказалось 
на разложении натурального хозяйства бурятского 
населения, на развитии товарно-денежных отно
шений. Оно повысило культуру основной отрасли 
бурятского хозяйства -  животноводства. В этой об
ласти влияние было обоюдным. Старожилое рус
ское население многое почерпнуло из богатой ско
товодческой практики бурята, что нашло отражение 
в скотоводческой терминологии. Русские закупали 
у бурят скот -  лошадей и коров, научились у них 
делать конскую сбрую.

Но и животноводство у бурят претерпевает зна
чительные изменения под влиянием русских. Во- 
первых, ослабла зависимость от произвола стихии. 
Широкое распространение сенокошения вслед
ствие ограничения кочевок, переход к стойловому 
содержанию скота позволили ослабить зависимость 
хозяйства от природных условий. В кормодобы- 
че буряты внесли свою лепту, широко практикуя 
устройство утугов. При сенокошении пользовались 
привозными из европейской части России косами, 
совершенствуя их. Русские крестьяне со временем 
тоже стали пользоваться поливными лугами.

Эвенки и тофалары также стали разводить ло
шадей и коров, закупая скот у бурят.

Промыслы. Главные направления русских кре
стьянских хозяйств Байкальского региона в XVII -  на
чале XX в. -  промыслово-земледельческое, земледель
ческое, земледельческо-скотоводческое в зависимости 
от природных условий Предбайкалья и Забайкалья; у 
бурят -  промысловое, скотоводческое, промыслово
скотоводческое, земледельческо-скотоводческое; у 
эвенков -  промысловое, скотоводческо-промысловое,

Соловьев Д. К. Саянский промыслово-охотничий рай
он и соболиный промысел в нем: Отчет Саянской экспедиции 
Департамента земледелия, работавшей в 1914-1916 гг. под на
чальством старшего специалиста по промысловой охоте Д. К. 
Соловьева. -  Пг., 1920. -  С. 323.
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скотоводческо-земледельческое; у тофаларов -  
промыслово-оленеводческое.

Обилие леса, где водились пушные звери, спо
собствовало развитию охоты. Именно она явилась 
средством первичного хозяйственного освоения 
русскими новых территорий. Кроме этого, в ходе 
заселения новых территорий формируются локаль
ные варианты, в которых промысловая культура ста
новится основой жизнеобеспечения, а фактически 
для всей земледельческой зоны Сибири вторичным, 
но достаточно важным средством природопользо
вания, повышающим экономическую устойчивость 
хозяйства.

Одним из основных направлений охотничьего 
промысла русских в регионе была добыча пуш
нины. Ее промышляли как активными, так и пас
сивными методами. В первом случае охотники ис
пользовали ружье, обмет, во втором -  различные 
ловушки, наиболее распространенными типами ко
торых в регионе были кулемка, плашка1, куркавка, 
позднее капканы. Все эти орудия промысла были 
известны русским до прихода в Сибирь, поэтому 
заимствование способов и орудий пушной охоты 
у бурят и эвенков не прослеживается. Этому спо
собствовало различие характера добычи мехов. 
В отличие от ее потребительского характера у ко
ренных народов, у русских она носила ярко выра
женный товарный характер. Приход русских менял 
социально-экономические условия существования 
этих промыслов, что обусловливало необходимость 
для аборигенных этносов приспосабливаться к ним. 
Кроме этого, необходимо указать и на большой 
опыт, который имели русские в добыче основных 
видов пушнины -  соболя и белки, ведь с ними они 
были знакомы еще в европейской части территории 
проживания.

В другом виде охотничьего промысла -  добыче 
копытных -  сложилась иная ситуация, которая была 
обусловлена природным фактором. Не все виды ко
пытных животных были знакомы русским охотни
кам до прихода в регион. Прежде всего, это кабарга, 
ареал распространения которой ограничен Восточ
ной Сибирью и Дальним Востоком2. Не встречаясь 
с этим животным ранее, промысловики не имели 
в своем арсенале и способов его добычи. В начале
XX в. участник Баргузинской экспедиции Г. Г. Доп-

1 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 9об.
2

Чегодаев А. Разведение кабарги // Охота и охотничье хо
зяйство. -  1987. -  №  10. -  С. 28.

пельмаир зафиксировал применение русскими не
скольких способов добычи кабарги. Среди них пас
сивный, с применением давящей ловушки (кряжа), 
и активный -  ружьем на манок, особый, сделанный 
из бересты вабик, имитирующий голос детеныша 
животного (данный способ использовался летом, 
когда кабарга выращивала потомство)3.

А. С. Шубин отмечал, что эвенки также при
меняли для промысла кабарги зимой ловушки да
вящего типа (ланг), а летом -  берестяной манок, из
дающий звук, похожий на писк детеныша кабарги 
(.пичавунУ, причем схожий манок-пикулька (шэб- 
шуур) имелся и у бурят5. Исходя из этого, можно 
предположить, что и кряж, и манок для охоты на 
кабаргу появились в арсенале русских охотников в 
результате заимствований у эвенков или бурят. Од
нако то, что оба элемента, внесенные в культуру в 
виде экзогенной инновации, обозначаются русской 
терминологией и не воспринимаются как заимство
вание, может говорить о переходе их в разряд тра
диционных6.

Другим заимствованным элементом в наборе 
способов добычи копытных можно считать под- 
карауливание на природных солонцах, с помощью 
которого добывали изюбров, лосей и косулей. На 
территории Европейской России таких природ
ных комплексов фактически нет, поэтому исполь
зовать их для охоты русские могли научиться у 
бурят и эвенков, которые издавна осваивали при
родные солонцы, достаточно распространенные 
в Восточном Прибайкалье. Нужно отметить, что 
представлений о заимствовании этого способа 
охоты у русских промысловиков также не сохра
нилось7.

Если не было естественных солонцов, то для 
крупного зверя -  изюбра, лося -  рассыпали соль и 
устраивали вблизи засады-лабазы, в которых под
жидали зверя. Весной в некоторых местах пускали

3 Доппельмаир Г. Г. Парнокопытные: изюбрь, лось, косу
ля, северный олень, кабарга // Соболиный промысел на северо- 
восточном побережье Байкала. Материалы Баргузинской экс
педиции Г. Г. Доппельмаира 1914-1915 гг. -  Верхнеудинск; Л., 
1926.- С .  194.

4 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 53.

5 Жамбалова С. Г. Традиционная охота.... с. 64.

6 Башаров И. П. Заимствованные элементы в русской про
мысловой культуре Восточного Прибайкалья // Межкультурное 
взаимодействие народов Байкальского региона. -  Улан-Удэ: 
Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. -  С. 58.

7 Там же.
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палы, чтобы там пошла молодая зелень, и около 
этой зелени ставили лабазы1.

Воспринятым от коренных народов, по всей ви
димости, является и охота на изюбров во время гона, 
на реву, при помощи специального манка -  трубы, 
которым охотник подманивал на выстрел самца. 
Этот элемент не воспринимается как заимствован
ный, однако в подтверждение его инновационного 
характера может говорить следующий довод. До 
прихода в Сибирь русские не были знакомы с оби
тающими в Восточном Прибайкалье изюбром и ма
ралом, они знали европейского оленя, являющегося, 
как и первые два, подвидом настоящего оленя, что 
обусловливает высокую степень сходства их биоло
гии. Данного оленя также добывали во время гона, 
на реву, но при этом поступали иным способом. Зве
ря не подманивали к себе, так как имитировать его 
крик из-за того, что он слишком низкий и грубый, 
сложно, а подкрадывались к нему после того, как он 
обозначал свое местонахождение ревом2. Эта осо
бенность могла препятствовать распространению 
охоты на оленя с трубой среди русских охотников 
на европейской территории.

Для охоты на копытных применяли самострелы, 
которые устанавливали на тропах и солонцах. При 
этом в качестве поражающего устройства исполь
зовали как ружья, так и луки. Лук был простым, 
длиной 160 см. Кибить выкалывалась из болоньи 
лиственницы, при этом верхние слои дерева обя
зательно сохранялись и шли на внешнюю сторону 
кибити, что увеличивало ее упругость. Тетива изго
товлялась из крученой сыромятины. Эта конструк
ция схожа с эвенкийской, что может говорить о ее 
заимствовании3.

Огнестрельное оружие появилось в Сибири 
вместе с приходом русских в XVII в. Но продажа 
его аборигенному населению строго запрещалась. 
В XVIII в. оно использует и ружья, о чем сообща
ют М. Татаринов, И. Георги. «Около 1760-х годов 
из России поступили в продажу небольшое количе
ство винтовок, пороха и свинца. Некоторые говори
ли, что они привыкли к ним, и начиная с этого вре
мени этим способом стали добывать охотой лесных

1 М олодых И. А., Кулаков П. Е. Труды по участию ..., 
с. 231-232.

2
“ Дежкин В. В. Охота и охотничье хозяйство мира: справ, 

п о с .-М .,  1983.- С .  357.

3 Башаров И. П. Заимствованные элементы..., с. 59.

и степных зверей»4. Сначала бытовали кремневые 
ружья, были известны и пистонные. Царская адми
нистрация, как видно из архивных источников, на
чала снабжать бурят, эвенков и тофаларов порохом 
и свинцом. В конце XIX в. широко распространи
лось ружье фирмы «Винчестер».

Огнестрельное оружие далеко не сразу вытес
нило из употребления на охоте луки. Это относит
ся и к русским промыслам в Сибири, где лук, как 
указывает О. В. Бычков, применялся до середины
XIX в.5, и к охоте коренных народов6. М. Г. Туров 
объясняет это несколькими причинами, среди них
-  его дешевизна, высокая, по сравнению с ранни
ми оружейными системами, скорострельность, 
меньшее повреждение шкурки пушных животных, 
бесшумность7. В случае использования русскими 
охотниками лука для установки самострела на ко
пытных, значимыми из перечисленных факторов 
могут выступать его бесшумность и дешевизна, 
последнее важно с учетом того, что оружие остав
ляется в лесу без присмотра охотника. В качестве 
причин, обусловивших переход русских к эвенкий
ским традициям в изготовлении этого оружия, мож
но указать следующее. С началом освоения Сибири 
русские использовали покупные луки зырянского 
производства, которые очень ценились. С продви
жением в глубь Сибири снабжение этим оружием 
затруднилось. Свои традиции в его изготовлении 
русские, перешедшие к использованию огнестрель
ного оружия раньше, чем народы Сибири, видимо, 
уже утратили. Данная ситуация и могла обусловить 
обращение к опыту эвенков.

У эвенков покупали или изготовляли по тунгус
скому образцу охотничьи ножи -  пурт, пальма, из
делия из кожи -  турсук (наспинный мешок)8.

Интересная ситуация в плане межкультурно- 
го обмена сложилась в промысле нерпы. Добыча 
этого животного велась активными и пассивными

4 Юмсунов В. История происхождения..., с. 83.

5 Бычков О. В. Особенности промыслового быта русских 
в Восточной Сибири в XVII веке // Русские первопроходцы на 
Дальнем Востоке в XVII -  XIX вв. (историко-археологические 
исследования): сб. науч. тр. Т. 1. -  Владивосток, 1992.- С .  113.

6 Туголуков В. А. Следопыты верхом на оленях. -  М., 1969. 
- С .  25.

7 Туров М. Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Си
бири в конце XIX -  начале XX в. -  Иркутск, 1990. -  С. 62-63.

8 Сабурова Л. М. Русское население Приангарья // Быт и 
искусство русского населения Восточной Сибири. Ч. 1. Приан- 
гарье. -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1971. -  С. 43.
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методами. Их технология была одинаковой как у 
русских промысловиков, так и у бурят и эвенков и 
подробно освещена в литературе1. Нерпу добывали 
с ружьем, скрываясь за парусом, установленным на 
сани, а также сетями, которые ставили в дырах во 
льду (продухах), через которые нерпа выбиралась 
на поверхность. Ученые высказывали различные 
версии формирования этого комплекса. Г. М. Васи
левич предположила, что охоту с использованием 
паруса на санках эвенки переняли у русских2. С. Г. 
Жамбалова считает, что данный способ (вид нарт 
для транспортировки и маскировка) имеет местный 
байкальский характер3. То, что русские были знако
мы с промыслом морского зверя еще до прихода на 
берега Байкала, и то, что им занималось и коренное 
население, способствовало взаимодействию мест
ных и принесенных традиций. Выяснить сейчас, 
что, кем и у кого было заимствовано, не представ
ляется возможным.

В какой-то мере процессы межкультурного вза
имодействия в этой отрасли иллюстрирует русская 
промысловая лексика. У русских охотников суще
ствуют специальные названия различных возраст
ных и половых групп нерпы, например, взрослого 
самца называют аргалом, самку -  маткой, молодую 
нерпу, не достигшую года, -  нерпенком, а недавно 
родившегося детеныша — бельком. Слово «аргал», 
вероятно, было заимствовано у бурят, у которых 
взрослый самец назывался аргали4. На Северном 
Байкале чаще, чем слово «нерпенок», употребляли 
для обозначения животного этого возраста слово 
«кумуткан», или «кумутканчик», по всей видимо
сти, произошедшее от эвенкийского слова «кумут
кан». Применявшийся на промысле гарпун назы
вался носком, такое же название имел гарпун для 
охоты на морского зверя и у поморов5. Интересно, 
что у бурятских промысловиков гарпун обозначался

1 Бородкина М. Очерки хозяйственной жизни Баргузин- 
ского края (опыт составления экономического календаря) // 
Очерки по изучению Прибайкалья. -  Иркутск, 1926. -  С. 13; 
Ж амбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 31-32 ; Василевич 
Г. М. Э венки..., с. 70.

2
“ Василевич Г. М. Эвенки..., с. 21.

3 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 73.
4 ~Ж амбалова С. Г. Профанный и сакральный миры ольхон-

ских бурят. -  Н овосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 2000.
- С .  122.

5 Бернштам Т. А. Поморы: формирование группы и систе
мы хозяйства. -  Д., 1978.- С .  158.

собственно бурятским словом огногой6 или русским 
словом носок (гарпун на древке)7. Шкура нерпы на
зывалась хоравиной, это слово приводится в словаре
В. И. Даля с пометкой «архангельское» в значении 
сухой шкуры морского зверя, очищенной от сала8.

Вышесказанное свидетельствует, что русские 
промысловики принесли с собой на берега Байкала 
навыки морского зверобойного промысла, которые 
в процессе адаптации взаимодействовали с промыс
ловыми приемами и знаниями бурят и эвенков.

В другой промысловой отрасли -  рыболовстве
-  инновации экзогенного характера не наблюдают
ся. Адаптация средств и способов рыбной ловли 
к условиям региона прошла путем изменения уже 
имевшихся традиционных форм. Средства этого 
промысла -  ставные (заездки, морды, корчаги, фи
тили), черпальные (сети), волоковые снасти, удиль
ные (удочки), ударные (чекмарь, острога), удильно- 
ставные (переметы, самоловы). В. В. Федоров счи
тает ловушки запорной системы приемами рыбной 
ловли, применявшимися еще в эпоху неолита9. В 
древней Руси часто делали заколы, заездки были из
вестны у остяков и эвенков. Таким образом, считать 
их заимствованными едва ли возможно. Эти прими
тивные способы ловли рыбы были известны многим 
народам с древнейших времен. Волоковые снасти 
(бредень, невод с мотней и крыльями, сеть плавная с 
мелкой ячеей и режей) использовались повсеместно.

Все орудия лова, связанные с сетью, были за
несены из Восточной Европы русскими и украин
цами. Эвенки восприняли их от русских10. Особен
ность удочки -  обмотка ее около крючка синелькой, 
разноцветной шерстью или шерстью-волоском. 
Обматывание крючков шерстью животных и раз
ноцветной шерстью напоминает наживку у эвенков 
(привязывание на крючок пучков подшейных волос 
оленя) и, возможно, было от них воспринято рус
скими11.

6 Жамбалова С. Г. Профанный и сакральный миры..., с. 122.

I Она же. Традиционная охота..., с. 31.
О

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. В 4 т. Т. IV. -  М.: Русский язык, 1991. -  С. 561.

9 Ф едоров В. В. Рыболовные снаряды неолитической 
эпохи из долины р. Оки // Сов. археология. -  1937. -  №  2. 
- С .  61-70.

10 Лебедева В. И. Хозяйственный быт Приангарья (XIX -  
начало XX в.) // Быт и искусство русского населения Восточной 
Сибири. Ч. I. Приангарье. -  Новосибирск: Наука, 1971. -  С. 89.

II Там же.
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Самоловы -  так называемая ловля на рыбку. 
Рыбка, поплавок, или бурболка, из коры листвен
ницы, поплавок из бересты, надеваются на крю
чок -  уду. Самоловы у русских были известны и 
на европейской территории, но они ставились без 
бурболок. И рыба, проходя мимо, просто зацепля
лась за крючки. Крючок прикреплялся к поводку из 
конского волоса длиной 45-50 см. Поводки на рас
стоянии 1 м друг от друга привязывались к хрепто- 
вине самолова, т. е. веревке из конского волоса дли
ной до 30 м. Бурболки могут быть отождествлены 
с костяными рыбками эвенков, обнаруженными в 
неолитических памятниках. Можно предположить, 
что рыбка, или бурболка, заимствована русскими у 
эвенков; веревки из конского волоса -  у бурят, они 
же заимствовали их от якутов1.

Северобайкальские эвенки применяли и такую 
разновидность удочки, как бормас. Это тот же де
ревянный крючок, а позднее железный, привязан
ный к веревочке, обмотанной красной шерстянкой 
и имеющий наживку -  озерного червя. В этом слу
чае рыба попадалась на крючок. Позднее от эвен
кийского термина «бормас» русскими стал употре
бляться бормаш -  приманка, состоящая из рачков- 
бокоплавов2.

В силу этого применявшиеся коренными наро
дами орудия лова были известны и русскому наро
ду, но в результате того, что добыча рыбы у русских 
уже давно носила товарный характер, в их арсенале 
содержалось и большое количество более развитых 
типов снастей и способов их применения. Это объ
ясняет то, почему контакты с бурятами и эвенками 
не оказали сильного влияния на русский рыбопро
мысловый комплекс.

Промысловая культура не исчерпывается толь
ко орудиями и способами охоты или рыбной ловли, 
но и включает набор вспомогательных элементов, 
таких как средства передвижения и жизнеобеспе
чения. Данные элементы в ходе приспособления к 
новым условиям также претерпевали трансформа
цию, одним из путей которой было заимствование.

Скользящие лыжи были издавна известны рус
ским. Наиболее раннее описание лыж русских про
мысловиков Восточного Прибайкалья, сделанное
С. П. Крашенинниковым в 1735 г., свидетельствует 
о том, что здесь использовались русские лыжи, под-

1 Лебедева В. И. Хозяйственный быт Приангарья..., с. 90.
2
~ Беликов В. В. Эвенки Бурятии: история и современность. 

-У лан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1994. -  С. 31.

битые камусом, с поднятой ступательной площад
кой и узкими носочками на переднем конце3. Лыжи 
подобной конструкции были найдены во время ар
хеологических раскопок в Новгороде и Старой Ла
доге4. В 1924 г. А. Д. Батурин фиксирует у русских 
охотников исследуемого региона уже другие лыжи. 
Это выгнутый тип скользящих лыж, по классифи
кации В. В. Антроповой (так называемые эвенкий
ские выгнутые лыжи)5. Изготовляли их по большей 
части эвенкийские мастера6.

Из двух описаний, составленных в 1735 и 
1924 гг., видно, что русские промысловики при
несли с собой русские лыжи, но в период, заклю
ченный между указанными датами, они сменили 
их на эвенкийские и стали пользоваться услугами 
эвенкийских лыжных мастеров. Однако нужно от
метить, что составляющие части лыж сохранили 
русские названия: лыжи двух видов -  подшивки и 
подволоки, подклеенная под ногу пластина из бе
ресты -  подлоз, крепление для ступни из ремней
-  юксы7.

Обычно лыжи делались из ели, осины и сосны. 
Технология их изготовления почти не отличалась 
от эвенкийской. Иногда, прежде чем приклеить ка
мусы, на нижнюю поверхность лыжи наклеивали в 
один ряд конопляный мот, что при малой толщине 
позволяло увеличить прочность лыжи и сделать ее 
более упругой. Ступательная площадка, располо
женная непосредственно на верхней поверхности 
лыжи и обклеенная берестой, располагалась не по
середине, а смещалась на 5-6 см вперед. Крепле
ния (юкши) делались точно так же, как и на лыжах, 
изготовленных эвенками. Такие крепления охот
ники называли орочонскими, на их изготовление 
шли сыромятные ремни, бывшие в употреблении 
в качестве гужей. Этот момент важен. Сыромять 
является одним из наиболее крепких видов кожи, 
но при намокании сильно растягивается, что от
рицательно сказалось бы на качестве креплений.

3 С. П. Крашенинников в С ибири..., с. 162-163.

4 Овсянников О. В. О средневековых русских лыжах // 
КСИА. -  Вып. 125. Памятники славяно-русской археологии. -  
М., 1 9 7 1 .-С .3 5 .

5 Антропова В. В. Лыжи народов Сибири // СМАЭ. -  
1 9 5 3 ,-Вып. 14 .- С .  20.

6 Батурин А. Д. Соболиный промысел // Соболиный про
мысел на северо-восточном побережье Байкала. -  Верхнеу
динск; Л., 1926.- С .  110-111.

7 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 229.
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Сыромятные гужи, бывшие в употреблении и в 
результате уже сильно вытянутые, лишены этого 
недостатка.

Для ходьбы по насту, сильно повреждающему 
камусную обшивку, изготовлялись специальные 
лыжи, которые отличались от обычных тем, что 
подклеивались не камусами, а шкурой нерпы. В 
научной литературе нет свидетельств применения 
эвенками нерпичьей шкуры для этой цели, но так 
как эвенки, жившие на берегах Байкала, добывали 
нерпу, а охота по насту на копытных имела в их хо
зяйстве большое значение, можно предположить, 
что они все же использовали нерпичьи шкуры для 
подклейки лыж.

Таким образом, русские промысловики получа
ли лыжи эвенкийского типа не только от эвенков, 
но и, освоив технологию, изготовляли их сами. 
При этом эвенкийские традиции претерпели неко
торые изменения: например, для креплений стали 
использовать бывшие в употреблении гужи — де
таль русской конной упряжи, увеличилась толщина 
лыжи, что, по-видимому, было связано с большим, 
по сравнению с эвенком, средним весом русского 
охотника. Возможно, русские мастера сами начали 
применять подклейку мота под камусную обшивку, 
а также шкуру нерпы в качестве самой обшивки.

Следует остановиться и на применявшемся рус
скими промысловиками лыжном посохе -  ангуре. 
Если сравнить его название с обозначениями это
го предмета у эвенков -  хэвгурэ, эбгурэ, эцурэ', то, 
возможно, оно имеет эвенкийское происхождение. 
В 1-й половине XVIII в. русские охотники исполь
зовали деревянный посох, на один конец которого 
был надет коровий рог и кольцо, переплетенное ре
мешками, а другой был выполнен в виде лопаточки, 
назывался он лыпой2. В начале XX в. русские поль
зовались лыжной палкой, называвшейся ангурой и 
имевшей на одном конце оплетенное кольцо, а на 
другом -  металлический крючок. Такие лыжные 
палки использовались и эвенками, при этом ранние 
образцы имели костяные крючки, что может гово
рить о древности этого вида лыжной палки. Крюч
ки были необходимы для того, чтобы цепляться за 
деревья и камни при подъеме в гору3.

1 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 67.
2

С. II. Крашенинников в С ибири..., с. 165.

3 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 67; Антропова В. В. Лыжи 
народов С ибири..., с. 22; Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., 
с. 54; Батурин А. Д. Соболиный промысел..., с. 112.

Для лыж специально шили удобную обувь (уля- 
ди) с шишечкой в носках, делалось это с расчетом 
на трение при ходьбе на лыжах из наиболее креп
кой шейной части шкуры сохатого или изюбра ме
хом наружу. Уляди, сшитые эвенками, пользовались 
большим спросом у русских охотников4.

Таким образом, основной причиной замены 
традиционных русских лыж и лыжного посоха на 
эвенкийские стала большая приспособленность по
следних к передвижению в условиях горной мест
ности Прибайкалья.

Влияние эвенков прослеживается и в приспо
соблении для переноски грузов -  поняге. Она со
стоит из грузовой платформы размером 20x50 см, 
ремней обвязки груза и плечевых лямок. По кон
струкции грузовой платформы поняги, бытовав
шие у русских охотников, можно разделить на 2 
типа: к первому относятся поняги с цельной грузо
вой платформой, вырезанной из березовой доски; 
ко второму -  с платформой, состоящей из тальни
ковой рамки, подбиваемой в современный период 
тонкой фанерой, которую раньше, возможно, за
меняла толстая береста или пластина, плетенная 
из сосновой дранки. Подобные приспособления, 
хотя и с незначительными отличиями, широко 
применялись русским населением Приуралья и 
Сибири. Самым распространенным их названием 
было крошни5. Термин «поняга» схож с эвенкий
ским «понагэ», обозначающим схожий предмет6. 
Этот факт может говорить о влиянии эвенкийских 
традиций на русские в изготовлении данного при
способления.

На соболиных промыслах пешие и конные эвен
ки для доставки продуктов на места охоты пользова
лись прямокопыльными нартами облегченного типа, 
которые делались исключительно из березы. Баргу- 
зинские эвенки считались умельцами изготовлять 
легкие и прочные нарты. Некоторые мастера получа
ли заказы от русских охотников соседних деревень7.

Русский промысловый быт, приспосабливаясь 
к местным условиям, также изменялся путем вос
приятия отдельных элементов из культуры бурят

4 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 54.

5 Лебедева А. А. Русские Притоболья и Забайкалья. Очер
ки материальной культуры. XVII -  начало XX века. -  М., 1992. 
- С .  79.

6 Русско-эвенкийский (русско-тунгусский) словарь / Сост. 
Г. М. Василевич. -  М., 1948. -  С. 222.

7 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 54.
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и эвенков. Это видно уже на примере охотничьего 
жилища -  юрты. Постройка этого жилища описана 
у А. Д. Батурина следующим образом: «...охотни
ки нарубают 3-4 аршинные кряжи, раскалывают 
их тут же вырубленным клином на доски и, набрав 
таким образом достаточное количество материала, 
строят свое жилище; сперва ставится конусом и 
укрепляется в землю несколько 3-вершковых жер
дей, скрепленных вверху соединением в развилку, 
затем к получившемуся остову, кругом пристав
ляются на поперечинах, чтобы не завалились, на
колотые доски и плахи, не доходящие немного до 
вершины конуса, отверстия и щели «по малости» 
затыкаются мхом и ветвями. С одной стороны в 
юрте дверь -  две связанные 1 Vi арш. доски, сшитые 
березовыми прутьями. Внутри юрты вдоль стены из 
веток пихты на мерзлую землю настилаются кой
ки, отделенные от середины, где постоянно горит 
костер, укрепленными на колышках жердями, что
бы спящий охотник не скатился к огню; подушку с 
успехом заменяет полено. Над костром вешается на 
тагане котелок. Дым от огня вытягивается в отвер
стие — «дымник» -  вверху юрты»1.

Однако следует заметить, что, по материалам 
И. П. Башарова, постель никогда не стелилась пря
мо на землю: сначала делался настил из тонких 
жердей, уложенных на 2 поперечины, и лишь затем 
их покрывали пихтовыми ветками2.

Рассматривая юрту русских охотников, необхо
димо отметить ее сходство с традиционным жили
щем эвенков — чумом (голомо). Голомо сооружался 
по схожей технологии и перекрывался корой ли
ственницы и расколотыми бревнами3. Отличие со
стоит лишь в том, что в эвенкийском жилище вход 
завешивался куском шкуры или ткани4, в то время 
как у русских охотников была деревянная дверь. На 
основе этих фактов можно сделать вывод, что рус
ские заимствовали у эвенков основные принципы 
строительства этого типа жилища, но несколько из
менили его согласно своим традициям.

Необходимо отметить, что тайга вокруг рус
ских селений была поделена на участки, которые по 
обычному охотничьему праву являлась собствен
ностью каждой семьи на известное расстояние по

1 Батурин А. Д. Соболиный промы сел..., с. 114.
2
“ Башаров И. П. Заимствованные элементы ..., с. 66.

3 Василевич Г. М. Э венки..., с. 112.

4 Там же.

течению реки5. Охотились обычно поодиночке, в 
редких случаях объединялись в артели по 2-10 чел. 
(тогда вся добыча продавалась и деньги делились 
поровну)6.

Распространена была охота с ружьем и собакой. 
Хорошая собака ценилась дороже лошади7. Русские 
иногда охотились и жили в тайге с эвенками. Они 
отдавали должное охотничьему искусству эвенков 
и своих лучших охотников называли тунгусами, 
вкладывая в это уважительный оттенок8.

Архивные материалы отражают существующую 
зависимость распространения охоты от природно- 
климатических условий среды обитания различ
ных групп бурят. Степень распространения охоты 
в разнотипной экологической обстановке не была 
одинаковой, и это характерно для всей этнической 
территории бурят. Охота бурят, как отрасль, исполь
зующая естественные биологические ресурсы края, 
дифференцировалась на охоту на мясного зверя, 
добычу пушнины, промысел морского зверя (нер
пы), получение лекарственного сырья животного 
происхождения9. В Прибайкалье развивалась охота 
на таежного зверя, в Забайкалье она проводилась в 
большей степени на степных просторах.

При исследовании инвентаря бурятского охот
ника выделяется несколько исторических срезов, 
обусловленных этнокультурными процессами как 
эндогенного характера (происходящими за счет 
перманентных эволюционных изменений), так и 
экзогенного (стимулируемого межэтническими 
контактами и культурными связями).

Охотничий инвентарь бурят состоял из следую
щих орудий производства: лук (номо), стрелы (год- 
ли), копье (жада), плеть (минаа, ташуур), палка 
(голдо, улдар), нож (хутага), ружье (буу), самостре
лы (һали), петли (урха), кулемка (даралга), кулема 
(занга), пасть (хирааз), плашки, манок на изюбра 
(урам), манок-пикулька на косулю и кабаргу (шэб- 
шуур) и др. Часть перечисленных орудий производ
ства имеет исконно бурятское происхождение, дру
гая вносится как хозяйственная инновация путем 
межэтнических контактов и культурных связей, в

5 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 9.

6 Там же, л. 9об.

7 Сабурова Л. М. Культура и быт русского населения При- 
ангарья: конец XIX -  XX в. -  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. 
- С .  43.

8 Сабурова Л. М. Культура и быт..., с. 46.

9 Ж амбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 22-23.
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данном случае в результате влияния русской куль
туры. Стадиально более развитая, качественно иная 
культура русского народа содействовала развитию 
экономики бурятского хозяйства за счет внесения 
более прогрессивных форм его ведения1.

В охотничьем хозяйстве бурят XIX -  начала XX в. 
способы охоты представлены самоловными оруди
ями (кроме ловчих ям и самострелов в сочетании 
с засеками, издавна известными бурятам), которые, 
вероятно, были восприняты от русских и способ
ствовали дальнейшему развитию пассивной охоты 
при постоянном преобладании активной.

Полевые материалы С. Г. Жамбаловой о бурят
ских самоловных орудиях и сравнительное изуче
ние данных о самоловных орудиях производства и 
способах добычи зверей у русского населения по
зволили прийти к выводу, что средства и приемы 
пассивной охоты у этих народов идентичны, за ис
ключением некоторых несущественных вариаций в 
способах крепления тех или иных деталей2.

Все названия самоловных орудий, имеющихся 
в обиходе бурятского охотника, представлены в ба
зисном фонде бурятского языка, хотя это не служит 
показателем исконности их принадлежности, одна
ко демонстрирует глубокое проникновение в слои 
традиционной культуры. Причем этот процесс не 
одинаков для всей этнической территории бурят. В 
районах, прилегающих к зоне тайги, где охота но
сила более выраженный промысловый характер, 
происходила сравнительно быстрая и полная адап
тация -  самоловные орудия быстро распространя
лись и представителями этой части этноса воспри
нимались как исконно традиционные, в то время 
как степным бурятам они были мало известны3.

Исконно присущие бурятам лук и стрела были 
широко распространены до середины XVIII в. Со 
2-й половины XVIII в. лук использовался наравне с 
огнестрельным оружием. В XIX -  начале XX в. лук 
продолжал применяться в большей степени при об
лавных охотах, что было вызвано, вероятно, боль
шей его приспособленностью к ведению конной 
верховой охоты4.

В таежной зоне, кроме лука и стрел, буряты 
применяли целый ряд других приспособлений и 
орудий охоты. Исконными для бурят были само-

1 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 51.

“ Там же.

3 Там же, с. 52.

4 Там же.

Р уж ье  и лук со стрелами

стрелы, состоящие из лука, стрелы, основы и курка. 
Настораживали их на звериных тропах. При охоте 
на изюбра во время гона буряты употребляли манок 
(духовой и голосовой), на косулю и кабаргу исполь
зовали манок-пикульку. Подобные инструменты 
для подманивания диких животных были известны 
тюркам Саяно-Алтая5.

Наиболее распространенным оружием бурят
ских охотников XIX -  начала XX в. являлось ружье 
(буу), в частности кремневое (сахюуртай буу), пи
стонное употреблялось гораздо реже6. В XVII в., 
несмотря на запрет царских властей, буряты поль
зовались огнестрельным оружием. Монгольское на
звание ружья происходит от маньчжурского слова 
«поо», означающего «пушка», «баллиста». В XVIII в. 
запреты были сняты. Дальнейшее распространение 
этого вида оружия связано уже с усилением влия
ния русской культуры, а также с тем, что царская 
администрация снабжала порохом и свинцом. Это 
способствовало тому, что ружейный промысел ста
новится господствующим.

Буряты перенесли некоторые термины лучно
го боя на ружейную охоту: пуля -  һомон (стрела), 
монгольское слово «хараан» близко слову «харвал»
-  стрелять из лука7.

Необходимым предметом снаряжения бурят
ского охотника являлся охотничий пояс. К нему 
подвешивались на длинных тонких ремешках про
мысловые принадлежности. Спереди обычно висе
ла пороховница (натаруушха), ее закладывали за

5 Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев: 
Проблемы кочевого хозяйства. -  М.: Наука, 1972. -  С. 193-194.

6 Черкасов А. А. Записки охотника Восточной Сибири. -  
Чита, 1958.- С .  32.

7 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 65.
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пазуху, рядом -  мерки для пороха (сэнэг). Сзади к 
ремню прикреплялся кожаный мешочек (каптурга), 
в котором хранились пули или дробь. Рядом висели 
отвертка и мешочек с запасными кремнями, сумоч
ка для огнива, кремня и трута, медная чашечка с го
рючей серой. Все это закладывалось за пояс1. Рус
ские промысловики носили такие охотничьи ремни 
и называли их натруской1. У эвенков для хранения 
охотничьих припасов использовалась кожаная су
мочка (натруска). В ней хранили в берестяном 
туеске пистоны, калибы, пыжи, протирку, готовые 
пули и свинец3.

В степной зоне добывали волков и лисиц с по
мощью отравленных приманок и капканов. (Русские 
тоже травили зимой около деревень лисиц стрих
нином4.) У бурят, как и русских Забайкалья, были 
охотничьи лошади, которых обучали специально.

Буряты, проживающие на сопредельных с эвен
ками территориях, в качестве средства передви
жения в зимнее время использовали лыжи. Лыжи 
с подволокой, по всей видимости, были заимство
ваны ими от эвенков. Груз переносили на специ
альной охотничьей доске (өргөбши, һнна -  ноша, 
ношеница)5. Описание этого приспособления и его 
назначение очень схоже с эвенкийской понятой.

При охоте на нерпу буряты использовали различ
ные орудия труда: гарпун, нарты с парусом, ружье.

Рыболовство -  древнее занятие бурят. Обита
тели прибрежья Байкала, Ангары, Селенги, Лены 
и других рек и озер ловили рыбу различными спо
собами: удили, неводили, били острогой, ставили 
сети. Рыболовы пользовались мордой -  гур (гүр), 
сплетенной из прутьев тальника, сетью -  гульмэ -  
из волос конского хвоста и гривы, удочкой -  гохо 
(гахуули) (деревянными и железными крючками), 
острогой -  хэрэ (һэрээ), лодкой -  онгосо и др. Буря
ты приготовляли смолистые лучины, связывали их 
в большие пучки, а потом в темную ночь выходили 
к реке и зажигали их, освещая дно. Рыбу, подплы
вавшую на свет, били острогой6.

1 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 67.
2

Черкасов А. А. Записки охотника..., с. 32-33.

3 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 55.

4 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 10.

5 Хангалов М. Н. Обосинские таежные охотники // Собр. 
соч.: В 3 т. Т. 2. -  Улан-Удэ: ОАО «Республиканская типогра
фия», 2 0 0 4 .-  С. 43.

6 Хангалов М. Н. Несколько данных для характеристики
быта северных бурят // Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. -  Улан-Удэ, 2004. -

В зависимости от вида охоты охотничьи жили
ща могли быть стационарными или временными. 
Стационарные жилища буряты строили для обе
спечения таежной пушной охоты, проводившей
ся длительное время в отдаленных промысловых 
угодьях. Охотничьи угодья, располагавшиеся в не
скольких десятках километров от основного посе
ления, были поделены на участки, каждый из них 
принадлежал отдельной артели. Жилища были
2 типов: урса и бухэг -  конусообразные, мухор и 
оток -  трапециевидные четырехстенные7. Тенден
ция строительства охотничьих конусообразных 
жилищ из плах появилась в то время, когда буряты 
начали строить рубленые дома на местах постоян
ных поселений. Подобные жилища строили и при
байкальские эвенки8.

В сибирской тайге -  районах расселения эвен
ков -  водились лось, державшийся преимуществен
но в боровых частях предгорий с мягким рельефом 
и заболоченными пространствами падей, и соболь. 
До прихода русских в Сибирь последний был рас
пространен по всей тайге, где имелись узкие лощи
ны с буреломом и конусами выноса галечника на 
устьях. Но хищническая охота пришлого населения 
в XVII в. и лесные палы привели уже в XVIII в. к 
исчезновению его во многих районах, а в XIX в. он 
сохранялся лишь в малодоступных местах в верши
нах рек с узкими долинами4. Пушнина как товарная 
продукция в экономике эвенков главную роль стала 
играть только с развитием товарных отношений.

Эвенки кочевали группами родственных семей 
по своим охотничьим угодьям и оленным пастби
щам. По традиции участки наследовались, ими 
дорожили и берегли их от пришлых охотников. 
На промыслах использовали разнообразные само
дельные орудия и снаряжение. По конструкции они 
были близки к орудиям других охотничьих народов 
таежной зоны10. Одним из древних способов охоты 
была охота петлей (хурка~урка)".

Охота при помощи всякого рода давящих лову
шек была нехарактерна, и эвенки в XVII—XVIII вв. 
не только жаловались на русских, пользовавшихся

С. 174; Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 142.

7 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 75.
О

Василевич Г. М. Эвенки..., с. 112.

} Там же, с. 54.

10 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 169.

11 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 65.
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такими орудиями охоты, но и разрушали их1. Из 
орудий охоты наиболее распространенным и со
хранившимся в XX в. в районах Лены-Байкала был 
самострел бэркэн (алаца -  северобайк., баунт.)2 со 
стрелой с металлическим или костяным наконечни
ком -  пача, ставившийся на звериных тропах. Позд
нее по принципу самострелов настораживалось и 
огнестрельное оружие: берданы, пистонки.

Основными орудиями добычи кабарги у эвен
ков были зимой ловушка давящего типа (ланг), 
летом -  при помощи берестяного манка (пичавун), 
иногда ее ловили силком (урка). Пешими шемаги- 
рами и конными эвенками стал применяться обмет
-  специальная сеть длиной 15-20 м, шириной
— 1,5—2 м для ловли соболей, но он не пользовался 
такой популярностью, как у русских охотников. Для 
ловли зайцев на тропах устанавливали петли (урка) 
из конского волоса.

В течение XVIII-XIX вв. лук сменился ружьем, 
в районах, где эвенки остались жить близко к рус
ским деревням, появились ловушки (пасти, кулемы, 
плашки), которых прежде они не признавали3.

В районе, примыкающем к верховьям Лены, 
распространился русский способ охоты на белку и 
горностая -  плашками (пилашкэ—пнлахэ)4.

С появлением более современных орудий про
мысла: кремневок, пистонок, бердан, централок, 
металлических петель и капканов -  постепенно 
были вытеснены наиболее трудоемкие самодель
ные охотничьи орудия.

Незаменимым средством передвижения по сне
гу были лыжи. Они изготавливались из ели или 
осины5. Баунтовские оленные эвенки подшивали на 
скользящую часть лыж иногда оленьи или изюбри- 
ные камусы. Конные эвенки и русские охотники в 
Баргузине использовали только конские камусы. Для 
лыж шилась специальная обувь (уляди). Из бересты 
делали лыжные палки с металлическим крючком 
на верхнем конце (ончур)6. Пешие и конные эвенки 
на соболиных промыслах для доставки продуктов 
на места охоты пользовались нартами облегченно
го типа с 2-3 парами прямых копыльев из березы.

1 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 65.
2
“ Там же, с. 64.

3 Там же, с. 55.

4 Там же, с. 65.

5 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 53.

6 Там же, с. 54.

Баргузинские эвенки и пешие шемагиры славились 
умением делать легкие и прочные нарты7.

Рыболовство играло незначительную роль в 
хозяйстве эвенков. Ловлей рыбы занимались в 
основном летом, подледный лов был известен лишь 
конным эвенкам. Орудия лова были примитивны
ми -  уды, трехзубчатые железные вилы (керонки)*. 
Бродники, неводы и тому подобная рыбачья снасть 
им были неизвестны9. Все орудия лова, связанные с 
сетью, эвенки восприняли от русских10.

Оседлые прибайкальские эвенки (ламучен) охо
той на нерпу занимались редко. Применявшийся в 
начале XX в. некоторыми из них способ охоты с па
русом был заимствован от русских11.

Для передвижения по рекам и озерам эвенки 
пользовались лодками двух типов. Для перекочевки 
и перевозки грузов использовалась долбленая лод
ка из тополя, управляемая шестом или двухлопаст
ным веслом. Легкая берестяная лодка по форме не 
отличалась, но уступала ей по размерам. Конным 
эвенкам берестяные лодки не были известны. Они 
пользовались дощатыми лодками русского типа и 
устойчивыми своеобразными лодками из тополя -  
батами (онгочо), использовавшимися для охоты и 
рыбной ловли12.

Вся земля у тофаларов (карагасов) была разделе
на между родами, и каждый род кочевал и охотился 
в определенных местах. Каждая семья имела свои 
охотничьи угодья, передаваемые по наследству. В 
этих угодьях семья могла свободно промышлять. В 
случае неурожая в тайге просились к соседям13.

До прихода русских тофы вели пассивную охо
ту, т. е. с помощью самострелов. Ими применялись
3 типа самострелов. Первый тип достаточно хоро
шо известен у различных народов и хорошо описан 
в этнографической литературе. В этом случае стре
ла (согун) посылалась в цель при помощи лука (ча), 
прикрепленного к специальной дощечке, имевшей 
особый желоб наверху для направления стрелы. В 
другом типе самострела в качестве ударного меха

7 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 171.
О

Георги И. Г. Описание всех..., ч. 3, с. 41.

9 Там же.

10 Народы Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. 
- М . ;  Л., 1956.- С .  712.

11 Василевич Г. М. Эвенки.... с. 71.
12" Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 171.
13 Петри Б. Э. Охотничьи угодья и расселение карагас. -  

Иркутск, 1927. -  С. 23-27.
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низма использовалась оттянутая назад и закреплен
ная спусковым механизмом верхушка срезанной по 
высоте самострела молодой лиственницы. Третий 
тип схож со вторым, поскольку и в нем в качестве 
ударного механизма использовался оттянутый ко
нец жерди, а не натянутый лук. Широко применя
лись петли (тузак) для добывания мелких зверей и 
птиц.

С приходом русских появляется огнестрельное 
оружие. Системы оружий были весьма разнообраз
ны, так как поступали из разных источников1. Казна 
снабжала их порохом и свинцом.

Карагасы считали, что основной урон соболи
ной охоте наносят русские, охотясь при помощи за
прещенных тогда пассивных методов охоты -  капка
нов, кулемок, обметов, плашника. Со своей стороны 
карагасы требовали от администрации Нижнеудин- 
ска, чтобы русские охотились тем же способом, что 
и коренное население, т. е. с ружьем и собакой2.

В этнографической литературе встречаются 
утверждения, что тофалары не пользовались ло
вушками, так как образ их жизни заставлял не за
держиваться подолгу на одном месте3. По данным 
И. В. Рассадина, в конце XIX -  начале XX в. тофа
лары применяли различные ловушки, плашки (баъ- 
сыткы) там, где невозможно было охотиться даже 
пешком с собакой и ружьем, а тем более проехать на 
олене4. В традиции тофаларов не было применения 
ловчих ям5.

Рыбу ловили несколькими способами: удочкой, 
острогой (серээ), багорчиком (тырткы), запрудой 
(дух) с мордой (сюген) или специальным корытом 
из жердей (һалюур), сетью (четки). Сети либо ста
вили на ночь, либо применяли как русский бредень. 
Лучить рыбу в ночное время и бить ее острогой с 
лодки начали приблизительно на рубеже XIX-XX вв. 
Как говорят тофалары, этот способ добычи они за
имствовали у бурят и русских, так как он эффекти
вен на реках с плавным течением реки. В Тофала- 
рии же реки горные, с быстрым течением6.

1 Мельникова J1. В. Тофы: Ист.-этногр. очерк. -  Иркутск: 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. -  С. 45—46.

2 Там же, с. 205.

3 Мельникова JI. М. Тофы..., с. 205; Штубендорф Ю. П. О 
карагасах..., с. 238; Народы С ибири..., с. 531 и др.

4 Рассадин И. В. Хозяйство, быт и культура тофаларов. -  
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. -  С. 41.

5 Там же.

6 Там же, с. 51.

Сибирская тайга богата различными растения
ми. Поэтому эвенки, тофалары, буряты давно нау
чились отыскивать растения со съедобными корня
ми и плодами.

Собирательство имело в хозяйстве эвенков под
собный характер. Заготовка на зиму сараны более 
широко была распространена среди ангаро-ленских, 
забайкальских и верхнеамурских эвенков. Сарану 
сушили и толкли, чтобы печь лепешки; черемшу и 
дикий лук засаливали в берестяных сосудах. Для 
летнего питания собирали ягоды и кедровые орехи. 
Запасов не делали, а излишки продавали соседним 
крестьянам. Сушили черемуху, толкли ее и хранили 
в маленьких мешочках. Зимой ее ели как лакомство 
в разваренном виде и добавляли в тесто для лепе
шек.

Ценилась сарана у бурят и тофаларов. Русские 
также стали употреблять в пищу корни сараны. 
Кроме сараны, собирали и сушили дикий лук, че
ремшу. Большое внимание уделялось добыче ке
дровых орехов, из которых получали вкусное пи
тательное масло. Орехи добывали, сбивая шишки 
тяжелым «колотом» -  длинным шестом, на который 
насаживалась тяжелая сырая чурка весом от 2 до 4 
пудов. Шест ставился на определенном расстоянии 
от кедра, и несколько мужчин (чаще трое) били с 
силой чуркой по кедру. Дерево сотрясалось, и спе
лые шишки падали на землю.

Занимались еще добычей и вытапливанием 
серы для жевания из лиственничной коры, которая 
пользовалась большим спросом у женщин. Сбору 
ягод (черники, голубицы, земляники, брусники, об
лепихи), грибов, черемши (дикого чеснока) и до
быванию кедровых орехов русскими придавалось 
большое значение.

Сбор орехов и ягод имел также промышлен
ное значение. Из ягод наиболее ценилась брусника. 
Другая ягода (например, облепиха), добываемая с 
промышленной целью, распространена была глав
ным образом по островам р. Темник. Местными 
жителями этого района поставлялось на рынок не 
менее 1 тыс. пудов этой ягоды.

Лесные промыслы были больше распростра
нены среди русских, чем среди бурят. В 3 округах 
Иркутской губернии в конце 1880-х гг. насчиты
валось 5286 хозяйств, занятых лесными промыс
лами, т. е. 11,6 % общего числа хозяйств (для бу
рят -  3, 4 %, для русских -  16,3 %). Из лесных 
промыслов наиболее развиты были следующие: 
заготовка лесных материалов, плотничество и
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производство мелких изделий из дерева, сухая 
перегонка дерева1.

До начала постройки железной дороги лес
ные промыслы имели характер мелкого кустарно
ремесленного производства. Спрос на лесные мате
риалы для железной дороги привлек к этому делу 
более или менее крупных подрядчиков, от которых 
стали брать мелкие подряды и крестьяне.

В начале XX в. рубка леса стала распростра
ненным занятием, что связано с массовым строи
тельством срубных бревенчатых домов и избушек. 
Появились даже постоянные рубщики леса: 8 се
мей крещеных бурят из Хайрангинской и Хохюур- 
тайской общин доставляли строевой лес не только 
местным бурятам, но и русским крестьянам. Но 
вскоре лесной промысел пошел на убыль.

Следующее место среди местных промыслов 
занимал дровяной, так как дрова и лесные материа
лы не выдерживали дальних перевозок, то занима
лись этим промыслом жители прибрежных мест 
по сплавным рекам -  Чикою и Селенге -  и жившие 
вблизи крупных центров -  Верхнеудинска и Троиц- 
косавска2.

Из других лесных промыслов заслуживает 
упоминания сбор таловой коры. Производился он 
вблизи кожевенных заводов по Чикою и Селенге. 
Запасы тальника по островкам рек района были 
огромны.

Важнейшим промыслом крестьян притракто- 
вых селений в свободное от сельскохозяйственных 
работ время была перевозка купеческих и казенных 
грузов и пассажиров по трактам, содержание посто
ялых дворов. Этим промыслом зарабатывали себе 
на жизнь крестьяне селений, расположенных вдоль 
Сибирского (Московского) и Кяхтинского трактов. 
Некоторые крестьяне занимались сплавным про
мыслом по Шилке и Амуру3.

Извозный промысел получил распространения 
среди бурят, живущих близ торговых путей, в част
ности в Кударинском и Селенгинском ведомствах. 
Находясь на главных путях, соединяющих Россию с 
Монголией (а ранее с Китаем), Селенгинский район 
до проведения железной дороги жил извозом. Хотя 
затем значение так называемых «чайных» трактов 
падает, однако русская торговля с Монголией тре-

1 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 209.
2

Рукавишников И. А. Очерки хозяйственного быта бурят 
Селенгинской Даурии. -  Иркутск, 1923. -  С. 34.

3 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 636, л. 4об.

бовала большого количества перевозочных средств 
между магистралью железной дороги и крупными 
торговыми центрами Монголии (Ургой и др.). Зна
чительная доля в перебросках товаров приходилась 
на бурятское население. Как только заканчивались 
осенние сельскохозяйственные работы, жители рай
онов, прилегающих к Селенге и главным трактам, 
«ходили в ямщину». Для многих этот промысел да
вал больше, чем земледелие. Верст на 40 по радиу
су от селения Селенгинской думы пересекались все 
тракты: р. Селенга -  главный зимний тракт, затем 
почтовый тракт Верхнеудинск -  Троицкосавск, «ку
печеский» тракт Мысовск -  Троицкосавск, тракт 
Верхнеудинск -  Джида и другие дороги местного 
значения. Начиная отсюда по направлению трактов, 
т. е. в сторону Мысовска, Верхнеудинска и Троиц- 
косавска, у придорожных жителей в большей или 
меньшей степени был распространен извозный 
промысел4.

Для ангарских крестьян подсобным промыслом 
служил перевоз грузов водным и гужевым транс
портом вверх и вниз по Ангаре, к эвенкам, в Тай
шет, на Ленские и Енисейские золотые прииски5.

Тункинцев можно было встретить на заработ
ках: в Иркутске в дворниках или работниках; по 
дороге между Култуком и Иркутском -  писарем и 
ямщиком; многие шли на золотые прииски6. В осед
лых селениях Ользоновском и Баяндаевском жите
ли занимались извозом, который приносил многим 
из них весьма значительные доходы, чему благо
приятствовало то, что эти селения стояли на Якут
ском тракте.

Извозный промысел был сравнительно новым 
занятием для бурят и носил в основном сезонный 
характер. Зимой местные крестьяне выставляли 
до 50-60 подвод для перевозок грузов из Кяхты в 
Верхнеудинск или до станции Мысовая (на Байка
ле). Например, в улусе Барун-Гутай постоянным 
торговым извозом занималось 4 хозяйства, имев
шие 30 подвод, в Хайранге -  2 хозяйства с 6 подво
дами и т. д.7

4 Рукавишников И. А. Очерки..., с. 33.

5 Сабурова JI. М. Культура и бы т..., с. 54.

6 Ровинский С. П. Очерки Восточной Сибири. -  Ч. 1V-V. 
Тунка // Древняя и новая Россия. Ежемес. иллюстр. ист. сб. -  
СПб., 1875. - Т .  3 . - №  11.- С .  385.

7 Рандалов Ю. Б. Социалистические преобразования хо
зяйства, быта и культуры бурятского улуса за годы Советской 
власти (1917-1961): Опыт историко-этнографического исследо
вания. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1967. -  С. 20.



288 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX -  начало XX в.)

Г. М. Осокин в 1906 г. отмечал, что малоземель- 
ность, неурожаи, отсутствие возможности удержать 
свое хозяйство без разорения заставляли большую 
часть населения искать работы на стороне. Редкая 
сибирская деревня не считала половины своего на
селения годами в отхожем промысле. Больше всего 
нанимались на золотые промыслы, заводы или «хо
дили в ямщину»1.

Таким образом, русское население смогло адап
тироваться к сибирским условиям, используя вну
тренние резервы и опыт автохтонного населения, 
заимствуя у них необходимые элементы. Заимство
вания в добыче копытных были обусловлены при
родным фактором. От эвенков и бурят был воспринят 
прием ловли кабарги и изюбра с помощью манка, 
подкарауливание на природных солонцах, примене
ние самострелов на тропах. У эвенков промысловики 
покупали охотничьи ножи, изделия из кожи. Процесс 
заимствования у бурят и эвенков прекрасно иллю
стрируется русской промысловой лексикой. Процесс 
адаптации в рыболовстве и промысле на нерпу у рус
ских происходил путем изменения традиционных 
форм, но во взаимодействии с промысловыми прие
мами и знаниями бурят и эвенков. Русские восприня
ли от эвенков обматывание крючков шерстью живот
ных, бурболки, бормаши. Претерпели изменения и 
средства передвижения и жизнеобеспечения. Русские 
промысловики активно пользовались эвенкийскими 
лыжами, палками, использовали приспособления 
для переноски тяжестей (поняга), нарты, берестяные 
лодки, охотничью обувь и одежду, строили охотничьи 
жилища -  чум. От бурят была воспринята постройка 
охотничьей юрты.

Буряты, эвенки и тофалары стали активнее при
менять огнестрельное оружие во время охоты, поя
вились ловушки (пасти, кулемы). Эвенки восприня
ли все орудия лова, связанные с сетью, от русских. 
Тофалары восприняли от русских и бурят ловлю 
рыбы с помощью лучин.

Собирательство было широко распространено у 
коренных народов региона. Русские познакомились 
с новой флорой и стали заготавливать черемшу, са
рану, мангир, ранее им неизвестные.

Извоз стал для бурят новым, но достаточно ста
бильным промыслом.

Ремесла. Различают 4 формы мелкой крестьян
ской промышленности: домашняя промышленность
-  переработка сырых материалов в крестьянском

1 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 66.

хозяйстве; ремесло -  работа на заказчика; мелко
крестьянское производство на рынок; капиталисти
ческая мануфактура, где производитель лишается 
прежней самостоятельности. Все эти формы быто
вали в регионе до начала XX в. в различных про
мыслах.

По мнению И. А. Молодых и П. Е. Кулакова, 
кустарные промыслы практически не были разви
ты в Иркутской губернии. Причины этого заключа
лись в общих условиях развития промышленности 
в Сибири. Здесь можно назвать и малый спрос на 
продукты кустарного производства, и недостаток 
промышленных знаний, и то обстоятельство, что 
население большей части губернии было занято 
земледелием и скотоводством. Где земледелие раз
вито слабо, там более развиты промыслы, кустар
ные и даже отхожие2.

В 1897 г. буряты Иркутской губернии были 
преимущественно земледельцами -  98944 чел. 
(91 % всех бурят), в животноводстве было занято 
6449 чел. (5,9 %), рыболовством и охотой занима
лось 1563 чел. (1,4 %)3, ремеслами -391 , при путях 
сообщения -  48, торговлей -  314 чел.4 По ремеслам 
больше всего бурят было занято в строительстве 
(постройка и ремонт жилищ, обработка дерева), 
при путях сообщения — в извозном промысле, в тор
говле — продажей и покупкой продуктов сельского 
хозяйства. О месте, которое занимали буряты в хо
зяйственной жизни губернии, дают представление 
следующие цифры: в земледелии и скотоводстве, 
рыболовстве и на охоте было занято 73,3 % всего 
населения5, среди бурят -  98,3; в промыслах -  соот
ветственно 14,3 и 0,7 %.

В Забайкальской области буряты являлись пре
имущественно скотоводами -  138581 чел. (77,2 %), 
в земледелии было занято 3611 чел. (20,1 %), в 
прочих занятиях -  203 чел. (0,1 %)6. Ремеслами и 
обработкой различного рода веществ занималось 
1326 чел., в том числе 609 -  в строительном деле, 
127 -  в изготовлении одежды, 105 -  в обработке 
животных продуктов, 247 — в торговле, 191 чел. —

2
Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 199.

3 С еребренников И. И. Инородцы Восточной Сибири, их 
состав и занятия (статистический очерк). -  И ркутск, 1913. -  
С. 11.

4 Там же, с. 12.

5 Там же.

6 Там же, с. 19.
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при путях сообщения1. По области 85,4 % всего 
населения занималось земледелием и скотовод
ством, рыболовством и охотой, у бурят -  97,4 %; 
ремеслом, торговлей -  соответственно 7,4 и 0,9 %2. 
Процесс отделения от сельского и кочевого хо
зяйства ремесел и обрабатывающей промышлен
ности находился в зачаточном состоянии.

В 1897 г. в Иркутской губернии насчитывалось 
2017 тунгусов, в Забайкальской области -  30436 
чел.3 Добывали средства к существованию земле
делием 16468 чел. в Забайкальской области и 227 
чел. -  в Иркутской губернии, животноводством -  
соответственно 11013 и 122 чел., рыболовством и 
охотой -  2023 и 14814. Данные по занимающимся 
ремеслом имеются только для всех тунгусов Вос
точной Сибири: из 66270 чел. ремеслом и обработ
кой различных веществ занималось 684 чел., 396
— при путях сообщения, 136 -  торговлей5.

«Как крестьянское, так и бурятское хозяйство в 
первобытных условиях Забайкалья не представля
ют из себя однохарактерной производственной дея
тельности... Кроме преобладающих скотоводства и 
земледелия, здесь наблюдаются: извоз, охота, соби
рание орех и ягод, рыбная ловля, различные домаш
ние ремесла и т. д.»6.

Обработка волокнистых веществ (конопли, 
льна) и шерсти до начала XX в. оставалась домаш
ним промыслом. Обработка дерева -  изготовление 
сельскохозяйственных орудий, средств передвиже
ния (волокуш, саней, телег, колес, дуг), смолоку
рение и гонка дегтя, будучи в основном домашним 
производством, становились ремеслами и даже об
ращались в производство для продажи на рынке. 
Обработка шкур животных -  выделка кож, овчин -  
превратилась в ремесло. Ремеслами стали обработ
ка металла (кузнечное дело) и глины (гончарство), 
связанные с продажей на рынке.

В XVIII-XIX вв. более интенсивно развивались 
промыслы: лесной, извозный, плотничий, по обра
ботке продуктов животноводства.

Домашние промыслы были развиты гораздо 
больше, чем кустарные. Как у коренного населения

1 С еребренников И. И. Инородцы..., с. 20.

2 Там же, с. 21.

3 Там же, с. 29.

4 Там же, с. 34.

5 Там же, с. 33-34.

6 Рукавишников И. А. О черки..., с. 32.

губернии, так и у русского, в особенности в глухих 
отдаленных от городов и трактов местностей, пре
обладала натуральная форма земледельческого и 
скотоводческого хозяйства.

Кустарная промышленность среди местного 
населения была незначительна и заключала в себе 
исключительно производства домашнего крестьян
ского обихода. Сбыт на сторону был ограничен и 
непостоянен.

По данным 1884 г. по Агинскому ведомству, 
кустарная промышленность у бурят была пред
ставлена следующим образом: «а) плотниками вы
делываются ящики, шкапики, деревянные посуды, 
решетки и другие деревянные принадлежности для 
юрт, телеги, колеса, седла и другие предметы для 
бурятской домашней потребности, а также работа
ют русским, для постройки домов, лавок, амбаров 
и столярных работ; б) кузнецами: ножи, ножницы, 
щипцы, огнива, стремена, оправа седел, уздечек ... 
с посеребрением насечкою по железу и меди, оков
ка телег, ковка тулга, т. е. костер (треножник-ред .)  
для огня в юртах и т. д.; в) литейщиками и слеса
рями: колокольчики, медные чашечки для жертвен
ников и другие вещи для бурятских потребностей 
и украшений; г) живописцами и малярами: изобра
жения бурханов, окрашивание домашней утвари 
с узорными рисунками; д) выделывание войлоков 
для юрт, подседельников и кошем, овчин для шуб, 
сыромяти для сапог и унт и т. д.; размер производ
ства не выходит далее потребности в среде бурят; 
между прочим, некоторые предметы изделия, как, 
например, седла, стремена, удила сбываются и рус
ским окрестных селений и городов»7.

На развитие сельского хозяйства влиял и про
мысел. Крестьянин, имевший 2-3 овцы, был не в 
состоянии ткать сукно на продажу, а если он мало 
засевал хлеба, то он не мог приобретать материал. 
Промыслом занимались те, у кого насчитывалось 
50 овец и засевалось значительное количество де
сятин хлеба.

В Приангарье встречались 2 типа ножниц для 
стрижки овец -  из железной упругой пластинки, со
гнутой вдвое, концы которой заходили друг за друга 
и служили лезвиями, и из 2 лезвий с кольцами на 
концах, соединенных посередине гвоздем. Первый 
тип был известен в Европе с III в. до н. э., а второй 
бытовал в XI—XIII вв. в русских городах, но в де
ревню не попадал. Ножницы первого типа известны

7 НАРБ, ф. 270, оп. 2. д. 113, л. 12—12об.
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в Приангарье как изделие бурят. Русские называли 
их «братскими» и широко ими пользовались1. Нож
ницы европейского типа привозили в Сибирь еще в
XVII в., но их не хватало. Недостаток пополнялся 
изделиями бурят.

Обувь и одежда производились из своих мате
риалов самими потребителями. Только на уплату 
податей и на некоторые сравнительно мелкие рас
ходы нужны были деньги, которые получали от 
продажи излишков продуктов земледелия, ското
водства и развитого ближнего и дальнего извоза. 
Переход к денежной форме был заметен только у 
населения ближайших к Иркутску и Московскому 
тракту местностей2.

Такие домашние промыслы, как выделка кож и 
изготовление обуви, производство холста и сукна, 
были развиты повсеместно. Холсты производились 
грубые -  для мешков, менее грубые -  для одежды и 
тонкие -  для полотенец и скатертей. Они ткались на 
краснах, заимствованных из Европейской России и 
по своему устройству мало отличавшихся от своего 
прототипа3.

Крестьянское сукно шло главным образом на 
шинели для самих производителей и их семейств. 
Понемногу крестьяне продавали сукно своим 
соседям-бурятам по 80 коп. -  1 руб. за аршин. 
«Производство сукон, как промысел, не получит 
большого развития и не будет играть большой 
роли в экономической жизни губернии до тех пор, 
пока в ней не будет поставлено на правильную 
ногу овцеводство», -  писали И. А. Молодых и 
П. Е. Кулаков4.

Из шерсти в Иркутской губернии катали войло
ки, катанки или пимы. За выделку катанок плати
ли катальщикам по 25-30 коп. с фунта шерсти, а за 
войлоки -  по 15-20 коп. с безмена (2 ХА). Для ка
танок, как и для сукон, лучшей шерстью считалась 
черная; белая шла преимущественно на войлоки, 
чулки, рукавицы и пр.5 Способ катанья войлока в 
мешке при помощи скалки у русских аналогичен 
бурятскому способу.

Конопляное волокно поступало в продажу для 
канатных заводов, оставшееся подвергалось обра

1 Лебедева Н. И. Русские Притоболья и Забайкалья...,
с. 93.

2 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 200.

3 Там же.

4 Там же, с. 202.

5 Там же, с. 201-202.

ботке: трепанию для окончательного отделения ко
стры, чесанию особыми щетками из щетины, пря
дению, отбелке или окраске6.

Местами в Балаганском округе буряты рвали на 
полях дикую коноплю и употребляли ее волокна на 
ошейники для телят, хомуты для лошадей, починки 
мешков и пр.7

Семя конопли поступало в крестьянские масло
бойни, которых было много в местностях, где ко
нопля культивировалась для продажи. Конопляное 
семя стоило в Балаганском округе около 1 руб. за 
пуд, конопляное масло -  8 руб. за фунт, 6 руб. за 
пуд. Семя шло в Иркутск, на Лену и Николаевский 
железоделательный завод.

Многие жители занимались выделкой кож и 
шитьем ичиг и чирков. Работала фабрика таежной 
обуви Орельского, местом сбыта для нее служили 
прииски. В кожевенном производстве употребля
лась кожемялка, известная в Восточной Европе и 
бытующая у бурят. Кто, когда и у кого заимство
вал ее -  неясно. Возможно, она попала к русским 
от монголо-татар и опять вернулась с русскими в 
Азию8.

В крестьянском хозяйстве для собственных по
требностей изготавливались орудия труда, одежда, 
обувь, утварь и пр. Многие крестьянские занятия 
были связаны с переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Мололи зерно на муку, получали крупу, 
обрабатывали коноплю, из волокон которой ткали 
грубый холст, мешковины, вили веревки, а из семян 
давили масло. Из льна, который в Забайкалье сея
ли мало, вырабатывали волокно на тонкие холсты. 
Пряли овечью шерсть, из нее вырабатывали сукно, 
вязали варежки, чулки, делали войлоки. Выделыва
ли звериные шкуры, овечьи, воловьи кожи, которые 
шли на обувь, тулупы, дох, конской упряжи, варили 
мыло, отливали свечи и др. Широко была развита 
обработка дерева. Изготовляли телеги, сани, коле
са, другой сельскохозяйственный инвентарь, гнали 
смолу, деготь.

Хозяйство бурятских крестьян, несмотря на 
значительное развитие торговли и товарных от
ношений, носило полунатуральный характер и в 
первые десятилетия XX в. Потребность в одежде, 
обуви, домашнем убранстве и утвари удовлетворя
лась в основном за счет домашнего производства.

6 Там же, с. 203.

7 Там же, с. 204.
о

Лебедева Н. И. Русские Притоболья и Забайкалья..., с. 94.
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Из конской и коровьей кожи изготовляли обувь, 
кожаные сосуды и мешки, ремни, уздечки, чумбу- 
ра, гужи и т. д. Овчины и мерлушки шли на шитье 
шуб, шапок, штанов, дох и теплых накидок. Из 
шерсти делали войлок для юрт, постельные при
надлежности, потники, платки, варежки, чулки. С 
домашним, кустарным промыслом было тесно свя
зано самобытное прикладное искусство.

Русские пользовались услугами бурятских 
кузнецов, бондарей, отдавали бурятам на обра
ботку кожи и овчины, шерсть для валяния войло
ка, считая их большими мастерами в этих ремес
лах.

Рассмотрим отдельные элементы техники до
машней промышленности и ремесел. В XIX в. 
агинские буряты использовали 2 способа снятия 
волосяного покрова со шкуры (салазаха). Эти спо
собы применялись при выделке сыромятной кожи. 
Первым способом шкуру снимали посредством 
скребла-косы (хажуур). Упомянутым инструмен
том очищали и свежеснятую шкуру от мездры. В 
этом случае ее растягивали и закрепляли на какой- 
нибудь ровной поверхности (чаще всего на дере
вянной доске). Шерсть предварительно смачивали 
водой и сбривали косой-литовкой движениями на 
себя, держа косу обеими руками. Периодически по 
ходу работы шкуру смазывали маслом или выварен
ным из костей жиром1.

Сопоставление с известными у других народов 
приемами снятия шерсти с кожи показывает, что 
этот способ был воспринят агинскими бурятами у 
русских. Русские кожевники использовали в каче
стве скребка косу-литовку, с помощью которой из
готовлялась так называемая «бритая сыромять»2. 
Данный прием был распространен и у других групп 
бурят.

В XIX в. буряты стали заквашивать шкуры и 
кожи3. Этот прием обработки, скорее всего, был за
имствован у русских. Русские таким способом по
лучали квашеную сыромять4. Монголам, тувинцам, 
калмыкам этот способ не был известен.

1 Бадмаев А. А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этно
культурных контактов). -  Новосибирск: Институт археологии и 
этнографии СО РАН, 1997. -  С. 93.

2 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. -  М., 
1 9 9 1 .-С .2 1 5 .

3 Потанина А. В. Буряты // Из путешествий по Восточной 
Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. -  М., 1895. -  С. 27.

4 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография..., с. 216.

Скребок для выделки шкур

У агинских бурят не обнаружено такого спосо
ба обработки кожи, как дубление. У других групп 
бурят для дубления использовали кору осины и 
раствор купороса. Данный способ обработки кожи 
появился у бурят под влиянием русской традиции. 
На это, в частности, указывает бурятский термин 
«дублиилгэ», несомненно, заимствованный из рус
ского языка. Дубление кож в практике других мон
гольских народов не отмечается5.

Шорные мастера разминали кожи посредством 
мялок различной конструкции. Кожемялка (убдэг 
талхи) представляет собой плоский обрубок (һуури) 
лиственницы, служащий основанием, с вертикально 
врезанными в него 2 досками (шударуул) с острыми 
верхними краями (эри). На эти доски набрасыва
лась кожа и продавливалась коленом ноги. Чтобы 
размять кожу, эту операцию нужно было много
кратно повторять. Возможно, этот тип кожемялки 
был заимствован бурятами у русских6. Дело в том, 
что она идентична восточнославянской кожемялке 
«беляк», описание которой дает Д. К. Зеленин. Эта 
кожемялка встречалась в XIX в. не только у русских 
и украинцев, но и у коми и удмуртов. У монголь
ских и южносибирских народов она не была рас
пространена7.

Домашним производством занимались все 
группы эвенков. Мужчины владели кузнечным ре
меслом, производили разнообразные поделки из де
рева, рогов, кости; изготовляли лодки, лыжи, нарты. 
Женщины обрабатывали бересту, шкуры животных 
и шили из них разные вещи. Необходимо отметить, 
что всякий вид новой работы, входивший в быт 
эвенков от соседей, был сначала мужским делом, 
потом уже становился женским. Поэтому, например,

Бадмаев А. А. Рем есла..., с. 94.

6 Там же, с. 101.

7 Там же.



292 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX -  начало XX в.)

Литейная мастерская в юрте

плетение сетей у одних групп считалось мужской 
работой, у других -  женской. Раскрой ножницами и 
шитье на машине, появившейся у некоторых эвен
ков в конце XIX в., а также выпечка хлеба в русской 
печке в первое время тоже были мужской работой1.

Три четверти свободного бурятского населения 
занималось различными ремеслами и промысла
ми. В особенности часто встречались между ними 
плотники, столяры, слесари и кузнецы, из которых 
плотники по численности преобладали2.

Кузнечное дело было в почете. Кузнецы ковали 
топоры, пешни, кайлы, лопаты, ухваты, столярные 
инструменты, ножи, оковывали телеги и т. д. Ре
месла, требующие усидчивости, давались бурятам 
не особенно легко, хотя и тут нередко отмечались 
исключения’.

Служилые люди-ремесленники занимались так
же обработкой дерева, металла. Источники называ
ют имена кузнецов, плотников, «мастеров тележно
го, топорного, колесного» и других ремесел. Забай
кальские кузнецы были достаточно искусными: они 
умели выковать самые разнообразные орудия труда: 
косы, скобы, гвозди, топоры, ножи, иглы и мн. др. 
Ремесленники использовали привозное и местное 
железо.

Есть сведения и о развитии деревообделочного 
промысла. Среди служилых людей выделялись бон
дари, которые делали бочки, ушаты, туески и кадки. 
Были оконочники, столяры; многие из них работали 
на заказ, но некоторые уже обслуживали рынок.

1 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 90.
2

Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 180.

3 Там же, с. 181.

В сельской местности многие бывшие крестья
не занимались ремеслом, т. е. производили продук
цию на заказ, для продажи на местных рынках и 
розничной торговли. Это были кузнецы, бондари, 
столяры, гончары, кожемяки. На заказ работали 
плотники, печники, маляры-красильщики.

Колесный и экипажный промысел был развит 
понемногу всюду в Иркутской губернии, особен
но около Иркутска и по Московскому и Якутскому 
трактам. Деревенские мастера изготовляли четы
рехколесные телеги, двуколки, колеса, сани, кошев
ки, полозья, дуги и пр. Большинство крестьянских 
и бурятских хозяйств производили самостоятельно 
летние и зимние средства передвижения, покупая у 
мастеров лишь колеса и иногда полозья и отдавая 
свои экипажи для оковки кузнецам4.

Со строительством домов и других хозяйствен
ных строений у бурят стало развиваться, а затем и 
широко распространилось плотничье ремесло. Они 
делали телеги, сани, сохи, бороны и другие сель
скохозяйственные орудия. «Что же касается до их 
сметливости, то они далеко опередили сибиряков, -  
отмечал Н. Бестужев, -  бурят -  и плотник, и пахарь, 
и косец. Без них было бы здесь плохо. Вся мебель на 
европейский манер в нашем доме сделана бурятами, 
дом построен ими, и у брата моего они делают эки
пажи, -  и у сестры фактотум всех ее хозяйственных 
желаний и поделок -  пастух наш -  бурят по имени 
Ирдыней. Все заказы по части лесной: бревна, до
ски, дрова -  они выполняют. Чрезвычайно просто 
и остроумно плавят они дрова по быстрым нашим 
рекам, усеянным островами, отмелями, каменными 
грядами»5.

М. Кюхельбекер писал своему брату в 1843 г. из 
Баргузина: «Еще скажу тебе, что у нас дом для учи
лища почти готов! Селенгинские братские -  масте
ра работать, не нашим плотникам чета! Решительно 
будет лучший дом в городе»6.

В архивных документах встречаются много
численные факты, свидетельствующие о том, что 
сани, сохи, телеги, сделанные бурятскими масте
рами, были качественными и находили сбыт на 
рынке. Так, в 1858 г. 3 бурята Кудинского ведом
ства взяли подряд «на постройку и доставку бе
резового лесу лучшей доброты Полозовых саней 
с отводами в количестве 1000 штук», а четвертый

4 Там же, с. 213.

5 Декабристы о Бурятии. -  Улан-Удэ, 1975. -  С. 59-60.

6 Там же, с. 167.
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«пожелал запродать в частные руки», сделанные 
им 30 телег1.

Многие дома в Иркутске, Верхнеудинске, Чите 
были построены руками бурятских плотников. Они 
же строили дома и в улусах. В 1862 г. 4 бурята Ба
лаганского ведомства заключили договор с тайшой 
Е. Мироновым: «Срубить у Миронова из готово
го его лесу корпус деревянного дома 2-этажного в 
длину 4 !/2 саж., в ширину 4 саж., покрыть тесом, 
прирубить к оному крыльцо с сенями»2, а бурят 1 -го 
кульмецкого рода Ш. Данчеев в этом доме обязался 
в «осьми комнатах срубить 12 дверей с отделкою 
надлежащим порядком и ... 17 окон с отделкою в 
них косяков, наличников и ставен». Буряты Ленско
го ведомства заключили договор с бурятом этого же 
ведомства А. Даниловым «отделать в ... новом зда
нии 7 дверей, 8 дубельтовых стекольных рам, один 
шкаф и стол»3.

В бичурских улусах было много мастеров по 
дереву и металлу и художников-самоучек. Столя
ры делали деревянные ящики разных форм: ухэги, 
абдары, хайрсаки, низенькие красивые скамеечки 
(шэрэ), божницы, деревянную утварь, телеги, сани, 
детские зыбки; кузнецы -  подковы, гвозди, шины 
для телег и саней и разные другие скобяные изде
лия; художники-самоучки наносили рисунки и узо
ры на ящички, сундуки, божницы4.

Менее всего русское влияние сказалось на бу
рятских промыслах, которые, во-первых, сохра
нили свой самобытный национальный характер, 
во-вторых, не имели почти никакого товарного 
значения, поэтому развитие товарно-денежных от
ношений затронуло их меньше, чем другие отрасли 
бурятского хозяйства. Скорее даже наоборот, неко
торые промыслы пришли в упадок, так как старые 
предметы обихода, изготовлявшиеся в своем доме 
или приобретаемые у местных умельцев, заменя
лись фабричными.

Вместе с тем бурятское ремесло начинает при
спосабливаться к спросу русской деревни. Так, в 
«Ведомостях о промыслах и образованности ино
родцев кочевых Иркутского уезда ведомства Вер- 
холенской степной думы 1840 года» фигурируют 
сани, дровни, лукошки, посуда и деготь. Техника 
производства некоторых из этих изделий, прежде

1 НАРБ, ф. 1, on. 1, д. 1103, л. 5, 12,40-41.

2 Там же, ф. 3, д. 915, л. 54-59.

3 ГАИО ,ф. 152, on. 1, д. 104, л. 28.

4 Рандалов Ю. Б. Социалистические преобразования..., с. 21.

всего телег и саней, была заимствована у рус
ских.

В какой-то степени возможность приобретения 
товаров на ярмарке или в лавке подорвала кустар
ные промыслы. Некоторую роль сыграло тут и из
менение жизненных условий. С началом строи
тельства деревянных домов сократилась, например, 
потребность в войлоке, хотя кошмы и оставались 
обязательным элементом в убранстве любого бу
рятского дома.

Но у бурят сохранился кузнечный промысел, 
сочетавшийся у них с тонким ювелирным мастер
ством. Работы бурятских кузнецов по серебру: 
седла, трубки, ножны, женские украшения и т. п.
— пользовались большим спросом и в русской де
ревне. Вообще бурятские кузнецы начиная с XVII в. 
обслуживали частично и русскую деревню.

Русское влияние проявилось в строительстве 
богатыми бурятами мельниц, что соответствовало 
хозяйственной потребности бурятского сельского 
хозяйства. В середине XIX в. в Балаганском ведом
стве действовало 20 мельниц. В некоторых поселе
ниях мукомольное дело было особенно распростра
нено. Так, в Одисинском улусе зунгарского рода 
было 4 мельницы5.

Эксперимент декабристов по привитию бурятам 
ремесленных навыков не прошел бесследно, но и не 
оставил глубоких следов. Остались лишь только в 
забайкальской деревне изобретенная Бестужевым 
телега -  сидейка да рассказы о первом бурятском 
самородке -  механике и оптике — Сарампиле Убу- 
гунове.

В отличие от столярного плотницкое ремесло 
у агинских бурят не было традиционным. Факти
чески оно складывается только в XIX в. Толчком 
для этого послужило, во-первых, появление в Вос
точной Сибири русских поселенцев, принесших с 
собой навыки восточнославянского плотницкого 
ремесла; во-вторых, укрепление позиций ламаизма 
среди агинских бурят, основание на их землях по
стоянно действующих дацанов-монастырей (Агин
ского, Цугольского), при которых имелись мастера- 
плотники, занятые храмовым строительством.

Среди плотников выделялись специалисты 
по изготовлению телег и саней (тэргэшэнүүд) и 
строительные мастера (барилгашанүүд). Последние 
появились со строительством культовых и обще
ственных построек и с образованием поселков на

5 НАРБ, ф. 3, д. 2225, л. 85-90.
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землях агинских бурят1. Плотники, занимающиеся 
изготовлением колесного и санного транспорта, 
были вовлечены в ремесленную деятельность прак
тически в течение всего года: заготавливали и обра
батывали древесное сырье, делали починку саней, 
ставили новые колеса телегам, гнули дуги и т. д. 
Спрос на их изделия оставался постоянным, но в 
особенности возрастал в весенне-летний период, 
что объяснялось различными перекочевками насе
ления, ростом транспортных перевозок.

Строители, в отличие от плотников, в основ
ном трудились в теплое время года. Специфика 
их ремесла предполагала коллективное созидание, 
когда они, объединившись во временные группы- 
бригады, возводили здания2.

У прибайкальских бурят в XIX в. наряду с кро
ватями большой популярностью стали пользовать
ся резные диваны (сопа), технология производства 
которых была воспринята от русских мастеров3.

Основная масса плотников была занята в строи
тельстве. Они возводили летники (зуһалангай гэр), 
деревянные юрты (модоной гэр), срубные дома рус
ского типа (ород гэр)4.

Летник представлял собой четырехстенное 
строение на 4 врытых в землю столбах, обшитых 
толстыми досками (толщиной 5-6 см). Крыша лет
ника была двускатной с квадратным отверстием- 
дымоходом. Она сколачивалась из теса, поверх ко
торого клали вымоченную лиственничную кору и 
куски бересты. Единственное окошко -  узкое и про
долговатое отверстие — позволяло наблюдать за па
сущимся скотом. Пол в таком жилище не застилали, 
оставляли земляным. Появление летников у агин
ских бурят в XIX в. произошло, несомненно, под 
влиянием русских. Летники, подобные агинским, 
строились также забайкальскими бурятами и внеш
не отличались от летних жилищ западных бурят5.

Избы русского типа (ород гэр), по Л. Линховои- 
ну, стали строиться агинскими плотниками только 
в начале XX в.6 Однако сочинение У.-Ц. Онгодова 
указывает на более раннюю дату их появления. К

1 Бадмаев А. А. Ремесла..., с. 62.
7

Там же, с. 63.

Там же, с. 71.

4 Там же, с. 87.

5 Вяткина К. В. Очерки культуры и быта бурят. -  Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1969. -  С. 85.

6 Линховоин Л. Л. Заметки о дореволюционном быте агин
ских бурят. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1972. -  С. 25.

концу XIX в. среди срубных домов агинских бу
рят преобладали однокамерные четырехстенки с 
двускатной крышей. Эти избы представляли собой 
прямоугольный сруб размером 4x5 м с земляным 
или покрытым досками полом, с 2-3 маленькими 
застекленными окнами. Внутренних перегородок в 
таких домах не делали. Пол жилой части избы за
стилали досками. Часть помещения отгораживали 
для новорожденных ягнят и телят. Для отопления 
жилища ставили небольшую русскую печь.

Деревянные срубные постройки агинских бурят 
свидетельствуют о процессе оседания этой группы 
бурят в конце XIX -  начале XX в., вместе с тем при
митивность строений говорит лишь о начале раз
вития строительного дела, о еще невысоком уровне 
мастерства местных плотников.

Амбарчики на колесах (тэргэ амбаар) в период 
летних перекочевок служили временным жилищем 
и помещением для хранения ценного имущества. 
Сооружались они следующим образом. На прямо
угольную раму из брусковых досок прибивали по
перечные доски. Эту платформу устанавливали на 
брус, соединенный с осью. Через нее и деревянные 
подушки (пудуушха) проходил вертикальный же
лезный стержень. На концы стержня насаживали 
обычные тележные колеса. На платформе скола
чивали строение из досок типа сарая с двускатной 
крышей, верхним коньком, без окон, с дверями, под
вешенными на железных петлях. Строение устанав
ливали таким образом, чтобы оставался незанятым 
передний край платформы, приспособленной под 
сидение ездока. Оглобли закрепляли на передней оси, 
под платформой. Размеры описанного транспортного 
средства были следующими: высота -  2,2 м, длина 
платформы -  3,0 м, ширина -  1,7 м.

Данные о существовании таких амбарчиков на 
колесах у других народов Сибири и Центральной 
Азии исследователями не приводятся. Возможно, 
тэргэ амбар -  синтез местного и известного у 
других народов колесного транспорта. Основой 
могла стать русская колесная повозка, по крайней 
мере, об этом свидетельствуют термины, опреде
ляющие некоторые детали агинского тэргэ амба
ар-. втулка (түүлхэ), обод колеса (тэргэн хоори), 
шины (тэргэн шиинэ), подушка (пудуушха), спи
цы (пайлса), колесо (холисоо, мөөрэ). У монголов 
известны так называемые чингэли тэргэ -  двух
колесная телега типа ларя-домика из деревянных 
досок для перевозки ценного имущества. Предки 
агинских бурят, долгое время находясь в монголь-
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ской среде, могли воспользоваться аналогичным 
транспортным средством и перенять его. Агин
ским мастерам XIX в. в таком случае оставалось 
только усовершенствовать систему колес, перей
дя на тележные колеса русского типа, не меняя 
верхней надстройки1.

Сани (шарга) типа дровней стали использо
ваться бурятами для перевозки грузов с середины
XVIII в.2 Они устанавливались на 2 дугообразных 
изогнутых спереди полоза длиной 220-240 см, от
стоявших друг от друга на расстоянии 50-60 см. 
В пазы полозьев вставляли по 5 вертикальных ко
пыльев высотой до 35 см. На верхние концы стоек 
насаживали поперечные, а сверху-продольные по 
отношению к полозьям доски. Головки полозьев 
соединяли деревянной прямоугольной рамкой. К 
обеим сторонам первой и второй пар копыльев 
прикреплялись оглобли. Конструкция и техноло
гия изготовления таких саней, по всей видимости, 
воспринята от русских. Небезынтересно, что наи
менование деталей этого транспортного средства 
большей частью бурятские: передок (боолто), си
дение (нугабша), копылья (гасуу), полозья {дали, 
үргэн). Это наводит на мысль, что в прошлом у 
бурят существовало транспортное средство, пред
шествовавшее современным саням3.

Агинские сани подразделялись на кошевы {ха- 
шабаа шарга), сани с треугольником из четырех
гранных брусков под кузовом для баланса (отвод- 
тай шарга), дровни или сани без отводов {зайдан 
шарга), салазки или санки (ябаган шарга)4.

Колесные повозки (тэргэ), подобно саням, были 
переняты бурятами у русских в XVIII- XIX вв.5 Об 
этом свидетельствуют, в частности, их конструк
ция, идентичная русским повозкам, и технология 
производства, совпадающая с русской. В XIX в. у 
агинских бурят встречались разновидности колес
ных повозок, известные в разных областях России. 
Среди них были дрожки {жороо тэргэ), двуколки 
{хаһаг тэргэ), коляски на рессорах {намилзууртай 
тэргэ), обычные крестьянские четырехколесные 
телеги (дүрбэн хүлтэй тэргэ). Последние имели 
наибольшее распространение. Другие разновидно-

1 Бадмаев А. А. Ремесла..., с. 84-86.
2
“ Линховоин Л. Л. Заметки..., с. 12.

3 Там же.

4 Бадмаев А. А. Ремесла..., с. 86.

5 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. 1, д. 247, л. 18.

Русские сани

сти повозок не производились местными мастера
ми, а завозились и обычно покупались состоятель
ными агинскими бурятами6.

У бурят раньше была телега -  тэргэ. В нее 
запрягали не лошадей, а быков и вместо хомута 
использовали ярмо {булга). Но верховая езда по- 
прежнему оставалась основным средством. «В не
давнее только время стала входить в моду у бурят
ской аристократии езда в тарантасе»7.

Буряты полностью заимствовали тягловую 
упряжь, названия которой нашли отражение и в их 
языке. Если упряжь верховой езды как в западном, 
так и восточном наречии не имеет заимствованных 
названий, то большинство названий предметов тя
гловой упряжи заимствовано из русского языка или 
через него: хомут -  хомууд, вожжи -  боожо, гужи
-  гужэ, супонь -  супоон, седелка -  шодоолха, ходок
— ходок, качалка -  хашаалха, дровни -  дороовной%.

Взаимодействие в ремеслах не означало обяза
тельных заимствований. Оно проявлялось, скорее 
всего, в обмене услугами. Так, русские предпочита
ли отдавать бурятам шкуры и шерсть для войлоков 
для обработки, считая их искусными мастерами в 
этом деле, приобретали ювелирные изделия бурят
ских кузнецов, пользовались услугами бурятских 
бондарей.

6 Бадмаев А. А. Ремесла..., с. 86.

7 Раев А. Буряты // Вести. Имп. рус. геогр. о-ва. -  1856. 
- Ч .  2 4 .- С .  33.

g

Бертагаев Т. А. О заимствованных русских словах в раз
говорном бурятском языке // Зап. БКНИИ. -  1953. -  Вып. 1. 
- С .  2 1 - 2 2 .
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Русское влияние на бурятские промыслы ска
залось незначительно, некоторые промыслы даже 
пришли в упадок. В то же время у бурят появи
лись плотники, которые делали сани, телеги, сохи 
и другие сельскохозяйственные орудия, строили 
дома. Буряты заимствовали у русских такой способ 
обработки кожи, как дубление, стали заквашивать 
шкуры и кожи. Возможно, ими заимствован и та
кой вид кожемялки, как кожемялка горизонтально
вытянутой формы. С эвенками и тофаларами связь 
выражалась в обмене товарами, произведенными в 
домашнем хозяйстве.

Итак, в области экономики первоначально са
мостоятельное существование двух хозяйственно
культурных типов со 2-й половины XVIII в. сменя
ется активным вовлечением бурятского населения в 
земледельческое хозяйство. Этому способствовал и 
ряд государственных указов и распоряжений, обе
спечивающих для бурят режим наибольшего бла
гоприятствования в этой деятельности. Занятие 
земледелием требовало от бурят овладения новы
ми технологиями, что в исторической перспективе 
означало для бурятской культуры быстрое преодо
ление стадиальной дистанции. При этом скотовод
ство оставалось для бурят основным видом хозяй
ствования1. У эвенков в начале XIX в. были заложе
ны основы земледелия.

С каждым десятилетием бурятский улус и эвен
кийское стойбище все больше включались в общую 
хозяйственную жизнь Восточной Сибири. Это так 
же, как и налоговая политика государства (с 1762 г. 
натуральная подать хлебом и ясаком заменена де
нежной), подрывало натуральные устои скотовод
ческого и оленеводческого хозяйства. Потребность

в деньгах побуждала развивать те отрасли, которые 
давали возможность получать товарную, легко реа
лизуемую на местном рынке продукцию. Такой от
раслью было земледелие. Буряты и эвенки перени
мали у русского населения навыки землепашества, 
приобретали на первых порах зерно, земледельче
ские орудия. Однако буряты не ограничились про
стым восприятием, а совершенствовали технику 
земледелия: искусственное орошение и удобрение 
пашен навозом.

Рост колонизации, развитие внешней и внутрен
ней торговли, зарождение промышленных пред
приятий, увеличение населения в городах (купцы, 
ремесленники, чиновники) и на заводах (рабочие), 
необходимость в продовольствии для ссыльно
каторжных и военных частей -  все это повышало 
спрос на продукты сельского хозяйства. Эти же 
потребности вызывали у представителей царской 
администрации Восточной Сибири стремление на
саждать земледелие путем административных воз
действий как на русское, так и на бурятское и эвен
кийское крестьянство.

Рост народонаселения. По переписи 1897 г., в 
пределах Иркутской губернии и Забайкальской об
ласти проживало 1187142 чел. Всего в списках упо
минается более 40 национальностей, однако основ
ную часть населения составляли представители 3 
из них -  русские (68,9 %), буряты (24,3 %) и эвенки 
(3,0 %). Причем если основная масса бурят рас
полагалась преимущественно в пределах указанной 
территории (вне ее зафиксировано только 309 душ 
обоего пола), то тунгусов здесь проживало 62 % их 
общей численности (табл. 20).

Таблица 20
Численность бурят, тунгусов и русских

Национальность

Данные переписи 1897 г. Данные С. К. Патканова*

Иркутская губ.
Забайкальская

обл.
Иркутская губ.

Забайкальская
обл.

Буряты 108867 179487 110745 177638

Тунгусы 2017 30436 2191 33427

Русские 378383 444900 376291 442744

* Патканов С. К. Статистические данны е, показы ваю щ ие им енной состав населения С ибири, язы к и роды  инородцев. 
Т. 1: сводные табл. и кр. выводы. -  СПб., 1919.

1 Павлинская Л. Р. Буряты..., с. 24—25.
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По некоторым сведениям, в конце XIX в. числен
ность сойотов в Тункинском ведомстве составляла 
150 душ обоего пола1. Однако, по переписи 1897 г., 
сойоты отдельно не выделены как самостоятельное 
этническое целое. Поскольку в ходе этой перепи
си основным этническим определителем являлся 
язык, то можно констатировать факт утери родного 
языка в целом.

6.3. Социальная структура общества. Дво
рянство, купечество. Бурятские нойоны и 
богачи. Крестьянство. Рабочий класс

К середине XIX в. социальная структура рос
сийского общества носила строго сословный харак
тер, что было закреплено в вышедшем в 1832 г. и 
вступившем в силу в 1835 г. Своде законов Россий
ской империи. Российское общество делилось на 
4 состояния — дворянство, духовенство, городских 
и сельских обывателей (соответственно городское 
сословие и крестьяне). Такое же сословное деление 
сохранится и в последнем издании IX тома Свода 
законов Российской империи (законы о состояни
ях), вышедшем в 1899 г.2 Кроме этого, существовало 
еще одно сословие, игравшее важную роль в жиз
ни Российской империи и российского общества,
-  военное. Парадокс заключался в том, что оно не 
входило в состав ни одного из 4 закрепленных зако
нодательно состояний, тем не менее существовало 
и подлежало обязательной переписи3. Социальная 
структура российского общества дополнялась так
же категорией разночинцев, состоявшей из лиц, не 
входивших ни в одно из вышеперечисленных со
стояний.

В общем виде данная сословная структура была 
представлена и на территории Бурятии, дополняясь 
при этом особой сословной группой «инородцев», в 
которую входили коренные народы региона, а так
же категорией лиц, имевших особый социальный 
статус -  ссыльных.

Специфика рассматриваемого периода в исто
рии социальной структуры российского общества 
заключалась в том, что, хотя сословный строй про

1 Африканов А. М. Урянхайская земля и ее обитатели // 
Изв. В С О Р Г О ,- 1890.- Т .  2 1 .- С .  3.

2 Миронов Б. Н. Социальная история России..., с. 80.

3 Влазнев Р. В. Особенности формирования военного со
словия в Российской империи в XIX в. // Вестник ТГУ. -  2007.
-  Вып. 3. -  С. 198.

существовал в Российской империи вплоть до фев
ральской революции 1917 г., его трансформация и 
постепенная деградация начались в пореформен
ный период под влиянием развития капиталистиче
ских отношений и изменений в имперском законо
дательстве.

Высшим состоянием (сословием -  ред.) россий
ского общества было дворянство, которое начало 
формироваться при Петре I из высших разрядов 
служилых людей по отечеству, занесенных в раз
рядные книги XVII в. и «Бархатную книгу 1687 г.», 
находившихся на военной, гражданской или двор
цовой службе и являвшихся землевладельцами. 
Своей службой дворяне были обязаны государству 
и на этом основании имели условно земельные вла
дения. В 1714 г. были обращены в собственность 
дворян земельные владения -  вотчины, а в 1719 г. 
персонально за каждым дворянином были закре
плены крестьяне, жившие в его поместье, которые 
оказались фактически в личной собственности по
мещика. Однако права на вотчину по-прежнему 
обусловливались службой. Владеть поместьем мог 
только дворянин, находившийся на действитель
ной службе или в законной отставке, в противном 
случае поместье изымалось в пользу государства. 
Манифестом 1762 г. дворяне освобождались от обя
зательной службы, что было закреплено в Жалован
ной грамоте на права, вольности и преимущества 
благородному российскому дворянству 1785 г., из
данной Екатериной II. По ней дворянство освобож
далось от повинностей, налогов, телесных наказа
ний, укреплялась система самоуправления дворян
ского сословия. Было введено самоуправляющееся 
губернское дворянское общество и губернское дво
рянское собрание, которое получило статус юриди
ческого лица4.

Дворянство делилось на 2 разряда -  потом
ственное и личное. Пополнялось оно за счет есте
ственного прироста, а также службы. К личному 
дворянству относились те, кто не выслужил чина, 
дававшего право на потомственное дворянство. С 
1785 г. личные дворяне были освобождены от на
логов, рекрутской повинности, телесных наказа
ний, но не имели права владеть крепостными, за
писывались в особую часть городских книг, а не в 
губернские дворянские книги. Были слабо связа
ны с губернскими дворянскими обществами, хотя 
по закону считались их членами и могли занимать

4 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 82.
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должности в органах дворянского самоуправления 
и уездной администрации до реформ 1860-х гг.1 
Право на личное дворянство получали чиновники 
IX-XV разрядов.

На территории Забайкальской области и Ир
кутской губернии дворянское сословие было мало
численным. Известный исследователь истории Бай
кальского региона М. М. Шмулевич в 1843-1844 гг. 
на территории Западного Забайкалья насчитывает 
65 чел. обоего пола дворян и разночинцев2. К дво
рянскому сословию относились в основном пред
ставители высших чинов местной администрации. 
Дворян-помещиков по всей Сибири в 1858-1859 гг. 
было 36 чел., которые владели населенными име
ниями, и 76 беспоместных дворян, владевших 
дворовыми. По всей Восточной Сибири насчиты
валось 2 помещика с имениями и крестьянами и 9 
беспоместных дворян, имевших дворовых3. В Верх- 
неудинске в 1897 г. было 349 дворян, в Нерчинске
-  299, а в Чите в 1900 г. -  2129 людей дворянско
го звания. Однако эти цифры в связи с трудностью 
выделения дворян из других категорий населения
-  чиновников и военных — следует считать весьма 
условными4.

С началом реформ 1860-х гг. дворянство стало 
терять свои привилегии. Право на монопольное 
владение землей оно потеряло еще в 1801 г., когда 
было разрешено покупать и продавать недворянам 
незаселенные земли, а в 1861 г. -  право на владение 
крепостными крестьянами, в 1864 г., после введения 
земств, они потеряли монополию на формирование 
местного управления, в том же году представители 
этого сословия попали под юрисдикцию общесо
словных судов, а с 1874 г., когда взамен рекрутской 
повинности была введена всеобщая воинская, дво
ряне стали на общих основаниях привлекаться к 
службе в армию.

Утратило дворянство и налоговый иммунитет. С 
1853 г. оно стало платить губернские земские сборы. 
В результате реформы налоговой системы, перехода 
ее с принципа подушного обложения на подоход
ный налоговое бремя дворян возрастало. Все нало
ги, вводимые государством, теперь в равной степени 
распространялись и на дворян. С 1863 г. они стали

1 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 86.
2

Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 53.

3 Санжиев Г. Л., Санжиева Е. Г. Бурятия..., с. 247.

4 Евдокимова С. В. Социально-экономическое развитие..., 
с. 159.

платить налог на городское недвижимое имущество, 
с 1872 г. — государственные земские повинности, с 
1875 г. -  поземельный налог в сельской местности. 
Таким образом, в пореформенный период привиле
гированное положение дворянства постепенно утра
чивает свое юридическое обеспечение5.

Отмена крепостного права в 1861 г. и разру
шение феодального строя, составлявшего основу 
социально-политического могущества дворянского 
сословия, поставило дворян перед необходимостью 
адаптации к новым экономическим условиям6. Од
нако для представителей данного сословия в Забай
кальской области и Иркутской губернии это собы
тие реальных экономических последствий не имело 
в силу отсутствия здесь помещичьего землевладе
ния. Правительство имело планы развития в Сиби
ри и Забайкалье, в частности, крупного дворянского 
землевладения и создания на его базе крупных об
разцовых хозяйств. 8 июня 1901 г. вышел Закон «Об 
отводе частным лицам казенных земель в Сибири», 
который предусматривал создание частного зем
левладения богатыми и знатными сподвижниками 
царского престола; разрешал продажу и аренду ка
зенных земель дворянам под «частновладельческие 
хозяйства». Данные хозяйства должны были быть 
созданы в середине земельных массивов крестьян, 
чтобы крупные землевладельцы могли расширять 
свои владения за счет земель соседних крестьян, а 
также имели возможность использовать дешевую 
рабочую силу деревенской бедноты в своем хозяй
стве7. Однако эти планы не были реализованы.

Следующим по статусу состоянием, после дво
рян, считалось духовенство. Духовное сословие 
делилось по вероисповеданиям8. Наиболее много
численным на территории Забайкальской области и 
Иркутской губернии было православное и буддий
ское духовенство, кроме этого, здесь были иудеи, 
мусульмане, католики и др. Так, в 1894 г. в Забай
кальской и Нерчинской епархии несли службу 23 
протоирея, 207 священников, 61 дьякон, 244 пса-

5 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 94.

6 Оноприенко И. Г. Изменения социально-экономического 
статуса дворянского сословия в пореформенный период (на 
примере Центрального Черноземья) / /  Научные ведомости 
Белгородского гос. ун-та. -  2007. -  №  1. -  С. 63-66.

7 Гомбоев Д. Ш. Земельные отношения в Бурятии. -  Улан- 
Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1988. -  С. 75.

8 Галимова Л. Н. Основные черты сословной системы Рос
сийской империи // Вестник Чувашского университета. -  2009. 
- №  1 . - С. 35-39.
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ломщика1, т. е. 535 представителей духовного со
словия без учета численности их семей. В Иркутске 
в 1864 г. при общей численности населения города 
25178 чел. постоянных и временных к духовному 
сословию принадлежало 618 чел. вместе с семьями, 
что составляло 2,4 % общей численности горожан. 
На долю православного духовенства приходилось
97.23 %2. В Забайкалье ситуация была иной из-за 
распространения буддизма. Согласно «Положению
о ламайском духовенстве» 1853 г., в Забайкалье 
официальный штат 34 буддийских дацанов состав
лял 285 лам. Данное ограничение не соблюдалось, 
в дацанах находились тысячи лам и хувараков, по
лучавших «незаконное» посвящение3. Однако «не
законные» представители буддийского духовенства 
не могли входить в сословие. Поэтому без учета 
представителей других конфессий в конце XIX в. 
на долю православного духовенства приходилось
65.24 %, а на долю буддийского -  34,75 %.

Хотя в списке состояний духовенство стоя
ло вторым, реальная престижность и социально- 
экономическое положение православного духовен
ства этому не соответствовали. К духовенству с 
презрением относилось дворянство, среди широ
ких слоев населения оно не пользовалось популяр
ностью. Являясь привилегированным сословием, 
духовенство по образу жизни и уровню доходов не 
отличалось от крестьян и мещан. Из-за бедности 
православного клира, его зависимости от прихожан 
у последних было негативное отношение к священ
нослужителям4.

Православное духовенство разделялось на 
«черное» (монашествующее) и «белое» (приход
ское), а также на священнослужителей (священник 
и дьякон) и церковнослужителей или причетников 
(дьячок, пономарь и т. д.)5.

1 Жалсараев А. Д. Поселения, православные храмы, свя
щеннослужители Бурятии XV II-XX столетий: энциклопедиче
ский справочник. -  Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 2001. -  С. 8.

2
Михайлова В. Т. Православная церковь и социум Бай

кальской Сибири в пореформенный период (1861-1916 гг.). -  
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2003. -  С. 55.

3 Ламаизм в Бурятии XVIII -  начала XX века. Структура 
и социальная роль культовой системы / Г. Р. Галданова, К. М. 
Герасимова, Б. Д. Дашиев и др. -  Новосибирск: Наука, 1983. -  
С. 30.

4 Терскова А. А. Духовное сословие Енисейской губернии 
второй половины XIX -  начала XX в. // Вестник Красноярского 
гос. пед. ун-та. -  2010. -  №  1. -  С. 219.

5 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 98.

В ходе исторического развития духовное сосло
вие приобрело значительную степень закрытости. 
Так, в 1730 г. на долю лиц светского происхождения 
приходилось 4 %, а в 1780-1790-х гг. -уж е 0,8 %. Был 
запрещен и выход из духовного сословия. Посте
пенно сложилась и система наследования церков
ных должностей6. Занятие вакантных должностей 
при церкви из среды духовенства было характерно 
и для Бурятии7.

В течение XVIII в. духовенство получило осо
бые права, которые были закреплены законода
тельно. В 1719 г. духовенство было освобождено 
от прямого налога, в 1724-1725 гг. -  от рекрутской 
повинности, в 1801 г. — избавлено от телесных на
казаний. С 1722 г. только Синод в качестве специ
ального церковного суда разбирал все гражданские 
и уголовные дела между церковными лицами, кро
ме особо тяжких. Последние, как и гражданские 
дела, между духовными и гражданскими лицами 
начиная с 1735 г. разбирались в светских судах при 
обязательном присутствии депутатов от духовен
ства. В 1823 г. эти депутаты получили право голоса 
наравне с другими судьями8. Сословие духовен
ства сложилось в условиях самодержавия, по мере 
утраты церковью самостоятельности и подчинения 
государству, а также превращения православия в 
господствующую государственную религию Рос
сийской империи. В складывании сословия, поми
мо государственных органов власти и управления, 
большую роль сыграл Синод, демонстрировав
ший не только подчинение контролю властей, но 
и определенную самостоятельность9. Недаром его 
рассматривают не только как орган контроля над 
церковью со стороны государства, но и как орган 
самоуправления духовенства, так как церковь в нем 
имела довольно значительное представительство10. 
Главной особенностью духовенства как сословия 
являлось то, что оно существовало на основе не 
только государственного, но и канонического цер
ковного права, что обеспечивало его значительную 
устойчивость11.

6 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 100.

7 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 54.
О

Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 101.
О

Лавицкая М. И. Правовое положение духовного сосло
вия в России в XIX -  начале XX в. // Вестник Томского гос. ун
та. -  2009. -  Вып. 8. -  С. 335-343.

10 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 103.

11 Лавицкая М. И. Правовое положение..., с. 336.
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В экономическом плане сибирское духовенство 
находилось в более выгодном положении по срав
нению с духовенством Европейской России, где 
основная масса клира существовала за счет своих 
приходов и церковных наделов. В Сибири духовен
ство получало жалование от казны1. Кроме того, 
сибирский клир, так же как и в европейской части 
России, на свое содержание получал от прихода 
хлебную ругу, арендную плату за земельные наде
лы от 3 до 99 дес. и доброхотные даяния деньгами и 
продуктами2. Даяния делились между священником, 
дьяконом и причетчиком согласно установившему
ся обычаю в пропорции 4:2:13. В качестве примера 
поддержки приходом своего клира приведем кре
стьян с. Грановское Иркутского уезда. Они платили 
хлебную ругу в размере 480 пудов в год, арендную 
плату за 50 дес. покосной земли, оплачивали квар
тиру священника, отдельно платили за требы и хож
дение с крестом, делали подношения продуктами, в 
особые дни весной и осенью -  курицами, собирали 
денежные сборы по 5 руб. с зажиточного двора и 
по 1 руб. с бедного. Свадьба обходилась от 6 до 10 
руб., похороны -  в 10 руб. Всего с селения, состав
лявшего треть прихода, собиралось около 600 руб. 
в год4. Вот пример содержания клира Николаевской 
тюремной церкви, находившейся в с. Александров
ском Иркутской губернии. В 1870 г. церковь имела 
55 дес. земли под усадьбу и покосы. Притч состоял 
из 1 священника и 1 псаломщика. Дом священника 
был казенный, у псаломщика -  наемный. Содержа
ние притча полагалось в размере 700 руб. священ
нику и 300 руб. -  псаломщику5.

Церковные реформы 60-х гг. XIX в. оказали 
значительное влияние на социальный статус духо
венства. Принадлежность к православному духо
венству строго связывалась со службой в Ведомстве 
православного исповедания, во главе которого стоял 
Синод. Согласно положению от 16 апреля 1869 г., к 
лицам духовного звания были отнесены священно- 
и церковнослужители, относящиеся к причетникам, 
включавшим дьячков, пономарей и псаломщиков. 
Другая часть церковнослужителей -  звонари, певчие, 
церковные сторожа как лица наемные, была исключе

1 Лавицкая М. И. Правовое положение..., с. 337.
2 Михайлова В. Т. Православная церковь.... с. 92.

3 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 108.

4 Михайлова В. Т. Православная церковь..., с. 64.

5 Там же. с. 68.

на из духовного звания, однако она освобождалась от 
податей и рекрутской повинности. Было сокращено 
количество приходов за счет объединения малолюд
ных и вместе с ними священников, дьяконов и при
четников6. В целом по России было сокращено 14701 
чел., из них 1263 священника. По Иркутской епар
хии было запланировано сокращение 187 церковно- 
и священнослужителей, но реально было сокращено 
43 чел. В Сибири объединение малочисленных при
ходов привело к обострению проблемы доступности 
церквей для прихожан, так как границы некоторых 
приходов стали просто необъятными7.

В ходе реформ категорически запрещалась пе
редача церковных должностей по наследству. Дети 
духовенства получали светский юридический ста
тус; дети священнослужителей — потомственного 
почетного гражданства; дети церковнослужителей
-  личного почетного гражданства. Отменен обычай 
заключения браков детей духовных лиц внутри со
словия. Духовные школы были открыты для пред
ставителей всех сословий. Все это вело к ликви
дации наследственности духовного статуса, а дети 
духовенства получали возможность свободного вы
бора жизненного пути.

Одновременно была ослаблена власть еписко
па над священнослужителями. Он потерял право 
ссылки в отдаленные и бедные приходы. Священ
нослужители получили право без согласия епископа 
выходить на пенсию до окончания 35-летнего срока 
службы с сохранением пенсии, добровольно сни
мать с себя сан. Была ограничена компетенция суда 
епископа: он мог разбирать только незначительные 
проступки, за которые следовало наказание в виде 
епитимьи. Более серьезные служебные проступки, 
споры с гражданскими лицами, в том числе по пово
ду церковного имущества, разбирались в суде конси
стории, а все преступления духовенства рассматри
вались в гражданском суде на общих основаниях8.

Право снимать сан получили и монахи. Они воз
вращались в то сословие, в котором состояли до по
стрига, однако им не возвращались чины и отличия, 
заслуженные до пострижения. Им запрещалось по
ступать на гражданскую службу, жить в столицах и 
в течение 7 лет наложенной за расстрижение епити
мьи жить в губернии, где они были монахами9.

6 Лавицкая М. И. Правовое положение..., с. 336.

7 Михайлова В. Т. Православная церковь..., с. 62.

8 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 106.

у Там же, с. 106.
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Преобразование социального статуса духовен
ства было направлено на превращение сословия в 
открытую профессиональную корпорацию, однако 
достигнуть этого не удалось. В духовные школы 
представители других сословий шли охотно, так как 
это был один из доступных путей получения образо
вания. Однако к духовному служению обращались 
единицы. Причиной были тяжесть службы, низкий 
уровень доходов, начавшаяся секуляризация обще
ственного сознания. Пополнение штата служителей 
церкви шло в основном за счет детей духовных лиц, 
однако многие из них также отказывались идти по 
стопам своих отцов.

В полной мере привилегиями духовного со
словия могли пользоваться только представители 
православной церкви, хотя это распространялось и 
на другую крупную конфессию в Забайкалье -  буд
дизм.

Вход в состав буддийского духовенства, несмо
тря на ограничения со стороны имперской власти, 
был открыт. Существовал обычай -  семьям, где 
было 3 сына и больше, отдавать одного в духовное 
сословие1. Однако мобильность внутри сословия 
была затруднена. Высшие должности доставались, 
как правило, представителям знатных семей или 
передавались по наследству, незаконнорожденным 
сыновьям2.

Положение 1853 г. запрещало дацанам и отдель
ным ламам торговать в приграничных пунктах. В 
случае нарушения следовало наказание в виде пе
ревода в светское сословие, уголовного наказания 
и ссылки. Этот запрет привел к развитию торговли 
через подставных лиц3.

В целом политика правительства в отношении 
буддийского духовенства характеризовалась двой
ственностью, стремлением ограничить распростра
нение буддизма в регионе, которое в значительной 
степени подавлялось желанием найти в нем союзни
ка, как во внутренней, так и во внешней политике.

Третьим состоянием, согласно Своду законов
1835 г., было состояние городских обывателей. 
Формирование этого сословия начинается в 
XVII в., когда Соборное уложение 1649 г. выделяет

1 Дулов А. В. Взаимоотношения православной церкви с 
другими конфессиями в Восточной Сибири в XVII -  начале
XIX в. // Церковь и государство: история и современность. -  
Иркутск: Репроцентр А 1, 2005. -  С. 14.

2̂
 Ламаизм в Бурятии..., с. 72.

3 Там же, с. 32.

посадских, отделяя их от крестьян и других кате
горий населения, проживавших в городе. Уложение 
закрепило эту категорию за посадскими общинами, 
дав им монопольное право заниматься торгово- 
промышленной деятельностью в городах, обязав 
платить налоги и нести различные натуральные 
повинности4. Название «городские обыватели» эта 
категория населения получила при императрице 
Екатерине II, с изданием ей Жалованной грамоты 
городам в 1785 г. Жалованная грамота закрепила за 
городскими обывателями исключительное право на 
занятие торгово-промышленной деятельностью в 
пределах городов, присвоила право сословного са
моуправления, передала в собственность общин го
родские земли, ввела сословные суды, освободила 
от казенных повинностей5.

Городское состояние делилось на 5 групп в сре
де городского населения: почетных граждан (лич
ных и потомственных), гильдейского купечества 
(местного и иногороднего), мещан (посадских), це
ховых, рабочих людей.

Категория «почетные граждане» была введена 
в 1832 г. взамен категории «именитые». Принад
лежность к этой категории освобождала от пря
мых налогов, рекрутской повинности, телесных 
наказаний. Почетное гражданство могло быть 
потомственным и личным. Присваивалось импе
раторским указом. В почетные граждане записы
вались по рождению дети личных дворян, дети 
православных священников, окончившие духов
ную академию или семинарию. По ходатайству, 
почетное гражданство могли получить купцы 1- 
и 2-й гильдий, состоявшие в своей гильдии 10 и 
20 лет соответственно или получившие орден, и 
их дети, а также артисты, художники, ученые с 
ученой степенью и лица, имевшие классный чин. 
Личное почетное гражданство получали дети свя
щенников, не имевшие специального образова
ния, по ходатайству -  лица, окончившие универ
ситет, чиновники по чину, не получившие лично
го дворянства6. В Забайкалье купцами, получив
шими почетное гражданство, стали нерчинский 
предприниматель М. Бутин и читинский купец и 
заводчик И. Колеш7. Уже в 1840 г. В Кяхте прожи-

4 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 111.

5 Там же, с. 112.

6 Там же, с. 114.

7 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 177.
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Столовая во дворце М. Д. Бутина

вало 6 чел. со статусом «потомственный почетный 
гражданин»1.

Купечество с 1775 г. делилось на 3 гильдии, 
принадлежность к которым определялась размером 
заявленного капитала, с которого насчитывалась ве
личина налогового обложения. Минимальный капи
тал: для 1-й гильдии -  10 тыс. руб., для 2-й -  1 тыс. 
руб., для 3-й -  500 руб. В дальнейшем суммы увели
чивались. Принадлежность к купечеству перестала 
быть наследственной, стать купцом мог любой го
родской обыватель, кто имел капитал и мог платить 
с него сбор (1 %). Если сбор не уплачивался, то ку
пец переходил в разряд мещан, и за ним числилась 
недоимка. Но принадлежность к купечеству давала

1 Жиров А. А. Купеческая слобода Кяхта и ее обитатели 
(фрагменты истории повседневности) // Процессы урбанизации 
в Центральной России и Сибири. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2005 .- С .  141.

льготы -  освобождение от подушной подати, опеки 
посадской общины, рекрутская повинность заменя
лась денежным сбором2.

В 1859 г. в городах Забайкалья -  Чите, Троицко
савске, Верхнеудинске, Нерчинске, Селенгинске, 
Баргузине -  числилось 1084 лица купеческого зва
ния3. В Иркутске в 1854 г., по результатам IX реви
зии, числилось купцов 242 души мужского пола, в 
Нижнеудинске -  12, в Киренске -  714.

Великие реформы затронули и положение ку
печества. 1 января 1863 г. вступило в силу «По
ложение о пошлинах на право торговли и других

2 Миронов Б. И. Социальная история..., с. 114.

3 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 142.

4 Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII -  первой по
ловине XIX в. Региональный аспект предпринимательства тра
диционного типа. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. -  С. 45.
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промыслов», а законом от 9 февраля 1865 г. в него 
были внесены некоторые уточнения. Согласно но
вому положению, получить купеческие права мог 
представитель любого сословия, который упла
тил патентные и торгово-промышленные сборы. 
Одновременно была упразднена 3-я купеческая 
гильдия. Соответственно торговые патенты, позд
нее получившие название гильдейских купеческих 
свидетельств, подразделялись на 2 разряда -  гиль
дии1. Принадлежность к 1- или 2-й гильдиям, как 
и прежде, определялась степенью предпринима
тельской свободы. Купцы 1-й гильдии имели право 
заниматься оптовой торговлей российскими и ино
странными товарами по всей территории империи, 
содержать фабрично-заводские заведения и прини
мать повсеместно подряды без ограничения суммы. 
Принадлежность ко 2-й гильдии давала право вести 
розничную торговлю в пределах города и уезда, со
держать фабрично-заводские заведения и прини
мать подряды на сумму не более 15 тыс. руб.2

Регламентирование торгово-промышленной де
ятельности принадлежностью к гильдиям соблюда
лось далеко не всегда. Так, еще в период существо
вания разделения купцов на 3 гильдии в Забайкалье 
купцы 2- и 3-й гильдий, невзирая на наложенные 
на них ограничения, торговали не только по всему 
краю, но и с Китаем3.

1 января 1899 г. вступило в силу новое «Поло
жение о государственном промысловом налоге» от 
8 июня 1898 г. Введение данного положения было 
связано с необходимостью перехода к подоходно
прогрессивной системе налогообложения предпри
нимателей. В отличие от прежних сборов промыс
ловый налог 1898 г. делал объектом обложения не 
предпринимателя, а предприятие. В связи с изме
нением порядка налогообложения неизбежно изме
нялся и социально-правовой статус купечества. Со
гласно новому положению, были разделены право 
на занятие предпринимательской деятельностью 
и принадлежность к купеческому сословию. Для 
получения права на занятие торговлей и промыш
ленной деятельностью необходимо было выкупить 
промысловое свидетельство определенного раз
ряда, а для получения сословных купеческих прав

1 Старцев А. В.. Гончаров Ю. М. История предпринима
тельства в Сибири (XVII -  начало XX в.). -  Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 1999.- С .  68-69.

2 Там же, с. 69.

3 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 144.

-  гильдейское свидетельство. Это привело к тому, 
что многие предприниматели не желали выкупать 
гильдейское свидетельство, так как многие права 
торгового сословия уже утратили актуальность, что 
привело к сокращению купеческого сословия, хотя 
оно и продолжало существовать до 1917г.4

Говоря о купеческом сословии в Забайкаль
ской области и Иркутской губернии, необходимо 
отметить, что, несмотря на значительное развитие 
торговли в регионе, большие торговые обороты, 
здесь не сформировались купеческие династии5. 
Слабая преемственность купеческих капиталов 
была свойственна для всей Сибири. Во многом это 
было связано с общей неустойчивостью торгово- 
промышленного предпринимательства, узостью 
рынка, неразвитостью кредита, наличием различ
ных ограничений и регламентаций, сковывающих 
инициативу и предприимчивость купцов, а так
же влиянием различных форс-мажорных обстоя
тельств -  стихийных бедствий, грабежей торговых 
караванов, что приводило к большим потерям заку
пленного товара6.

Самым многочисленным разрядом городского 
состояния было мещанство. Слово «мещанин» име
ет польское происхождение (букв, «горожанин»)7. 
Жалованная грамота закрепила за мещанами право 
беспрепятственно заниматься мелкой торговлей в 
городах и разного рода промыслами (содержать ма
стерские, лавки, трактиры и пр.). Все мелкие ремес
ленники и торговцы, не желающие записываться в 
купеческие гильдии или цехи, были «поименованы» 
мещанами и в отличие от гильдейцев были обязаны 
уплачивать подушную подать, которая составляла 
8 руб. в год, а также внутренние городские сборы. 
Мещане получили сословный суд, в компетенции 
которого находились мелкие гражданские дела, за
щита доброго имени, имущества, жизни. Принад
лежность к мещанскому сословию становилась на
следственной. Исключить из мещанского сословия 
мог только суд или приговор мещанского общества. 
Для приписки к мещанскому обществу необходимо

4 Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй поло
вины XIX -  начала XX в. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. 
- С .  90-91.

5 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 145.

6 Разгон В. Н. Сибирское купечество..., с. 122-123.

Гончаров Ю. М., Чутчев В. С. Мещанское сословие За
падной Сибири второй половины XIX -  начала XX в. -  Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 2004. -  С. 25.



304 Бурятия в пореформенный период (вторая половина XIX -  начало XX в.)

было иметь в городе недвижимость и занятие. Меща
не были приписаны к своим городским обществам, 
покидать которые могли только по временным па
спортам, а перечисляться в другие -  с разрешения 
властей. Они платили подушную подать, подлежали 
рекрутской повинности и телесному наказанию, не 
имели права поступать на государственную службу, 
а при поступлении на военную службу не пользова
лись правами вольноопределяющихся1.

В России к концу XX в. насчитывалось более 13 
млн. мещан (10,7 % всего населения), это было самое 
многочисленное сословие после крестьянства. В За
байкальских городах в 1880 г. насчитывалось 10382 
чел. мещанского звания, из них в Чите -  1243 чел., 
Троицкосавске -  3462, Верхнеудинске -  1683, Нер
чинске -  2815, Селенгинске -  476, Баргузине -  703 
чел.2 В Иркутске в 1879 г. при общей численности 
населения 33800 чел. мещане составляли 36,4 %3.

В результате реформ 1860-х гг. социально
правовой статус мещанина претерпел значитель
ные изменения. В 1865 г. они были освобождены от 
телесных наказаний, подушной подати и круговой 
поруки, что привело к разрушению сословной го
родской общины. В ходе судебной реформы были 
ликвидированы сословные суды. По городовым по
ложениям 1870 и 1892 гг., мещане сохранили свое 
право на участие в городском самоуправлении, но 
их избирательные права были ограничены снача
ла трехразрядной избирательной системой, а затем 
высоким имущественным цензом, что давало пре
обладание в городских органах дворянам, купцам и 
почетным гражданам4.

Особенностью мещанства в регионе являлось 
то, что оно широко занималось земледелием, ското
водство и огородничеством. Мещане Троицкосавска 
в основной массе были артельщиками и состояли в 
савошных и ширильных артелях, обслуживавших 
кяхтинскую торговлю чаем. Первые занимались 
тем, что принимали чай в Маймачене, проверяли 
его качество путем пробивания тюков чая специ
альным, похожим на лом совком, для того чтобы 
вытащить на пробу внутреннюю часть тюка. Затем 
перевозили его на гостиный двор, взвешивали, сни

1 Гончаров Ю. М., Чутчев В. С. Мещанское сословие..., 
с. 26-27.

2
Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 138.

3 Гончаров Ю. М. Городская сем ья..., с. 116.

4 Гончаров Ю. М., Чутчев В. С. Мещанское сословие...,
с. 32.

мали китайскую упаковку, счищали плесень, суши
ли и сдавали ширилыцикам, которые зашивали чай 
в кожу. До 1861 г. в Троицкосавске существовала
1 артель ширилыциков, насчитывавшая 150 чел., 
которая впоследствии распалась на 10 артелей. 
Интересно, что при приеме в артель новых членов 
предпочтение отдавалось троицкосавским меща
нам, которые считали это своим наследственным 
занятием, и лишь изредка в нее допускались казаки 
и крестьяне5.

Мещане были тесно связаны с другими катего
риями городского населения. Разбогатев, для расши
рения своих торговых полномочий и поднятия соци
ального статуса, они могли записаться в купечество. 
Иногда состоятельные мещане записывали в купцы 
своих сыновей, чтобы избежать рекрутской повин
ности. В свою очередь купцы, не уплатившие гиль
дейских сборов, переходили в разряд мещан. Ряды 
мещан пополнялись и из других категорий податно
го населения -  крестьян, «инородцев». Сами меща
не, не сумев найти источник дохода в городе, также 
могли записаться в крестьяне. Мещанство было не
однородным по имущественному положению. В го
родах Забайкалья и Иркутской губернии встречались 
состоятельные представители этого сословия6.

Следующая категория городских обывателей -  
цеховые. Юридическое оформление эта категория 
городских жителей получила в 1721 г., однако це
ховая организация ремесла развивалась в России 
очень медленно. Толчок к ее развитию был дан 
Ремесленным положением 1785 г. и Уставом цехов 
1799 г. Согласно этим законодательным актам, все 
ремесленники должны были записаться в цеха: ко
ренные городские ремесленники как вечно цеховые 
с правами мещанства, а пришлые, в том числе кре
стьяне, как временно цеховые без сословных прав 
мещанства. Эти положения просуществовали до 
1917 г. С развитием индустриализации и упадком 
ремесла цеховая организация, достигнув макси
мального уровня развития к 1860-м гг., пришла в 
упадок, просуществовав до 1917 г.7

Деятельность цеховых организаций в Забайка
лье практически не отражена в архивных докумен
тах, а тот факт, что в статистических документах 
цеховых часто причисляли к сословию мещан, не 
позволяет говорить о точной численности этой ка-

5 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 140.

6 Там же, с. 138-140.

1 Миронов Б. И. Социальная история..., с. 116-117.
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тегории городского населения в регионе1. По Иркут
ской губернии в начале XIX в. насчитывалось 1131 
душа мужского пола, принадлежавшая цеховым. В 
1806-1807 гг. в Иркутске среди податного населе
ния числилось 884 цеховых, в Верхнеудинске -  605 
душ вместе с мещанским сословием, в Кяхте вме
сте с мещанским сословием -  425 душ2.

Рассматривая историю городского состояния в 
пореформенный период, можно отметить, что с по
терей сословного самоуправления и монополии на 
профессию, упадком сословной общины, заменой 
сословного суда всесословным, а рекрутской по
винности -  всесословной воинской обязанностью 
от городского сословия практически ничего не 
осталось, кроме имени и формального названия3.

Самым многочисленным в Российской империи 
в этот период являлось состояние сельских обыва
телей, или крестьянство. В середине XIX в. кре
стьянство подразделялось на несколько разрядов
-  казенные, помещичьи, дворцовые, или удельные 
(принадлежавшие лицам императорской фамилии), 
посессионные (приписанные к посессионным ма
нуфактурам). Государственные крестьяне в свою 
очередь включали в себя помимо собственно кре
стьян и особую категорию ясачные инородцы4. На 
территории региона подавляющая часть крестьян
ства относилась к категории государственных, или 
казенных, а также «инородцев», представленных ко
ренным населением -  бурятами и эвенками. Однако 
их социально-правовой статус сильно отличался от 
статуса собственно казенных крестьян.

Государственные крестьяне платили подушный 
оклад, состоявший из оброка и подушной подати, 
кроме этого, земские и мирские повинности, а так
же выполняли рекрутскую и натуральные повинно
сти -  строительство и ремонт дорог, перевозку го
сударственных грузов и т. д.5 Хотя данная категория 
населения находилась в феодальной зависимости от 
государства, ее правовое положение было несколь
ко выше, чем у помещичьих крестьян. Юридически 
они являлись лично свободными, сохранили право 
на присягу на верность при восшествии на престол 
нового императора, чего были лишены крепостные,

1 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 137.
2̂
 Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 51.

3
М иронов Б. Н. Социальная история...

4 Там же, с. 122.

5 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 155.

в отличие от последних казенные крестьяне сохра
няли право собственности на движимое имуще
ство.

Освобождение казенных крестьян началось еще 
в 1837-1839 гг. в связи с реформами П. Д. Киселе
ва. Они получили право поступать в любое учебное 
заведение, подавать прошения даже на высочайшее 
имя, вступать в сделки, а также право на выбор ме
ста жительства, состояния, рода занятий, было рас
ширено крестьянское самоуправление6. Однако по- 
прежнему их положение ограничивалось сельской 
общиной, институтом круговой поруки. В 1866 г. с 
выходом закона о поземельном и административ
ном устройстве государственных крестьян казен
ные крестьяне были освобождены. С введением 
в 1874 г. всеобщей воинской повинности для кре
стьян была ликвидирована рекрутская повинность. 
В период с 1883 по 1906 г. отменяется подушный 
налог, который заменяется государственной оброч
ной податью, с 1885 г. вводятся новые паспортные 
правила, значительно облегчившие передвижения 
крестьян. В 1899 и 1903 гг. отменяется круговая по
рука, а в 1904 г. -  телесные наказания7.

В Забайкальской области и Иркутской губер
нии закон 1866 г. о поземельном и административ
ном устройстве государственных крестьян вступил 
в силу значительно позже. Еще в 1866 г. Государ
ственный совет постановил распространить дей
ствие этого закона, помимо губерний, управляемых 
по общему учреждению, на губернии и области, 
состоящие на особом положении, в том числе гу
бернии сибирские. Однако «Главные основания...» 
вышли только 3 десятилетия спустя -  23 мая 1896 г., 
а 4 июня 1898 г. были утверждены «Правила о по
рядке определения земельных наделов...». На За
байкальскую область действие этих законов и пра
вил было распространено только 5 июня 1900 г. По 
новому землеустройству предполагался отвод на 
каждую мужскую душу по 15 дес. удобной земли 
и до 3 дес. лесных угодий. Эти наделы отводились 
в пользование, а не в собственность. За пользова
ние земельными угодьями крестьяне должны были 
вносить в казну установленный законом ежегодный 
платеж-государственную оброчную подать (комби
нация поземельного налога и арендной платы), а за 
пользование лесными наделами -  особый «лесной» 
налог. В Забайкалье закон предусматривал возмож-

6 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 392.

7 Там же, с. 392.
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Бурятский тайша

ность в случае необходимости увеличивать наделы 
до 30 дес. за счет свободных казенных или кабинет
ных земель. Данная землеустроительная политика 
правительства была направлена на обеспечение пе
реселенческих мероприятий, наделение переселен
цев из европейских районов земельными наделами 
и тем самым смягчение земельных противоречий в 
европейской части государства, а также разрешение 
земельных неурядиц в самой Сибири1.

Значительную часть населения Забайкальской 
области и Иркутской губернии составляло корен
ное население региона -  буряты и эвенки. По дан
ным переписи 1897 г., в Забайкальской области 
на долю коренного населения приходился 31 %, в 
Иркутской области -  22 %. Самым многочислен
ным коренным народом региона и Сибири в целом 
были буряты, общая численность которых состав
ляла 288,6 тыс. чел.2 Фактически до конца XIX в. 
социально-правовое положение коренных народов 
определялось «Уставом» 1822 г., придававшим им 
сословный статус3. В социально-имущественном 
плане бурятское общество не было однородным,

1 Асалханов И. А. Сельское хозяйство Сибири..., с. 44-47.
2

Дамешек Л. М. Народы Сибири под русской властью до 
1917 г.// Актуальные проблемы межнациональных отношений в 
Российской Федерации. -  Иркутск, 1992.- С .  13-15.

3 Он же. Сибирские инородцы в имперской стратегии вла
сти // Современное историческое сибиреведение XVII -  начала
XX в. -  Барнаул: АзБука, 2005. -  С. 257.

в его среде выделялось нойонство. К ним относи
лись родовая верхушка, засулы — главы улусов или 
хотонов, шуленги -  главы холбонов или табинов, 
состоявших из нескольких улусов, зайсаны -  гла
вы родов, тайши -  главы поколений, объединяв
ших несколько родов4. Нойоны использовали свое 
привилегированное положение для эксплуатации 
соплеменников. Они концентрировали в своих ру
ках лучшие земли, огораживали угодья, тем самым 
изымая их из сферы общинного передела, опираясь 
на поддержку сугланов, закрепляли земли не толь
ко за собой, но и за своими потомками5. Нойоны 
также проводили «темные поборы» с родовичей. 
Все это приводило к выступлениям рядового насе
ления против нойонства, однако эти выступления 
не выходили за границы улусных обществ, родов 
или ведомств и иногда происходила смена тайшей 
и зайсанов6.

В конце XIX в. правовое положение коренного 
населения региона начинает меняться. 8 июня 1898 г. 
выходит «Временное положение о крестьянских на
чальниках», а 23 апреля 1901 г. «Временное положе
ние об устройстве общественного управления и суда 
кочевых инородце Забайкальской области». Данные 
законодательные акты распространяли действие во
лосной реформы на коренное население региона, 
ликвидировали степные думы и самоуправление 
бурят и эвенков, основанное на «Уставе» 1822 г. 
Кроме этого, в 1898 г. вводится положение о видах 
на жительство, согласно которому все «инородцы» 
должны были иметь паспорта при отлучке из мест 
проживания. Их действие длилось 1 год, после чего 
его необходимо было продлевать с разрешения об
щества или инородческого начальника, что ставило 
под контроль администрации перемещения ино
родческого населения7. В 1913 г. принято решения 
о привлечении «инородцев» Кавказа, Туркестана и 
Сибири к воинской повинности. С началом Первой 
мировой войны коренное население стало привле
каться на тыловые работы8.

4 Буряты / Отв. ред. Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская. — М.: 
Наука, 2004. -  С. 74.

5 Даржаев С. Ю. К вопросу о становлении и формиро
вании органов самоуправления у бурят Иркутской губернии и 
Забайкальской области в XIX -  начале XX в. // Гуманитарные 
науки в Сибири. -  2009. -  № 2. -  С. 24-25.

6 Буряты..., с. 80-81.

7 Даржаев С. Ю. К вопросу..., с. 26.

8 Дамешек Л. М. Сибирские инородцы..., с. 265.
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Значительной сословной группой населения 
Забайкальской области и Иркутской губернии яв
лялось военное, или солдатское, сословие, состояв
шее из низших чинов регулярной армии, бессроч
ноотпускные и отставные нижние чины и их семьи, 
а также казачество1. Последнее иногда причисля
лось к категории сельских обывателей2. Военное 
сословие начало складываться в 1-й четверти XVIII в. 
в связи с формированием регулярной армии. Срок 
службы рекрутов, набиравшихся из податных слоев 
населения, к 1855 г. сократился с 25 до 12 лет. По
этому отслуживший военный оказывался «отрезан
ным ломтем» для своего сословия и после прохож
дения службы в свое прежнее сословное состояние 
не возвращался, оставаясь приписанным к военно
му сословию. Принадлежность к данной сословной 
группе освобождала от податей и повинностей и 
делало военную службу наследственной обязанно
стью3. Дети солдат с 7-летнего возраста забирались 
из семей и отдавались в специальные военные шко
лы, попадая в категорию кантонистов. Фактически, 
достигнув возраста 7 лет, солдатские дети стано
вились собственностью военного ведомства, кото
рое и заботилось об их воспитании и образовании. 
Достигнув совершеннолетия, солдатские дети по
ступали на военную службу. Преимущественно из 
кантонистов пополнялись унтер-офицерские долж
ности в армии4.

К середине XIX в. военное сословие оставляло
14 % городского и 7 % сельского населения Россий
ской империи. В 1858 г. в целом по России насчиты
валось 469 тыс. представителей военного сословия, 
272 тыс. мужчин и 197 тыс. женщин. В Сибири 
они составляли 8,6 % общей численности насе
ления, а в Европейской России -  6,3 %5. В Ир
кутске в 1879 г. при общей численности городского 
населения 33800 чел. на долю военного сословия 
приходилось 36,4 % вместе с казаками6. В забай
кальских городах численность военного сословия 
без казачества в 1875 г. составляла 4937 чел.7 при 
общей численности городского населения в 1880 г.

1 Влазнев Р. В. Особенности формирования..., с. 197.
2

Гончаров Ю. М. Городская сем ья..., с. 95.

3 Влазнев Р. В. Особенности формирования..., с. 197.

4 Гончаров Ю. М. Городская сем ья..., с. 94.

5 Влазнев Р. В. Особенности формирования..., с. 198.

6 Гончаров Ю. М. Городская сем ья..., с. 116.

7 Евдокимова С. В. Социально-экономическое..., с. 157.

22805 чел.8, т. е. примерно 21 %. Иногда отставные 
военные, желая уберечь детей от воинской службы, 
пытались перевестись в податные сословия. Но сде
лать это было сложно. Согласно Именному указу от 
11 января 1810 г., отставным солдатам разрешалось 
оставлять при себе одного сына, остальные же не 
имели возможности выбирать иной вид деятельно
сти, кроме военной службы9.

С введением всеобщей воинской повинности в 
1874 г. и сокращением срока службы военное со
словие постепенно прекращает свое существова
ние. Отслужившие солдаты ввиду непродолжитель
ности службы стали возвращаться в свои прежние 
состояния.

Следующей сословной группой, не входив
шей в 4 главных состояния Российской империи, 
были разночинцы. Понятие «разночинец» имело
2 значения. Первое определяло людей, которые 
по каким-либо причинам покинули свое сословие 
и к моменту переписи не успевали приписаться 
к другому. Эта категория по закону находилась в 
переходном положении и должна была в конечном 
итоге приписаться к какому-либо состоянию. Вто
рая группа включала в себя мелких чиновников, не 
получивших классного чина, не состоявших при 
должностях низших церковнослужителей, и т. п. 
Эти группы по статусу отличались от сельских и 
городских обывателей: были освобождены от по
датей и рекрутской повинности10. В 1841 г. это со
словие было официально упразднено правитель
ством, но фактически продолжало существовать, 
так как реальная социальная структура не согласо
вывалась с официальной сословной системой11.

Отдельной группой населения Забайкальской 
области и Иркутской губернии были ссыльные. 
Ссылка в Сибирь была узаконена Соборным уло
жением 1649 г., а к середине XIX в. она регламен
тировалась «Уставом о ссылке» 1822 г. и «Уложе
нием о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г. Согласно уставу, ссылка могла быть двоякой: 
на поселение и на каторжные работы. Причем обе 
осуществлялись только на основе решения судеб
ных органов, административная ссылка, существо
вавшая ранее, отменялась, однако вскоре она была

8 Там же, с. 131.
О

Шмулевич М. М. Очерки истории..., с. 55.

10 Миронов Б. Н. Социальная история..., с. 132-133.

11 Гончаров Ю. М. Городская сем ья..., с. 96.
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восстановлена1. Ссылка на поселение могла сопро
вождаться лишением или сохранением всех прав, 
а также телесными наказаниями. Она была тесно 
связана со ссылкой на каторжные работы, так как 
часто она начиналась после отбывания каторжных 
работ. Положение каторжан также было различным 
и определялось несколькими разрядами: 1-й раз
ряд -  испытуемые, время нахождения зависело от 
наказания; 2-й -  исправляющиеся, переводились 
лица подававшие надежду. Этот разряд был связан 
с определенным набором льгот. Исправляющиеся 
содержались без оков, получали более легкую ра
боту, большее количество праздничных дней, име
ли право вступать в брак. На забайкальской каторге 
этот разряд назывался «вольная команда». Каторжа
не жили за пределами тюрьмы, но находились под 
постоянным надзором. Жилищные условия в по
селках вольной команды были ужасными. Жилища, 
кое-как сколоченные из валежника и досок, больше 
напоминали собачьи конуры. В целом, по впечат
лениям путешественника, вольная команда боль
ше способствовала преступности и пьянству, чем 
искореняла их2. В разряд поселенцев переходили 
после окончания срока наказания. По прошествии
10 лет на поселении ссыльные переводились в раз
ряд государственных крестьян и переходили под 
общий земский надзор. С момента приписки к го
сударственным крестьянам ссыльные пользовались 
полным объемом прав этого состояния за исклю
чением права покидать Сибирь. Брачно-семейные 
права ссыльных определялись следующими поло
жениями. Юридическая сила предыдущего брака

1 Шахеров В. П. Сибирская ссылка и каторга как 
социально-культурный феномен // Образы Сибири. Концептуа
лизация русского северо-востока в культурологии. -  Иркутск, 
2005 .- С .  94-107.

2
Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За

байкалья..., с. 140.

полностью зависела от воли второго супруга. Если 
он расторгался или его не было, то каторжане полу
чали право на новый брак, достигнув разряда «ис
правляющиеся», а ссыльные -  с момента приписки 
к месту заключения. Браки разрешалось заключать 
с представителями всех сословий. Имущественные 
права ссыльных с момента их приписки к государ
ственным крестьянам ничем не отличались от прав 
свободных людей за исключением тех случаев, ког
да они теряли право на имущество, поступившее к 
их наследникам. После смерти ссыльного его иму
щество переходило к жене и детям, в случае отсут
ствия -  к экспедиции о ссыльных3.

Ссыльные поселенцы испытывали большие 
трудности в социально-экономической адаптации 
на новых местах поселений. Многие из них не мог
ли по состоянию здоровья, а некоторые не желали 
обзаводиться хозяйством. Среди ссыльнопоселен
цев в 1880-1890-х гг. более 50 % были бездомны
ми. Они пополняли ряды бродяг и преступников. 
Для исправления ситуации власти пытались сти
мулировать заключение браков с местным насе
лением. Местному населению выдавалось по 150 
руб. за принятие ссыльного в свой дом в качестве 
родственника. Однако это не давало каких-либо ре
зультатов4. Часть ссыльных пополняла ряды воль
нонаемных, в том числе на золотых приисках. По 
данным на 1850-1860 гг., доля ссыльных в рабочей 
силе золотодобывающих предприятий превышала 
50 %5.

3 Попович А. В. Правовое регулирование института катор
ги и ссылки в Российской империи в XIX -  начале XX в. // Вест
ник Владимирского юрид. ин-та. -  2008. -  № 3. -  С. 257-262.

4 Шахеров В. П. Сибирская ссы лка..., с. 94-107.

5 Зиновьев В. П. Формирование сибирского отряда рабо
чих России в XVIII -  первой половине XIX в. // Современное 
историческое сибиреведение XVII -  начала XX в. -  Барнаул: 
АзБука, 2005. -  С. 235.
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О бщ ий процесс социально-политической  
ж изни в Ю го-Восточной Сибири. Рабочее и 
социал-демократическое движ ения. Сибир
ское областничество. Народники А. П. Ща
пов, Н. М. Ядринцев. Деятельность полити
ческих ссыльных

Отмена крепостного права и последовавшие за 
ней буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

привели к значительным изменениям социально- 
экономического облика страны. В начале 1880-х гг. 
под давлением общественности и революционного 
движения была предпринята попытка перехода к 
политическим реформам. Однако власть монарха, 
деятельность центральных органов государствен
ной власти, засилье бюрократии остались неизмен
ными. Тем самым меняя социальный облик России, 
самодержавие стремилось сохранить свои инсти
туты. «Именно в этом следует искать истоки кон
фликта общества и государства»1.

Общественно-политическое движение этого пе
риода имело несколько направлений: либеральное, 
демократическое, революционное. В Петербурге в

конце 1861 г. была образована первая революцион
ная организация пореформенного периода «Земля 
и воля», делавшая ставку на всеобщее крестьянское 
восстание. В конце 70-х гг. XIX в. «Земля и воля» рас
кололась на «Народную волю» и «Черный передел». 
Распад привел большинство ее членов к террору.

Отражением общественного подъема стала пози
ция русских либералов, выступивших за продолжение 
экономических и политических преобразований.

В начале 1870-х гг. главным направлением ре
волюционного движения становится народниче
ство, которое предлагало самобытный путь России 
к социализму, минуя капитализм. Важнейший по
казатель революционно-демократического движе
ния -  это политическая ссылка в Сибирь, куда во 
2-й половине XIX в. были сосланы участники ра
бочего и крестьянского движения 1850-1860-х гг., 
польские повстанцы, революционные народники 
и представители первых рабочих союзов. К этому 
же периоду относится ссылка известного историка- 
демократа, профессора Казанского университета, 
автора земско-областнической теории, характе
ризовавшей место края в истории отечества, Афа
насия Прокопьевича Щапова2. По его мнению,

1 Иванов А. А. Россия во второй половине XIX века // Оте
чественная история. -  Иркутск, 2009. -  С. 210.

2
“ Маджаров А. С. Афанасий Прокопьевич Щапов: история
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Афанасий Прокопьевич 
Щ апов

«... ив самую эпоху централизованного устройства 
России предметом истории будет не развитие цен
трализованной государственности, а разнообразие 
областной, местно-общинной исторической жизни 
русского народа и сожительствующих с ним ино
родческих племен»1.

Кроме него, идеологами сибирского областни
чества были Н. М. .Ядринцев, Г. Н. Потанин, С. С. 
Шашков. Они видели в русской общине ту соци
альную прослойку, которая приведет к коренному 
переустройству социально-политической жизни 
России и Сибири, что полностью соответствова
ло идеологии народничества. Народнические идеи 
федерации с Земским собором, «правом народа на 
землю, местная автономия, федерация -  вот посто
янные принципы народного мировоззрения», про
возглашенные органом «Народная воля»2. Эти идеи 
целиком вошли в областную программу сибирско
го общественного движения. При этом защита прав 
автохтонного населения стала одним из действен
ных принципов областной программы сибирских 
народников. Н. М. Ядринцев3, С. С. Шашков4 и 
Г. Н. Потанин5 стали наиболее последовательными

ж изни (1831-1876) и ж изнь «И стории». -  И ркутск, 2005. -  
С .212-215.

1 Цит. по: Маджаров А. С. Афанасий Прокопьевич Ща
пов..., с. 214-215.

2
‘ Санжиев Г. JI., Санжиева Е. Г. Бурятия..., с. 300.

3 Шиловский М. В. Ядринцев Николай Михайлович // 
Историческая энциклопедия Сибири. Т. III. С -Я . -  Новоси
бирск, 2009. -  С. 569.

4 Резун Д. Я., Шиловский М. В. Шашков Серафим Сера
фимович // Историческая энциклопедия Сибири. Т. III. С -Я . -  
Новосибирск, 2009. -  С. 523-524.

5 Шиловский М. В. Потанин Григорий Николаевич // Исто
рическая энциклопедия Сибири. Т. II. К-Р. -  Новосибирск, 2009.

Николай Михайлович 
Ядринцев

проводниками демократического решения «ино
родческого вопроса»6.

С развитием капитализма в России, в том числе 
и в Сибири, сибирское областничество эволюцио
нировало в сторону либерального народничества.

В 70-80-х гг. XIX в. в рабочем движении про
изошли заметные изменения, которые выразились 
в расширении и углублении этого движения, ро
сте организованности рабочих, увеличении чис
ла стачек и количества забастовщиков. Наряду с 
приисковыми рабочими в движение включились 
металлурги; участились забастовки и волнения 
на золотых приисках. Так, в Забайкальской обла
сти наиболее значительной была стачка на Ново- 
Александровском золотом прииске компании Са
башникова в сентябре 1873 г. Через год произошла 
стачка рабочих на приисках Витимской системы 
Верхнеудинского и Баргузинского горных окру
гов. Весной и летом 1879 г. волнения охватили 
многие прииски Верхнеудинского, Баргузинского, 
Читинского и Нерчинского округов Забайкалья7.

Подъем рабочего движения на рубеже 70-80-х гт.
XIX в. оказался непродолжительным. Главной си
лой выступали горнорабочие. Наступление реакции 
в 1880-х гг. сопровождалось усилением репрессий 
против рабочих выступлений. К концу 1880-х гг. за
тишье в рабочем движении сменилось его оживле
нием. В 90-х гг. XIX в. резко возросло количество 
рабочих выступлений. Наиболее распространенной

-  С. 662.

6 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. -  Новосибирск, 
2003; Он же. Сибирские инородцы, их быт и современное по
ложение: этнографическое и статистическое исследование. -  
СПб., 1891.

7 Санжиев Г. J1., Санжиева Е. Г. Бурятия..., с. 302.
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формой борьбы стали экономические стачки. Вме
шательства полиции в конфликты рабочих и пред
принимателей заканчивались острыми схватками. В
1894 г. трижды бастовали рабочие Николаевского 
прииска Прибрежно-Байкальского золотопромыш
ленного товарищества. В этом же году проходили 
волнения и стачки на приисках Витимской системы 
Ленского горного округа, Баргузинского и Верхнеу- 
динского округов. В 1898 г. вспыхнула стачка рабо
чих на Глафировском прииске Джидинской системы, 
принадлежавшем кяхтинским купцам 1-й гильдии 
Молчанову, Коковину и К0.

Рабочее движение вызывало серьезную тревогу 
в правительственных кругах. Это привело к пони
манию необходимости законодательного регулиро
вания положения рабочих на золотых приисках. 20 
февраля 1895 г. Николаем II был утвержден новый 
закон о найме рабочих на частные золотые промыс
лы, который до некоторой степени ограничил про
извол золотопромышленников.

В 1-й половине 1890-х гг. активное участие в 
рабочем движении принимали строители Трансси
бирской железнодорожной магистрали. Фактиче
ски в 1890-е гг. Транссибирская магистраль стала 
главным очагом рабочего движения в Сибири.

В процессе дальнейшего социально-экономи
ческого развития в России формировались новые 
классы и социальные прослойки. В этот период 
общественное движение Сибири, как и всей Рос
сии, разделилось на разные течения, возника
ли первые партийные группы и кружки социал- 
демократического характера, оказывающие боль
шое влияние на характер общественного движения. 
Всем ходом развития общественной мысли, рабо
чего движения подготавливалась почва для распро
странения марксизма.

Под влиянием ссыльных в Забайкалье в 
1890 г. появилось 2 подпольных кружка, члены 
которых занимались пропагандой революционно- 
демократических идей.

С середины 90-х гг. XIX в. революционное 
движение России вступает в новый, пролетарский 
период развития. Созданный в 1895 г. в Петербур
ге путем объединения нелегальных марксистских 
кружков Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса стал предтечей марксистской партии Рос
сии. Под руководством В. И. Ленина союз впер
вые в России осуществил соединение социализма 
с рабочим движением. А большая теоретическая 
и практическая работа В. И. Ленина положила на-

Геннадий 
Николаевич 
Потанин

чало новому, ленинскому этапу в развитии марк
сизма.

Состоявшийся в марте 1898 г. в Минске I съезд 
РСДРП провозгласил образование Российской 
социал-демократической рабочей партии. Раз
вернувшееся по всей стране широкое социал- 
демократическое движение охватило и Восточную 
Сибирь, в том числе Бурятию, которая также втяги
валась в орбиту капиталистических отношений. Хотя 
промышленный пролетариат в Западном Забайкалье 
был малочисленным, а национальный пролетариат 
отсутствовал вовсе и основная масса населения зани
малась сельским хозяйством, тем не менее строитель
ство Транссибирской железной дороги (1892-1905) 
послужило толчком к развитию промышленности и 
рабочего движения. Оно повлекло за собой ввод в 
действие железнодорожных мастерских, депо, уголь
ных шахт. Именно в эти годы растет численность 
рабочего класса, усиливается его концентрация. К 
началу XX в. в Западном Забайкалье насчитывалось 
7500 рабочих, в том числе на станции Верхнеудинск
-  1500, на станции Мысовая -  250 и т. д.1

Появление первых социал-демократических 
групп и марксистских кружков в Сибири относится 
ко 2-й половине 1890-х гг. Их организаторами вы
ступали политические ссыльные, революционные 
социал-демократы: В. И. Ленин, И. В. Бабушкин, Ф. Э 
Дзержинский, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев, В. К. 
Курнатовский, Г. К. Орджоникидзе, Я. М. Свердлов, 
И. В. Сталин, М. В. Фрунзе. Фактически на короткий 
промежуток времени Восточная Сибирь становится 
центром современной марксистской мысли.

В 1895 г. Л. Б. Красин организовал в Иркутске 
марксистскую группу, которая вела успешную борь-

1 История Бурят-Монгольской А С С Р..., т. 1, с. 372.
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бу с народничеством. В 1898 г. создан марксистский 
кружок под руководством политического ссыльного 
И. А. Галина. В 1900 г. в Иркутске существовал под
польный кружок служащих технического бюро по 
постройке Забайкальской железной дороги, в 1901 г. 
возник Противоправительственный комитет1.

Марксистские кружки в Забайкалье были соз
даны Ем. Ярославским в 1898 г. среди рабочих и 
учащихся Читы. Позже появились марксистские 
кружки на железнодорожных станциях Мысовая, 
Хилок, Верхнеудинск, Оловянная, Шилка, Бор
зя, в которых изучалась история революционного 
движения, рассказывалось о положении рабочего 
класса, озвучивались идеи научного социализма2. 
Эти кружки были пропагандистскими, еще не свя
занными с рабочим движением.

В эти же годы марксистские кружки стали воз
никать во всех городах Сибири. Задача, которую 
ставил В. И. Ленин перед ними, -  объединение в 
единую революционную марксистскую партию. Ре
шающую роль он отводил общерусской политиче
ской газете «Искра», первый номер которой вышел 
за границей в декабре 1900 г. Ленинская «Искра» 
оказала огромное влияние на развитие социал- 
демократического движения в Сибири.

В 1901 г. по инициативе томских социал- 
демократов был создан Сибирский социал-демо- 
кратический союз, в программе которого говори
лось о необходимости объединения в одну прочную 
социал-демократическую организацию и слиянии 
сибирского рабочего движения с общерусским, а 
через него -  и со всемирным.

На базе марксистских кружков Ем. Ярослав
ский в 1902 г. создает Читинский комитет РСДРП3, 
который впервые заявил о себе в первомайской 
прокламации 1902 г., размноженной на гектографе 
за подписью «Комитет». Эту прокламацию, напи
санную Ем. Ярославским, 24 апреля расклеили по 
городу и распространили в читинских железнодо
рожных мастерских. В «Искре» (1902, № 22) отме
чалось, что она произвела сильное впечатление не 
только на рабочих, но и на военного губернатора 
Забайкалья, который приказал вооружить 2 сотни

1 Очерки по истории Иркутской организации КПСС. -  Ир
кутск, 1966. -  С. 26.

2
Очерки истории Бурятской организации КПСС. -  Улан- 

Удэ, 1970.- С .  10.

3 Очерки истории Читинской областной организации
КПСС. -  Иркутск; Чита, 1975. -  С. 20.

казаков, подготовить пушку и вооружить 2 роты 
пехотинцев.

Весной 1903 г. была сделана попытка объеди
нить разрозненные социал-демократические груп
пы Забайкальской области в областную организа
цию — Союз рабочих Забайкалья, который вскоре 
насчитывал более 100 чел.4

17 июля -  10 августа 1903 г. начал работу
II съезд РСДРП, на котором завершился процесс 
объединения революционных марксистских орга
низаций и была образована партия рабочего класса 
России. Съезд принял программу партии, в которой 
содержалось центральное положение революцион
ного марксизма о диктатуре пролетариата, чего в 
то время не было ни в одной из существовавших 
зарубежных социал-демократических партий. В со
ответствии с уставом партии Читинский комитет 
РСДРП стал центром партийной работы в Забайка
лье. Необходимость дальнейшего существования 
Союза рабочих Забайкалья отпала, и он был распу
щен, а Читинский комитет РСДРП активизировал 
деятельность социал-демократических организа
ций Забайкалья.

Социально-экономическое развитие России 
привело к классовому расслоению сибирской де
ревни. Со 2-й половины XIX в. появляются такие 
формы борьбы против сельской буржуазии, как 
бунты и волнения.

Под влиянием революционной борьбы рабочих 
активизировалось крестьянское и национальное 
движение. Крестьяне требовали передачи им каби
нетских, монастырских, церковных, дацанских и 
нойонских земель.

Усилилось движение бурятских и эвенкийских 
крестьян за землю в связи с принятием в 1901 г. за
кона «Главные основания поземельного устройства 
крестьян и инородцев Забайкальской области», по 
которому они наделялись землей по 15 дес. на душу 
мужского пола. Тем самым он лишал их 5 млн. дес. 
земли из 6,78 млн. дес., находившихся до этого в 
их пользовании5. Буряты отказывались уплачивать 
«темные поборы» в пользу нойонов и чиновни
ков, долги ростовщикам, выполнять непосильные 
повинности. В Хоринском, Тункинском и других 
бурятских ведомствах происходили столкновения 
крестьян с нойонами на почве землепользования.

4 Очерки истории Читинской областной организации 
КПСС. -  Иркутск, 1986.- С .  11.

5 История Бурят-Монгольской А С С Р ...,т . 1, с. 382.
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Против волостной реформы вспыхнули открытые 
выступления как среди крестьян Закаменской и 
Армакской инородных управ, так и галзутских, го- 
читских и агинских бурят1. В бурятских ведомствах 
Забайкальской области было объявлено военное 
положение.

Однако выступления крестьян не приняли еще 
широкого размаха, ограничиваясь сельским и улус
ным обществами, родами или ведомствами, и носи
ли стихийный характер.

Распространенными формами выражения проте
ста против царского строя стали различные сугланы, 
совещания, общеобластные и общегубернские съез
ды бурят, проходившие под руководством нацио
нальной интеллигенции. На них выдвигались требо
вания национального самоуправления, ограждения 
земельных угодий от изъятия их в колонизационный 
фонд и захвата в пользу императорского Кабинета, 
введения всеобщего обязательного обучения и пре
подавания на родном языке, открытия новых школ 
и училищ, уничтожения ограничений приема в выс
шие и средние учебные заведения. Следовательно, 
организованного и целенаправленного крестьянско
го движения как такового против существующего 
строя еще не было. Крестьянам еще предстояло вы
работать классовое самосознание. Следует отметить, 
что социал-демократические организации в этот пе
риод не имели серьезного влияния на аграрное, осо
бенно на национальное, движение.

Деятельность политических ссыльных. 
История политической ссылки в Западном Забайка
лье XIX в. «открывается» польскими повстанцами. 
Именно поляков официальная историография име
новала «политическими ссыльными» в отличие от 
декабристов, называемых «государственными пре
ступниками». Эта практика продолжалась и впо
следствии -  вплоть до 1900-х гг., когда в ссылку 
«пошла масса» -  пролетарские революционеры, ру
ководители рабочего и крестьянского движения.

Первые политические ссыльные поляки ста
ли прибывать в Западное Забайкалье вслед за де
кабристами. Это были участники национально- 
освободительного восстания 1830 г. Система их 
распределения в Сибири только складывалась, по
этому местные власти нередко были просто не осве
домлены, каким образом и где надлежит организо
вывать их быт и работы. Так произошло, например, 
с Юзефом (Иосифом) Сасиновичем, шляхтичем

1 История Бурят-Монгольской АССР..., т. 1, с. 384-385.

из-под Белостока, осужденным в «одну из крепо
стей Восточной Сибири» за участие в «деятельном 
и ревностном способствовании к распространению 
возмутительных преднамерений», а проще -  за 
укрывательство участников восстания. Когда-то 
Сасинович сражался под знаменем Наполеона, 
был ранен, ослеп, в Сибирь отправился в сопрово
ждении слуги-крестьянина Адама Белявского. Уже 
в 1834 г. поляки прибыли в Иркутск, а отсюда, за 
неимением в губернии «крепостей», были отправ
лены в Петровский Завод.

Так как отдельных казематов для политических 
ссыльных на заводе не было, Сасинович по распоря
жению генерал-губернатора Н. С. Сулимы был по
мещен в арестантскую полуказарму государствен
ных преступников. За такое самоуправство Сулима 
незамедлительно получил нарекание из Петербурга: 
«.. .при сем случае не могу умолчать, что как казарма 
Петровского Завода предназначена единственно для 
содержания государственных преступников, прикос
новенных к известному Вам, милостивый государь, 
делу, то прежде распоряжения о помещении в оную 
Иосифа Сасиновича, следовало бы Вашему превос
ходительству предварительно испросить на сие уста
новленным порядком надлежащее разрешение»2.

Подобным образом были отправлены в сибир
скую ссылку и ксендзы Антоний Ойжановский и 
Людвик Тенсеровский, обвинявшиеся «в сноше
ниях с некоторыми из злоумышленников». Со
гласно приговору, их следовало без лишения сана 
содержать в «дальних римско-католических мона
стырях». За неимением последних местные власти 
вынуждены были отправить священников в февра
ле 1835 г. в Тунку, а оттуда уже в августе этого же 
года, учитывая неурожай и дороговизну продуктов,
-  в г. Балаганск, где они и находились до 1842 г.3

Сохранились свидетельства дружеского уча
стия государственных преступников в судьбе 
польских ссыльных. Стремясь облегчить участь 
поляков в Сибири, декабристы оказывали им ра
душный прием, передавали письма на родину, 
стремились найти интересную работу. Будучи в

2
“ Шостакович Б. С. Политические ссыльные поляки и де

кабристы в Сибири // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. 
-ф ев р ал ь  1917 г.). Вып. 1 .-И ркутск , 1973.- С .  255.

Он же. Ссыльные участники экспедиции Ю зефа Залив- 
ского в Восточной Сибири (по материалам Государственного 
архива Иркутской области) // Ссыльные революционеры в 
Сибири (XIX в. -  февраль 1917 г.). Вып. 5. -  Иркутск, 1980.
-  С. 26-27.
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Селенгинске, М. Бестужев отмечал: «...мы были 
знакомы со всеми поляками Забайкалья». Дру
жеские отношения сложились, например, между 
двумя художниками -  Николаем Бестужевым и 
Леопольдом Немировским. М. Бестужев вспоми
нал: «Один из политических преступников, по
ляк, человек очень хорошо знакомый с нами ... в 
бытность его у нас, так прельстился прекрасною 
картиною местности, открывавшейся с утеса горы, 
которая высится тотчас же за нашим домом, что 
снял вид, в котором наш дом помещен на втором 
плане, а на первом очень оригинально изображе
на отвесная скала, на которой он сидел. Сам брат 
выбрал удобный камень для занятия, сам устроил 
ему складной столик, укрепил зонтик от палящих 
лучей солнца, наблюдал за ходом рисунка почти 
целый день до заката солнца и, чтобы не терять 
времени на еду, сам носил ему в судках обед и 
чай»1.

Надзор за политическими ссыльными, водво
ренными на территорию Западного Забайкалья, 
велся систематически. Каждый становой пристав 
обязан был докладывать ежемесячно о поведении 
политических ссыльных. Например, «... водворен
ный в Тункинской крепости государственный пре-

1 Ш остакович Б. С. Политические ссыльные поляки..., 
с. 275.

ступник Юлиан Люблинский в 
течение января вел себя скромно 
и ни в каких предосудительных 
поступках замечен не был. 21 
февраля 1836 г.». «В Верхнеу
динском округе государственные 
преступники Михаил Кюхельбе
кер, Михаил Глебов и Иван Шим- 
ков в течение минувшего января 
вели себя скромно и ни в каких 
предосудительных поступках за
мечены не были». Исправляющий 
должность Акшинского сотского 
казачьего командира сотник Тру- 
хин докладывал в Троицкосавское 
пограничное управление, что на
ходящийся там на поселении «го
сударственный преступник Павел 
Аврамов в продолжении февраля
1836 г. относительно поведения 
весьма скромного и занятий ника
ких не предпринимал»2.

В начале 1840 г. в Иркутск стали прибывать 
свентокшижцы -  участники варшавской организа
ции «Содружество польского народа». Все 10 чел. 
отправлены «в работы на Нерчинские заводы». По
сле каторги часть поляков распределили в пределах 
Западного Забайкалья. Эугениуш (Евгений) Жми- 
евский вышел на поселение в Кабанское Ильинской 
волости Верхнеудинского округа, а Константин Са- 
вичевский -  в станицу Кударинскую Успенской во
лости Иркутской губернии. Савичевский -  один из 
главных руководителей свентокшижцев -  первона
чально жил в ссылке уроками, поддерживал дружбу 
с декабристом В. К. Кюхельбекером на поселении в 
Акше3.

Летом 1845 г. в сибирскую ссылку были отправ
лены представители организации Петра Сцегенного 
и связанных с ней польских конспиративных групп 
1-й половины 1840-х гг. Так, в Западном Забайкалье 
находились: Леопольд Добрский, после отбытия на
казания каторжными работами в Петровском Заво
де, в 1851 г. вышел на поселение в Тарбагатайскую

2 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 181. л. 23, 30, 51.

3 Ш остакович Б. С. Материалы Государственного архива 
Иркутской области о пребывании в восточносибирской ссылке 
свентокшижцев -  участников варшавской организации «Содру
жество польского народа» // Ссыльные революционеры в Си
бири (X IX  в. -  ф евраль 1917 г.). Вып. 8. -  И ркутск, 1983.
-  С. 64-65.
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волость Верхнеудинского округа, затем проживал в 
Иркутске; Александр Карпиньский, каторгу отбы
вал при Александровском заводе, поселение -  при 
Петровском; Фелицьян Карпиньский, также жил 
при заводе; Шимон Кжечковский, сослан на посе
ление в Тарбагатайскую волость, проживал здесь в 
1851-1854 гг.; Ян Новаковский, после каторги на 
заводах Култуминской дистанции работал на при
исках в Верхнеудинском округе; Игнацы Пюро, от
бывал поселение в Урлукской волости; Александр- 
Ян Родкевич, каторжанин при Дучарском заводе, 
затем по билету работал на одном из приисков по 
р. Гремучая1.

Как видим, большинство ссыльных, прежде 
чем попасть на поселение в Западное Забайкалье, 
прошли каторжные работы на заводах Нерчинской 
системы. Часть из них высылалась с лишением всех 
прав состояния, были и такие, кто испытал после 
суда шпицрутены, например, Я. Новаковский «про
гнан сквозь строй через 500 человек два раза» и 
лишь потом отправлен в Сибирь.

В начале 1850-х гг. на каторжные работы в Нер- 
чинские заводы были сосланы поляки -  участники 
национально-освободительных организаций и рево
люционного движения 1848 г. Судьба 3 ссыльных 
связана с Западным Забайкальем. Так, Юзеф Богат- 
ко в 1852 г. был поселен в Мухоршибирской воло
сти, а в 1857 г. переведен на Кавказ; Хенрик Краев- 
ский в 1856 г. был приписан к Нижнеключевскому 
селению Успенской волости Нерчинского округа, а 
затем до 1859 г. проживал в Кяхте; Людвик Укле- 
евский после Нерчинского завода находился также 
в Кяхте2.

Многие польские ссыльные 1830-1850-х гг. 
имели дворянские корни, владели когда-то землей 
или служили, занимая высокие посты и должности. 
В Западном Забайкалье им нередко приходилось 
испытывать крайнюю нужду, работать наравне с 
людьми «простого звания». Например, Антоний 
Аксемитовский, из шляхтичей, в Петровском За

1 Шостакович Б. С. Материалы Восточносибирских ар
хивов о ссыльных участниках организации Петра Сцегенного 
и связанных с ней польских конспиративных групп первой по
ловины 40-х годов XIX века // Ссыльные революционеры в Си
бири (XIX в. -  февраль 1917 г.). Вып. 7. -  Иркутск, 1980. -  С. 
24-27.

2 Он же. Ссыльные поляки -  участники тайных
национально-освободительных организаций и революционного 
движения 1848 года -  в Восточной Сибири // Ссыльные рево
люционеры в Сибири (XIX в. -  февраль 1917 г.). Вып. 10. — Ир
кутск, 1987.- С .  30-33.

воде разводил домашний скот, сеял хлеб, шил 
одежду; Александр Гржигоржевский, из помещи
ков Родомской губернии, работал на Петровском 
заводе, получал незначительное пособие; Франц 
Кноль, из дворян, в Ильинской волости занимался 
хлебопашеством, изготавливал глиняную посуду, 
курительные трубки, был фельдшером; Шимон 
Кржечковский, из дворян Люблинской губернии, 
жил в Селенгинске, в качестве гувернера воспиты
вал детей купца Д. Д. Старцева; Иосиф Львовский, 
шляхтич, жил на поселении в Читканской волости, 
портняжничал; Моцей Стрекоцинский, дворянин 
Варшавской губернии, жил в Петровском Заводе, 
работал по найму3.

Самых больших размеров польская ссыл
ка достигла после подавления национально- 
освободительного восстания 1863-1864 гг. По раз
ным источникам, в Сибирь за 3 года было отправ
лено от 18 до 22 тыс. польских патриотов. Часть 
ссыльных отбывала наказание в Восточной Сиби
ри, в частности, на нерчинской каторге, а затем вы
ходила на поселение в Западное Забайкалье.

Сколько поляков было сослано в Западное За
байкалье после событий 1863 г., точных данных нет. 
Из «Отчета о состоянии Забайкальской области за
1865 год» следует, что по случаю происходивших 
беспорядков в Царстве Польском в Забайкальскую 
область в целом только за 1 год выслано «для упо
требления в каторжные работы на Нерчинских за
водах 1595 политических преступников», которые 
были размещены частью в заводских зданиях, ча
стью в зданиях, принадлежащих военному ведом
ству4.

Чтобы оценить масштабы ссылки 1860-х гг. для 
Западного Забайкалья, приведем данные, взятые 
из «Алфавита ссыльных поляков в Сибири», со
ставленном в 1869 г. и опубликованном только в 
2007 г., проанализировав лишь первый том, буквы 
от «А» до «К»: Андржейкович Фома, Илькинская 
волость; Булгарин Иосиф, Берте Андрей, Герке 
Готфрид, Зыгзон Иосиф, -  Троицкий солеваренный 
завод; Барабаш Викентий, Бартошевич 1 -й Андрей, 
Бартошевич 2-й Андрей, Бронишевский Людвиг, 
Буген Венедикт, Буковский Станислав, Байковский 
Владислав, Бржезовский Ян, Брудницкий Кахтан,

•з
Тимофеева М. Ю. Участники польского национально- 

освободительного движения в Забайкальской ссылке (1830— 
1850 годы): биобиблиогр. справочник. -  Чита, 2001.

4 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 81, 686.
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Вилевский Нарцисс, Василевский Феликс, Верж
бицкий Антон, Войткевич Каспер, Волнистый Карл, 
Влоцкий Фридрих, Гонстальский Лукаш, Гедрониц 
Казимир, Годлевский Леонтий, Генутович Франц, 
Годлевский Целестин, Горбовский Илья, Голкевич 
Адам, Горецкий Игнатий, Грондзкий Иван, Грик- 
стис Варфоломей, Гржимайло Амбросий, Грол- 
кевич Ян, Гергелевич Северин, Дыминский Фео
досий, Древновский Рафаил, Делерт Андрей, До- 
манский Паулин, Домбровский Станислав, Дроз- 
дыс Лаврентий, Зенкович Анатолий, Ковалевский 
Юзеф, Кнопинский Павел, Кулятинский Николай, 
Калиста Андрей, Каминский Франц, Краевский 
Павел, Керонский Александр, Каменецкий Владис
лав, Кружмановский Августин, Кочаровский Игна- 
ций, Климкевич Владислав, Кулаковский Феликс, 
Козловский Франц, Ковалевский Феликс -  селение 
Тунка; всего 54 чел.1

Порядок распределения и условия пребывания 
польских повстанцев в сибирской ссылке имели 
свои особенности. Так, согласно «Правилам по 
устройству быта политических ссыльных, сослан
ных в Восточную Сибирь из Царства Польского и 
Западных губерний», поляки «в видах обеспечения 
их быта распределялись по утверждению начальни
ка губернии, применяясь к роду занятий каждого». 
Сосланные поляки, желавшие в местах поселения 
заняться земледельческим трудом, наделялись зем
лей. Отдельным пунктом правила предполагали 
«водворять поляков-ремесленников, мастеров и 
прочих в казенные и все имеющиеся в губерниях 
частные заводы». Те же, кто устроил свое хозяй
ство, «при хорошем поведении» могли остаться на 
местах водворения и после окончания срока нака
зания.

Такое исключительное отношение к полякам 
было продиктовано, с одной стороны, хроническим 
недостатком в Забайкалье квалифицированных ра
бочих, с другой -  преобладанием среди ссыльных 
людей столь дефицитных рабочих профессий. Вот, 
например, список поляков, изъявивших желание 
остаться после окончания срока ссылки в Забайка
лье, составленный в апреле 1873 г. В нем 54 фами
лии. Большинство поляков «испрашивали разреше
ние» поселиться близ Читы, а также на Нерчинских 
заводах; 9 чел. предполагали остаться в Западном 
Забайкалье: Артецкий Константин -  мыловар -

Верхнеудинск; Брудницкий Иван -  колбасник
-  Верхнеудинск; Дрейзонтен Ян -  пильщик -  Пе
тровский Завод; Жоховский Игнатий -  мыловар
-  Верхнеудинск; Ковальский Николай -  портной
-  Петровский Завод; Игначевский Иосиф -  слесарь
-  Тарбагатайская волость; Молиенко Иосиф -  са
пожник -  Петровский Завод; Прушинский Иосиф
-  сапожник -  Петровский Завод; Синдер Нохейм -  
булочник -  Петровский Завод.

Как видим, в Западном Забайкалье стремились 
остаться люди «простого звания», рабочих про
фессий и специальностей. Не случайно устройство 
поляков на прииски Забайкалья было максимально 
упрощено: желающим работать на добыче золота, 
например, необходимо было всего лишь иметь 
одного поручителя, в роли которого охотно высту
пал хозяин прииска, а также разрешение станового 
пристава. При этом переезды с прииска на прииск 
внутри одной компании, даже если они находились 
друг от друга на сотни километров, также не тре
бовали особого разрешения, чем поляки широко 
пользовались, перемещаясь с одним «билетом» по 
всему Забайкалью2.

Несмотря на столь либеральное отношение, за
кон предусматривал относительно польских ссыль
ных и серьезные ограничения. Они не имели права 
заниматься частным извозом, воспитанием детей, 
«преподаванием наук» и искусств, содержать ап
теки, фотографии и литографии, торговать вином, 
занимать какие-либо должности в правительствен
ных учреждениях. Впрочем, особенностью поль
ской ссылки в Забайкалье было то, что польские 
изгнанники всегда с успехом занимались всем вы
шеперечисленным. Например, Петр Боровский по
сле нерчинской каторги занимался золотодобычей, 
имел собственные прииски, предоставляя работу 
нуждающимся полякам; Иосиф Валецкий изготав
ливал мыло и свечи; Франц Вардынский, Юлиан 
Иордан, Кароль Рупрехт служили в золотопромыш
ленных компаниях, Алоизий Венда управлял масло- 
делательным заводом; Мечислав Зарембский имел 
земельный участок, вел сельское хозяйство, был 
записан в купцы 3-й гильдии; Кароль Подлевский 
поставлял зерно горному управлению; Александр и 
Фелициан Карпинские основали в Верхнеудинском 
уезде фабрику по производству швейцарских сы
ров; К. Савичевский основал завод, на котором про
изводил ежегодно мыла на 12 тыс. руб. и на 3,5 тыс.

1 Ссыльные поляки в Сибири: XVII, XIX вв.: исследования
и материалы / Отв. ред. Ф. Ф. Болонев. -  Новосибирск. 2007. " ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 814, л. 2об.
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руб. масла кедрового ореха, вел крупную торговлю 
в Кяхте; Иван Орачевскнй занимался медицинской 
практикой1.

Профессор Вроцлавского университета А. Ку- 
чиньский, указывая на созидательный, деятельный 
образ жизни ссыльных поляков, так писал о труде 
поляков: «Они искали какого-либо осмысленного 
места в этом новом для них пространстве, места 
не только в топографическом смысле, ибо таковое 
было им назначено царским приговором, но места 
осмысленного наполнения своей жизни в ссыль
ном отдалении, нередко свободной от арестантских 
рот, кандальной каторги или нелепого замыкания 
в тюрьмах и сибирских гарнизонах. Некоторые из 
этих ссыльных находили такое место, берясь за раз
личные занятия -  купечество, золотоискательство, 
ремесла, земледелие, но были и такие, которые 
смысл ссыльного существования наполняли по
знавательной деятельностью в области географиче
ских, естествоиспытательских и этнографических 
исследований. Предпочтения, которые они внесли 
в свою ссыльную жизнь, обозначали каким-то спо
собом новый горизонт их существования за преде
лами отечества»2.

Местные жители охотно нанимали полити
ческих ссыльных на службу: «политики» были 
грамотными, вели дела честно, были обязатель
ными и исполнительными, да и стоили меньше. 
Приведем строки из письма П. Д. Баллода, отбы
вавшего каторгу на Александровском заводе, А. С. 
Фаминицину от 3 июля 1870 г.: «Пишу Вам это 
письмо из Посольска, куда меня нелегкая при
несла из Верхнеудинска больного. И сижу я здесь 
третью неделю и ожидаю, когда придет сюда 
какое-нибудь судно или пароход и увезет меня 
через Байкал. Когда я выезжал из Александров
ского завода, то мне предлагали несколько мест 
купцы и разные предприниматели с порядочным 
содержанием, и даже один бурят, у которого я по
купал скот, сказал мне: “Друг, оставайся здесь, 
я тебе дам 3 руб. в месяц жалованья и просто 
500 быков, и ты торгуй, как знаешь”. Разумеет
ся, для меня прямой расчет был остаться там, но 
по правилам в Забайкальской области никого из

1 Тимофеева М. Ю. Участники польского..., 2001.

2 Кучиньский А. Польские известия о бурятах и их позна
вательная ценность // Сибирско-польская история и современ
ность: актуальные вопросы: сб. мат-лов междунар. науч. конф. 
-И р к у тск , 2001 .- С .  287.

государственных и политических преступников 
оставлять нельзя»3.

Если русские уголовные или политические 
ссыльные рвались из Сибири в Европейскую Рос
сию, рассматривая ссылку как временное удаление 
из привычной среды, то поляки на месте поселения 
без промедления пускали прочные корни -  обзаво
дились добротной усадьбой, домашним скотом, ак
тивно искали занятие своим способностям. Здесь 
они создавали семьи, растили детей, занимались 
предпринимательством, делали служебную карьеру.

Нередко ссыльные поляки столь крепко при
кипали к сибирской земле, что не могли все это 
бросить и немедленно вернуться на родину. Вот, 
например, показательное прошение Ф. Далевского 
Н. П. Дитмару, написанное после «высочайшего со
изволения от 25 мая 1868 г. об облегчении участи 
политических ссыльных: «Так как я, имея свою мы
ловарню и для обслуги ея лошадей и быков, при
нужден был сделать запас на зиму, а именно сена 
и дров, которые я закупил у окрестных жителей, 
то покорнейше прошу, Ваше превосходительство, 
оставить меня на поселение в Забайкальской об
ласти. Ежели бы это было возможным, то оставить 
меня, по крайней мере, на один год»4.

Польское социалистическое движение 1880-х гт. 
наряду с российским народническим дало Запад
ному Забайкалью новых ссыльных. Революцион
ные выступления этого периода захватили, прежде 
всего, разночинскую молодежь, студентов и гимна
зистов. Изменившийся характер революционного 
движения заставил правительство изменить и так
тику борьбы с ним -  все больший размах получа
ли не судебные, а административные высылки в 
Сибирь под надзор полиции. В Западное Забайка
лье, например в Тунку, был отправлен А. Лукаше
вич, осужденный по процессу «50-ти» и «193-х». 
В 1878 г. на жительство в Баргузин был выслан 
дворянин Юзеф (Иосиф) Окушко, обвинявшийся в 
«преступной пропаганде». Окушко прибыл в город
14 июня 1879 г., «занимался токарным и слесарным 
мастерством, получал от казны пособие в размере
15 коп. в сутки и 1 руб. 50 коп. в месяц на квартиру, 
имел семейство, состоящее из жены и дочери»5.

В марте 1880 г. в Баргузин был поселен на жи
тельство под строгий надзор полиции отставной

3 История Сибири..., т. 1, вып. 2, с. 217-218.

4 Там же, с. 213.

5 ГАИО. ф. 24, оп. ОЦ, д. 951, л. 5.
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штабс-капитан Людвиг Черневский, обвинявшийся 
в социалистической пропаганде. Согласно отчету 
местного исправника, в ссылке Черневский зани
мался столярным делом, получал от казны денеж
ное пособие в размере 72 руб. в месяц1.

По-прежнему одной из самых крупных коло
ний поляков в Восточном Забайкалье оставалась 
Тунка. В 1880-е гг. здесь находились Бронислав 
Шварце, высланный за участие в томском Крас
ном Кресте, ссыльные пролетариатцы Михал Ман- 
цевич, Стэфан Ющиньский, а также Юзеф Пил- 
судский, Рклицкий, Лойко и др. Собственными 
силами колония обрабатывала небольшой участок 
земли и убирала хлеб2.

Во 2-й половине 1880-х гг. Б. Шварце и
А. Михайлович обратились к директору Иркут
ской магнитно-метеорологической обсерватории с 
просьбой разрешить им организовать в Тунке по
стоянные метеорологические наблюдения. Дирек
тор, с одобрением встретив это предложение, «по
корнейше» запросил губернское правление и полу
чил ответ в декабре 1887 г. за подписью иркутского 
вице-губернатора: «... нахожу вполне возможным 
разрешить поднадзорным производство метеороло
гических наблюдений в селе Тункинском, так как 
подобное занятие не исключается смыслом Высо
чайше утвержденного 12 марта 1882 г. Положения 
о полицейском надзоре, и кроме того, избавит этих 
поднадзорных от праздности, гибельно влияющей 
на нравственность их состояния»3.

Одно из главных событий в истории польской 
ссылки XIX в. -  восстание 1866 г. на строительстве 
Кругобайкальской дороги. Идея выступления заро
дилась раньше -  в 1864-1865 гг., когда по Москов
скому тракту двигались многочисленные партии 
поляков -  участников разгромленного восстания 
1863 г. Этапы и полуэтапы, пересыльные и город
ские тюрьмы, солдатские казармы Западной Си
бири были забиты ссыльными поляками. Именно 
здесь стал вырабатываться план всесибирского вы
ступления политических ссыльных, которое долж
но было стать сигналом для революции в России. У 
истоков замысла стояли как русские, так и польские

1 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 951. л. боб.
2 Шостакович Б. С. Поляки -  политические ссыльные кон

ца 70-х -  начала 90-х годов XIX века -  в Сибири // Ссыльные 
революционеры в Сибири (XIX в. -  февраль 1917 г.). Вып. 1. -  
Иркутск, 1973.- С .  102, 108.

3 ГАИО, ф. 25, оп. ОЦ, д. 5, л. 3.

революционеры -  И. А. Серно-Соловьевич, В. Ле- 
вандовский, П. Ляндовский и некоторые др.

Программным документом восстания должна 
была стать прокламация Серно-Соловьевича, на
писанная в духе обращения И. Г. Чернышевского 
«Барским крестьянам...»: «Поляки! Вы, сосланные 
в Сибирь за вашу отчизну, вы, мученики за волю, 
вы, всего лишенные тем же царем, который угне
тает и русский народ, вы, побежденные только по
тому, что народ русский не понял и не знал, за что 
вы бились, -  встаньте дружно до одного человека 
вместе за отечество и волю. Народ! Встань честно, 
смело и дружно за правду и волю!»4

Шло время, этапы вдоль Московского тракта 
постепенно опустели, поляков распределили по за
водам и рудникам, всесибирского восстания не по
лучилось. Однако мысли об освобождении не по
кидали польских изгнанников. Летом 1866 г. было 
решено поднять восстание на Кругобайкальской 
дороге, двинуться на восток, через Китай к океану, 
а затем на судах вернуться в Европу, Россию, где 
и продолжить борьбу за освобождение польских 
земель. Возглавили выступление Нарциз Целинь- 
ский, бывший офицер русской армии, музыкант 
Густав Шарамович, а также Владислав Котковский, 
сосланный по подозрению в причастности к убий
ству полицейского агента, и Яков Рейнер.

Летом 1866 г. на строительстве тракта было со
средоточено чуть более 700 польских ссыльных. 
Они работали в основном на участках Култук -  Му- 
рино -  Мишиха, партиями по 50-100 чел. Охрана 
была сравнительно небольшой -  около 130 чел.

Несмотря на то что идея восстания возникла не 
вдруг, ссыльные были практически не вооружены, 
не имели провианта и лошадей. Несколько пик, 
выкованных в кузнице на станции Култук, могли 
иметь скорее символическое значение. Весь расчет 
был сделан на внезапность выступления и стреми
тельность дальнейших военных действий. Вечером 
24 июля култукская группа восставших числом око
ло 50 чел. под руководством Арцимовича внезапно 
напала на ничего не подозревавших конвойных, 
обезоружила их и двинулась на восток для соедине
ния с основными силами. На станции Амурская они 
также разоружили солдат и испортили телеграфное 
сообщение с Иркутском. Отряд разросся до 138

4 Коваль С. Ф. За правду и волю: К столетию восстания 
политических ссыльных в Сибири в 1866 г. -  Иркутск, 1966. -  
С. 103.
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чел., захватил подводы, лошадей и, быстро преодо
лев 57 верст, к полудню 25 июня прибыл в Мурино. 
Отсюда вечером того же дня в Мишиху был отправ
лен авангард под началом Ильяшевича, а основная 
часть восставших выдвинулась туда же утром 26 
июня под командованием Г. Шарамовича.

Отряд Ильяшевича, захватив Мишиху, двинул
ся дальше, стремясь достичь Посольской до прихо
да туда правительственных войск. Однако повстан
цы сумели дойти только до Лихановской, что в 25 
верстах от Посольска. Встретив здесь сопротивле
ние нескольких солдат, охранявших станцию, они 
ввязались в бой, потеряли время и, в конце концов, 
отступили назад к Мишихе. 27 июня утром Лиха- 
новская была занята отрядом майора Рика, перепра
вившегося через Байкал. Одновременно в Култук 
прибыли казачьи части Лисовского, отрезав таким 
образом восставшим путь назад. Ссыльные поляки 
оказались зажатыми на узкой полоске земли между 
горами и Байкалом. Единственным выходом в соз
давшейся ситуации был немедленный прорыв к По
сольской и дальше на восток, однако часть поляков, 
в основном ссыльные из шляхты, отказалась идти 
с восставшими. Время было потеряно, инициати
ва перехвачена, согласия в дальнейших планах не 
было.

На следующий день, 28 июня, на р. Быстрая 
возле Мишихи был дан главный бой, в котором 
участвовало около 250 повстанцев против 150 сол
дат отряда майора Рика. Поляки сражались самоот
верженно, порой доходило до рукопашных схваток. 
Они потеряли 30 чел. убитыми и ранеными, отсту
пили в окрестности станции, затем в горы и до кон
ца июля занимались партизанской борьбой. Извест
но, например, что отряд Шарамовича, насчитывав
ший чуть более 70 чел., с боями пытался пробиться 
в селенгинские степи, но безуспешно1.

Следствие по делу восстания проходило в Ир
кутске, здесь же в октябре-ноябре 1866 г. работал 
военно-полевой суд. Участникам выступления зна
чительно увеличили сроки каторжных работ и по
селения. Г. Шарамович, И. Целиньский, Я. Рейнер 
и В. Котковский как «предводители шаек и мяте
жа» 15 ноября 1866 г. были публично казнены за 
Якутской заставой2.

1 Коваль С. Ф. За правду и волю..., с. 156-159.

2 Ш остакович Б. С. Кругобайкальское восстание // Исто
рическая энциклопедия Сибири. Т. 2. -  Новосибирск, 2009. -  
Стб. 212.

Необходимо отметить, что правительство стре
милось затушевать политический характер высту
пления польских ссыльных на Кругобайкальской 
дороге. Слово «восстание» не упоминалось. Собы
тия 1866 г. на границе Иркутской губернии и Забай
кальской области именовались как «побег с работ 
ночью 25 июня и производство различных бес
порядков, насилий и убийств» или «вооруженное 
возмущение». Тем не менее этот «побег» подвергся 
всестороннему расследованию, из материалов ко
торого можно определить общее количество участ
ников. Так, например, из списка политических пре
ступников, бывших на Кругобайкальской дороге в 
1866 г., составленном для Временного управления 
по надзору за политическими в Восточной Сибири, 
следует, что к дознанию было привлечено 719 чел. 
Из них виновными по первой категории признаны 
220 ссыльных, по второй -  171, у остальных «уча
стие в бунте не обнаружено»3.

В 1873 г. сроки каторжных работ для поляков
-  участников восстания -  в качестве царской ми
лости были сокращены. По Высочайшему соизво
лению от 19 апреля 281 чел. «за безукоризненное 
поведение» был отправлен на поселение, а 3 катор
жанина -  К. Арцимович, Л. Ильяшевич и А. Не- 
дермейер, обвинявшиеся, «кроме возмущения, в 
насилии, грабеже и поджоге», переведены в разряд 
«исправляющихся»4.

Большая часть ссыльных поляков из крестьян, 
расселенных в селах Западного Забайкалья, уже в 
третьем поколении обрусела. Они пустили прочные 
корни на сибирской земле, пополняя податные со
словия. Польское дворянство, наоборот, после ам
нистии в большинстве случаев выехало на родину.

Со 2-й половины XIX в. Западное Забайкалье 
становится местом ссылки представителей револю
ционных организаций России. Ленинское опреде
ление политической ссылки как барометра, верно 
отражающего приливы и спады революционного 
движения, как нельзя точно подходит и к краю за 
Байкалом: здесь последовательно побывали участ
ники всех крупных леворадикальных политических 
объединений.

В 1860-е гг. центром размещения политических 
ссыльных являлся Петровский Завод. С января по 
декабрь 1864 г. здесь находились ссыльные гари
бальдийцы, участники польского восстания. В 1863 г.

3 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 501, л. 60-120.

4 Там же, д. 507, л. 18.
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Петровский Завод

они были взяты в плен русскими войсками, осуж
дены в Варшаве на значительные сроки каторжных 
работ и доставлены в Западное Забайкалье. На за
воде работали 10 чел.: Эмиль Андреоли, профес
сор истории одного из парижских лицеев, Шарль 
Ришар, уроженец Риги, француз Луи-Альфред Дие, 
граф Луиджи Кароли, Фебо Арканджели, Джузеппе 
Клеричи, Амброджио Джупони, Александр Венан- 
цио, Джакомо Меули, Ахилл Бенди. Гарибальдий
цы прибыли из Иркутска в составе большой партии 
польских ссыльных, насчитывавшей не менее 74 
чел., из которых известны лишь некоторые имена: 
Эпштейн, Дворжачек, Крысинский, Соколовский. 
Осматривая прибывших, доктор И. С. Елин выде
лил из партии 30 чел. наиболее ослабленных и по
местил их в заводскую больницу.

В Петровском Заводе французы, итальянцы, по
ляки и русские государственные преступники были 
определены в обязательные каждодневные работы
-  «бить руду». Вот как встречу с гарибальдийцами 
описывает политический ссыльный В. А. Обручев: 
«Раз в столярную мастерскую пришли точить ин
струменты четыре человека: одноглазый француз 
Андреоли, австриец граф Кароли и два поляка. Ан
дреоли был в общеустановленном арестантском по
лушубке, сверх арестантской рубахи, которая тоже 
не сходилась, так как широкая полоса груди была 
совершенно обнажена. Граф Кароли, статный муж
чина, с подстриженными баками, был одет хорошо, 
в венгерке из темного крестьянского сукна и во что 
ни на есть первый сорт таежных сапогах. Конечно, 
тут же конвойные со штыками, -  все как следует. 
На замечание мое о необходимости остерегаться 
сибирских морозов, Андреоли отвечал: “О, у меня 
железное здоровье!” По наружности этого нель

зя было подумать, но он говорил 
бойко и вообще держался молод
цом. Единственный глаз деятель
но все оглядывал»1.

В этот же период среди ссыль
ных завода стали распространять
ся слухи о готовившемся восста
нии поляков в Сибири. Эти изве
стия дошли и до губернской ад
министрации. Очевидно, поэтому 
все ссыльные гарибальдийцы и 
поляки, находившиеся на Петров
ском Заводе, были переведены на 
Нерчинские рудники. В октябре
1866 г. гарибальдийцы были по

милованы, освобождены от работ и в сопровожде
нии жандармов доставлены в Варшаву2.

В 1864 г. рабочие Петровского Завода под руко
водством А. Першина провели первую забастовку. 
Они выступили против рукоприкладства мастера. 
«Потолковали и решили, — писал А. Першин, -  дер
жась строго договора, прекратить работу, сдав весь 
инструмент в присутствии волостных депутатов 
под квитанцию». Своим посредником рабочие вы
брали декабриста И. И. Горбачевского. Требования 
были удовлетворены, мастер цеха заменен.

Под влиянием И. И. Горбачевского в этом же 
году была организована кооперативная потреби
тельская лавка. Он ознакомил рабочих со статьями 
Н. А. Добролюбова в журнале «Современник» о ра
бочих ассоциациях в Западной Европе. А. Першин 
предложил на волостном сходе открыть продукто
вую лавку. Несмотря на высокий вступительный 
взнос 5 руб., нашлось около 200 пайщиков. Выбор
ные от рабочих сами закупали продукты и продава
ли их по цене в несколько раз ниже сложившихся 
на заводе.

Петровский завод являлся также единственным 
предприятием в Сибири, рабочие которого не отка
зались от устройства горнозаводского товарищества, 
разрешенного положением от 8 марта 1861 г. В отли
чие от таковых на Урале оно не получило официаль
ного подтверждения и до 1870 г. существовало без 
устава и правления. Деятельность его выражалась в 
сборе взносов и выработке правил. Нерчинское за

1 Цит. по: Кубалов Б. Страница из жизни гарибальдийцев 
в Петровском Заводе // С вет над Байкалом. -  1960. -  №  4. -  
С. 139-140.

2 Там же, с. 139-140.
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водоуправление разрешило открыть товарищество 
13 января 1870 г., но лишь в начале 1873 г. было из
брано правление -  горнозаводской приказ -  и на
значен председатель. Целью общества была выдача 
пенсий и пособий. Сравнительно высокий вступи
тельный взнос в размере 6,6 руб. ограничивал круг 
его членов квалифицированными рабочими и слу
жащими1.

В середине 1870-х гг. количество ссыльных зна
чительно сократилось. Так, в списке государствен
ных преступников, находящихся в Восточной Си
бири в 1877 г., лишь 2 фамилии относятся к Запад
ному Забайкалью. Это Иван Гаврилович Прыжов, 
осужденный по делу Нечаева в ссылку на Петров
ский железоделательный завод, и Николай Павло
вич Стренден -  по делу Каракозова, назначенный на 
поселение в Якутскую область, но по ходатайству 
отца отправленный в Баргузинский округ2.

С 1881 г. стала в массовом порядке применять
ся административная ссылка, и число ссыльных 
в регионе резко изменилось -  сюда стали отправ
лять революционных народников -  представителей 
крупнейших партийных объединений Петербурга, 
Москвы, промышленных центров страны. По под
счетам, сделанным как по архивным, так и по опу
бликованным источникам, в этот период в регионе 
проживало не менее 100 политических ссыльных. 
Среди них были широко известные революцио
неры: Е. К. Брешко-Брешковская, Л. С. Залкинд -  
Селенгинск; Г. Н. Добрускина, П. С. Ивановская -  
Баргузинский уезд; Г. М. Крамаров, П. П. Прошьян
-  Читканская волость; С. А. Лешерн фон Герцфельд
-  Верхнеудинский уезд; И. И. Попов -  Троицко- 
савск; П. В. Ровенский, Н. С. Тютчев -  Баргузин; 
И. И. Баринов, Ф. Н. Левандовская -  Тунка.

Самая значительная колония политических 
ссыльных в этот период существовала в Тунке. Со
сланный после полуторагодичного заключения в 
Иркутской тюрьме Л. П. Буланов застал здесь И. И. 
Майнова, Серпинского, Н. Н. Богородского, сына 
смотрителя Трубецкого бастиона, И. Н. Присецко- 
гос женой, Кирхнера, Бронислава Шварца, позже 
М. А. Коленкину -  всего 22 чел. Значительную роль 
в колонии играл Б. Шварц: имея прекрасное образо
вание, владея несколькими европейскими языками, 
он организовал в Тунке занятия по изучению ан

1 Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. -  Ново
сибирск: Наука, 1982.- С .  158.

2 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ. д. 931, л. 1-10.

глийской и французской классической литературы 
и истории.

Благодаря расположению Тунки в стороне от 
Сибирского тракта начальство было здесь не столь 
придирчиво, отношения с политссыльными поч
ти дружеские, а нравы простые, почти патриар
хальные. В Тунке было всего 2 жандарма, которые 
должны были смотреть за политссыльными -  один 
был довольно тупой субъект, другой, Кирилов, за
нимался не столько своими прямыми обязанностя
ми, сколько охотой и набиванием чучел. Когда И. И. 
Майнов бежал из Тунки и был вскоре пойман и во
дворен на место, Кирилов сказал: «Иван Иванович, 
вы уж когда опять надумаете бежать, пожалуйста, 
предупредите меня. -  Это зачем же? -  спросил Иван 
Иванович. -  Вы не подумайте, я мешать не стану, 
даже сухариков на дорогу припасу, а только дня че
рез два-три я тогда донесу, а то как раз и места мож
но лишиться»3.

Крупная колония политических ссыльных 
1880-х гг. -  не менее 40 чел. -  сложилась в Баргу
зине. Из народников здесь были С. И. Агапов, В. Т. 
Голиков, И. и П. Гореиновы, Е. А. Дубровин, А. Н. 
Зайднер, П. А. Ковалев, Е. Д. Левенсон, С. Д. Май
ер, Н. П. Позен, А. И. Соколиков, К. М. Тереш- 
кович, М. А. Уфлянд и др. Небольшой город был 
переполнен ссыльными, найти работу здесь всегда 
было сложно. Вот почему так важно было иметь по
стоянное денежное содержание. Между тем у по- 
литссыльных оно было разным.

Осужденные судом на месте причисления жили 
только за свой счет, высланным административным 
порядком должны были выдавать пособие, размер 
которого был предусмотрен законом. На самом деле 
выдача содержания, его размер и вид зависели от 
многих условий и нередко корректировались уже 
сибирской администрацией. В качестве примера, 
иллюстрирующего разницу в пособии ссыльных, 
приведем выписку из ведомости о политических 
поднадзорных по Забайкальской области за 1882 г. 
В ведомости значится всего 30 фамилий: 14 прожи
вало в Баргузине, 1 -  в Селенгинске и 15 -  в Чите. 
Посмотрим на баргузинских ссыльных. Например, 
сосланный административно Д. Любовец, зани
мавшийся с 1880 г. письмоводством у купца Ново- 
мейского, получал от казны пособие в размере 72 
руб. в год. И. Окушко, также удаленный в Сибирь

3 Буланова-Трубникова О. Леонид Петрович Буланов // Ка
торга и ссылка. -  1929. -  № 55.
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без суда, «живший токарным и слесарным мастер
ством», имел пособие в размере 15 коп. в сутки и 1,5 
руб. в месяц на квартирные расходы.

То же самое наблюдалось и среди ссыльных по 
суду: Г. Баламез, бывший студент университета, 
осужденный в Одессе за «участие в сообществе, 
стремящемся путем насильственного перево
рота...» и находившийся в Баргузине с 27 марта 
1889 г., пособия от казны не получал, а А. Рожкову, 
судившемуся там же по этому же делу, казна выда
вала 15 коп. Е. Брешко-Брешковская по приговору 
Особого присутствия Правительственного сената 
23 января 1878 г. по делу о преступной пропаганде 
в империи была лишена всех прав состояния и 
сослана на 5 лет в каторжные работы на Кару, «на
ходясь в Баргузине под гласным без срока надзором 
и занимаясь шитьем белья и платья, получала посо
бие в 72 руб. в год»1.

Едва ли не самым «громким» среди ссыльных 
Баргузина было имя Е. К. Брешко-Брешковской, от
правленной в сентябре 1878 г. из Иркутской тюрьмы 
и вернувшейся в Иркутск в 1892 г. 14 лет провела она в 
Забайкалье, назвав эти годы впоследствии «самыми 
пустыми и грустными». Брешко-Брешковская при
была в Баргузин после каторги в начале 1879 г. Как 
вспоминает Тютчев, решение бежать из ссылки за
родилось у нее еще до приезда в Баргузин, на этапе. 
Все ее мысли были направлены на скорейшее воз
вращение к активной агитационной работе. Поэто
му подготовка к побегу началась еще в 1879 г.: была 
сформирована группа из 4 чел., на краю города, по
дальше от праздных взоров был снят большой дом, 
закупались лошади и провиант, аккумулировались 
денежные средства.

Весной 1881 г. организация «самовольной от
лучки», как об этом потом напишет сама Брешко- 
Брешковская, вступила в решающую стадию -  по- 
литссыльные совершили несколько разведочных 
походов в окрестности Баргузина, нашли провод
ника из местных жителей, разработали совершен
но утопичный маршрут -  «пройти тайгой к исто
кам Амура, спуститься вниз по реке, пробраться 
затем в Японию, а дальше вернуться в Россию»2. 
Из телеграммы верхнеудинских властей в Иркутск 
председательствующему в совете Главного управ
ления Восточной Сибири можно точно установить

1 ГАИО, ф. 24, оп. ОЦ, д. 951, л. 4-8 .
2

Тютчев Н. Побеги из Сибири политических // Каторга и 
ссылка. -  1924. - №  2. -  С. 210.

день побега революционеров из города: «Девя
того июня бежали из Баргузина государственные 
преступники Николай Тютчев, Константин Ша- 
марин, Иван Линев, Екатерина Брешковская. Се- 
ленгинскому, Троицкосавскому и Акшинскому 
исправникам учредить надзор в направлении всей 
Китайской границы и прочим полицейским вла
стям приказано принять все меры к розысканию 
преступников»3.

Побег вызвал настоящую панику в рядах сибир
ской администрации, а ее действия получили жест
кую оценку в «верхах». О серьезности положения 
может свидетельствовать телеграмма министра вну
тренних дел иркутскому генерал-губернатору с пред
ложением «принять самые решительные меры к ро
зысканию скрывшихся государственных преступни
ков и доложить мне для доклада Его Величеству»4.

История этого побега хорошо описана Н. С. 
Тютчевым, воспоминания о нем оставила и сама 
Брешко-Брешковская. Бежавшие пытались пройти 
тайгой на юго-восток, преодолевая отвесные подъ
емы и горные реки. «Приходилось идти по таким 
острым и крутым хребтам, — вспоминала она, — что 
более слабые лошади не могли держаться и, осту
пившись, падали, скатываясь под гору кубарем... 
Вьюки не давали им подняться, тогда товарищам по 
одному приходилось спускаться вниз, сначала раз
вьючить коня, ставить на ноги, снова навьючить и 
тащить его, перепуганного и избитого, с большими 
усилиями к нам наверх. Скорей, скорей, вперед! Но 
скорость не давалась.. ,»5

Через несколько дней беглецы сбились с дороги, 
окончательно заблудились, проводник их бросил. Они 
потеряли всех лошадей, запасы продуктов и, окру
женные полицией с мобилизованными местными 
жителями, не приняв боя, вынуждены были сдаться. 
Их привезли в Верхнеудинск и содержали в здании 
военной гауптвахты. Следствие о побеге закончилось 
в августе 1881 г.: Линев, Тютчев и Шамарин были вы
сланы в Якутскую область, Брешко-Брешковскую же 
решено было, наказав розгами, отправить повторно 
на Кару.

В 1884 г. Екатерина Константиновна получила 
назначение в Селенгинск. Здесь государственная 
преступница обучала грамоте детей и взрослых,

3 ГАИО, ф. 24, оп. 3 ,д . 82, л. 1.

4 Там же, л. 8.

5 Брешковская Е. К. Побег (отрывок из воспоминаний) // 
Дни. -  Берлин, 1924. -  20 янв.
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Троицкосавск, центральная часть

занималась самообразованием, шила одежду. Это 
были годы самых суровых испытаний. «“В Селен- 
гинске, мертвом”, “сером”, “как в клетке”, томилась 
я целых восемь лет... Одинокая, вечно рвущаяся
— выходила я в степь и громким голосом изливала 
тоскующее по свободе сердце...»1

15 июля 1892 г. крестьянка из государственных 
преступниц Зуйского селения Иволгинской волости 
Е. К. Брешко-Брешковская выехала из Селенгинска 
в Иркутск, куда прибыла, по донесению пристава, в 
сентябре. И здесь она оставалась под «неусыпным 
надзором» -  полицейские донесения скрупулезно 
фиксировали ее переезды с одной квартиры, на дру
гую, а также сообщали о ее нескольких поездках в 
Тунку «на лечение», где она, конечно же, встреча
лась с местной колонией политических ссыльных2. 
В конце 1894 г. ей было разрешено пребывание 
практически во всех городах Сибири, а 16 февраля
1895 г. она выехала в Тобольск.

Побег Е. Брешко-Брешковской, Н. Тютчева 
К. Шамарина и И. Линева вызвал незамедлитель

ное усиление режима надзора за политическими 
ссыльными. Уже в конце июля 1881 г. было при
знано необходимым «для ближайшего наблюдения 
за государственными преступниками» иметь в Бар
гузине «в помощь местной полиции особое благо
надежное лицо». На его содержание выделялись не
малые денежные средства из «секретной суммы», 
предназначенной на содержание агентуры среди 
политических ссыльных. Полицейский пристав 
просил также увеличить вдвое количество казаков, 
для охраны «политиков», доведя их численность до
10 чел. Таким образом, на каждого политссыльного 
в Баргузине планировалось иметь 1 казака или по
лицейского чина3.

Значительно меньше политических ссыль
ных проживало в Троицкосавске и Кяхте. На 
численности колонии сказывалось пограничное 
положение этих городов, близость Китая. По 
свидетельству народовольца И. И. Попова, в 
1860-1870-е гг. здесь вообще не было «полити
ков». Приехав в Кяхту в 1885 г., Попов застал в 
городе только И. А. Юферова и И. А. Горяйнова,

1 Е. К. Брешко-Брешковская о самой себе. -  Пг., 1917. -  С. 8.

2 ГАИО, ф. 32, on. 1, д. 3689, л. 4. 3 Там же, ф. 24, оп. 12, д. 335, л. 1-12.
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,Л-

Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский

Н. А. и А. Д. Чарушиных, Ворожейкина, Петрова, 
Стахевича, Торгашева.

И. И. Попов взялся за обучение молодежи, соби
рал материалы о декабристах, работал в архиве и пи
сал в газеты. И. А. Горяйнов сапожничал, занимался 
приготовлением колбас. Несмотря на малограмот
ность, он часто писал в газеты, а в 1902 г. выпустил 
книжку стихов. Затем была пьеса под названием «На 
поверхности», изданная в Москве в 1905 г. По сюже
ту она была полным антиподом пьесы М. Горь
кого «На дне» и обличала нравы местных жителей. 
Спектакль в Троицкосавске имел большой успех1.

Заметный след в истории Троицкосавска остави
ли Н. А. и А. Д. Чарушины. Сюда они приехали из 
Нерчинска. Николай Аполлонович научился фотогра
фическому мастерству у народника А. К. Кузнецова, 
открыл в городе мастерскую, много времени прово
дил в поездках по Забайкалью, бывал и в Иркутске. 
Именно ссыльные стали инициаторами собирания в 
Троицкосавске «всех культурных сил». По их ини
циативе или при активном участии в городе была 
организована общедоступная библиотека, этногра

фический и естественно-исторический музей, соз
дано отделение Императорского географического 
общества. В Кяхту не раз приезжали Н. И. Витков- 
ский, Д. А. и Е. Н. Клеменцы, М. А. Кроль, М. А. 
Натансон, В. А. Обручев, Г. Н. и А. В. Потанины, 
М. П. Сажин, С. А. Чудновский, Н. М. Ядринцев и 
другие исследователи, многие из которых прошли 
школу «тюрьмы без решеток».

Полицейский надзор в Кяхте и Троицкосавске 
за ссыльными имел те же особенности, что и в дру
гих небольших населенных пунктах Восточной Си
бири, лежавших в стороне от широких дорог: стро
гость надзора здесь целиком зависела от самого 
исправника. Если исправник имел детей, которых 
надо было готовить к поступлению в училище или 
гимназию; жену, страдавшую какой-нибудь докуч
ливой болезнью, родственника с торговой или стро
ительной фирмой и т. п., -  образованные, честные 
и непьющие ссыльные были всегда кстати. Именно 
такими свойствами, по всей видимости, обладал и 
кяхтинский исправник Д. А. Писарев, осуществляв
ший в городе полицейский надзор. По словам Попо
ва, он «был не вредный» и на отлучки ссыльных из 
города и даже на поездки в Селенгинск к товарищам 
смотрел «сквозь пальцы». По праздникам он целый 
день «визитировал», в том числе и к ссыльным, и 
они ему, в свою очередь, «отдавали визиты»2.

Необходимо подчеркнуть, что дружеское и 
почтительное отношение к ссыльным, как к лю
дям хорошо образованным и творческим, было 
заложено в Троицкосавске не только декабриста
ми, но и А. И. Деспот-Зеновичем, который сам 
когда-то за вольнодумство был сослан в Тюмень, 
а затем генерал-губернатором Н. Н. Муравьевым- 
Амурским назначен чиновником особых поруче
ний в Иркутске и далее утвержден в должности 
пограничного комиссара, градоначальника в Тро
ицкосавск. Именно Зенович приложил немало 
усилий к изданию первой в Забайкалье печатной 
газеты «Кяхтинский листок», многое сделал по 
урегулированию чайной торговли.

Ссыльные народники внесли весомый вклад в 
формирование социокультурной среды Западно
го Забайкалья. Это признавали как современники, 
так и историки советского периода. Так, по мнению 
кяхтинского чиновника, краеведа В. В. Птицына, 
только ссыльные были способны проделать любую

2 Попов И. И. Минувшее и пережитое. Сибирь и эмигра-
1 Петряев Е. Д. Впереди -  огни. -  Иркутск, 1968.- С .  201. ц и я .-Л .,  1 9 2 4 .-С . 63.
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творческую работу, даже столь кропотливую, как 
систематизация местных городских архивов. «От
носительно того, как политические ссыльные будут 
относиться к архивам, уже есть прецедент. Несколь
ко лет назад Забайкальский губернатор г-н Барабаш 
разрешил проживавшему тогда в Селенгинске поли
тическому ссыльному Шамарину заняться замеча
тельным в историческом отношении городским ар
хивом Селенгинска... Часть Селенгинского архива, 
и самая интересная, так как заключала в себя самые 
старые дела, еще ранее, по чьему-то приказанию 
была увезена из Селенгинска и сложена в соляных 
амбарах на устье Селенги в Чертовкинской приста
ни, где вскоре первое наводнение смыло амбары и 
погребло в волнах Байкала все архивные докумен
ты. Так этот господин Шамарин в полгода, почти 
без всяких средств, разобрал селенгинский архив, 
установил его по полкам по новейшей системе, в 
отдельном, хотя и деревянном, помещении, и соста
вил подробнейший и превосходный каталог»1.

В. И. Николаев, по горячим следам занимав
шийся историей народников, так писал в 1928 г.: 
«Чрезвычайная бедность Сибири культурными ка
драми естественно выдвигала невольных пришель
цев Сибири, как проводников культурных начина
ний. И, действительно, в какие бы глухие углы не 
закинула судьба политических пленников царизма, 
они повсюду оставляли после себя глубокий куль
турный след, завоевывая повсеместно доверие и 
симпатии»2.

В начале XX в. состав политической ссыл
ки меняется. На смену народничеству приходит 
революционер-рабочий. По-прежнему много сту
денческой молодежи, интеллигенции, но 1905 г. 
принес ссылке широкие пролетарские массы, «за
хваченные» первой русской революцией.

Ссыльные «новой волны» стремились селиться 
в промышленных районах Западного Забайкалья, 
прежде всего на горнодобывающих предприяти
ях. Центром притяжения ссыльных были прииски 
Баргузинского горного округа. После 1905 г. здесь 
жили И. Ф. Кабузан, работавший фельдшером, -  
Мухтуйские прииски; И. А. Атлас, Ф. И. Бух, А. Я. 
Гриншпан, А. П. Малоземов -  Каралонские прии
ски; А. Ш. Дольников, В. К. Латин, М. Л. Лютен-

Птицын Вл. Киренский архив. -  Б. м; б. д. -  С. 5-7.

2 Николаев В. Сибирская периодическая печать и полити
ческая ссылка // Каторга и ссылка. -  1928. -  №  6. -  С. 87.
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берг, И. X. Миргородский -  Ципиканские прииски3.
Значительное количество ссыльных было заня

то на заводе глауберовой соли купца Новомейского 
в Читканской волости. По воспоминаниям социал- 
демократа из Орехово-Зуева Н. С. Кабашова, по
сле 1910 г. здесь работали политические Яков Це- 
парник, Григорий Штубе, Василий Волгин, Яков 
Ласман, Яков Калнин, Виктор Дененберг, Федор 
Квятковский, Иван Машков, Петр и Матвей Скуйе, 
Шминденберг, Прусаков и др. Ссыльные имели кас
су взаимопомощи, из средств которой организова
ли 2 побега своих товарищей, пытались проводить 
агитацию среди местных рабочих. Среди 70 рабо
чих Петровского чугунолитейного завода служи
ли П. Ф. Анисимов, К. П. Верба, Н. А. Смирнов- 
Костромской. На Брянском цементном заводе и 
станции Заиграево проживали П. И. Лалов, Ф. С. 
Петров, В. С. Фадеев, Б. О. Хеладзе. Слесарем на 
рыбоконсервной фабрике в Селенгинском уезде ра
ботал В. А. Чащин4.

Несмотря на строжайший запрет принимать 
ссыльных на железную дорогу, они все-таки нахо-

з РГВИА, ф. 142, on. 1, д. 134, л. 40.

1ГАНИЗК, ф. 4307, оп. 2, д. 274, л. 7.
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дили способы устроиться и здесь. Так, например, на 
станции Танхой в 1911 г. работал социал-демократ, 
слесарь из Москвы М. Г. Александров; в 1901 г. 
на Кругобайкальском участке, а затем в Мысовой 
служил эсер Н. В. Левченко; в 1916 г. в Мысовой 
же работал на прокладке пути социал-демократ из 
Кутаиси В. М. Орагвелидзе. Кроме того, на станции 
Мысовая проживали Я. Я. Линкевич, И. Д. Дубенко,
С. И. Мартыновский, Л. И. Мурашко, Н. Н. Никитин, 
Ю. А. Овечкина-Орловская. На Кругобайкальской 
дороге служил бывший член II Государственной 
думы Н. А. Виноградов. В строительстве моста близ 
станции Выдрино участвовал А. И. Калиниченко. 
По воспоминаниям Л. Б. Красина, он в 1898 г. был 
начальником дистанции Мысовая -  Мишиха1.

Начальник Иркутского губернского жандарм
ского полицейского управления полковник Васи
льев 8 марта 1913 г. сообщал своему помощнику 
по Забайкальской области, что им из Департамента 
полиции получена копия письма, добытого аген
турным путем и адресованного в г. Мысовск на имя 
Василия Серова, Полицейская улица. Некий Макс 
из Кракова писал Серову об отправке очередных де
нежных сумм для оказания помощи политическим 
ссыльным, отбывающим наказание в Забайкалье, 
а также сообщал директивы для налаживания по
стоянных связей с каторжанами в тюрьмах Нерчин
ского округа. Макс просил Серова отправлять ему 
статьи, «посвященные жизни ссыльнопоселенцев и 
каторги, для чего предлагалось раздобыть соответ
ствующих корреспондентов». Обыск, сделанный у
В. М. Серова, полностью подтвердил изложенные 
в письме факты: в Мысовой активно действовал ре
гиональный центр Краковского союза помощи по
литическим узникам -  организации, имеющей раз
ветвленную сеть по всей Сибири. Помимо Серова 
были допрошены Франциска Шатковская, Михаил 
Душин, Елена Стрежелецкая2.

Ссыльные социал-демократы и эсеры также 
оставили заметный след в общественной жизни За
падного Забайкалья. Однако в отличие от народни
ков они гораздо активнее занимались пропагандой 
и политической агитацией, пытаясь склонить на 
свою сторону рабочие и пролетарские массы. Пре-

1 Мещерский А. П. Первые марксисты в сибирской ссыл
к е .-И р к у тск , 1966 .- С .  151.

2
“ Плесков В. Из недр архива // Кара и другие тюрьмы Нер- 

чинской каторги: Сборник воспоминаний, документов и мате
риалов. -  М., 1927. -  С. 205-206.

жде всего их позиции были сильны в нелегальных 
партийных формированиях. Так, ссыльные социал- 
демократы составляли основу Верхнеудинской 
партгруппы, насчитывавшей в своих рядах к 1917 г. 
до 30 членов. Здесь работали 4 бывших депутата 
Государственной думы - Е .  А. Петров, В. М. Серов,
В. А. Чащин, И. К. Юдин, а также ссыльные А. М. 
Буйко, К. А. Киселев, А. А. Кузнецов, Н. В. Мара- 
кулин, Т. М. Сентарецкий, А. К. Скрынников и др. 
Ссыльные боролись за влияние среди приказчиков, 
солдат местного гарнизона, железнодорожников, 
немногочисленных рабочих предприятий обраба
тывающей промышленности3.

Архивные материалы свидетельствуют о суще
ствовании партийной группы в г. Баргузин. В 1912 г. 
в ее составе действовало бюро помощи ссыльным 
во главе с фельдшером Г. Е. Плотниковым. По за
данию организации Г. Е. Плотников вел партийную 
агитацию среди рабочих приисков Баргузинской 
тайги. По данным охранного отделения, ведущая 
роль в группе принадлежала А. И. Архангельскому, 
прибывшему в город в конце 1911 г. Конкретным 
материалом о революционной работе Архангель
ского жандармы не располагали, однако отмечали, 
что вследствие его агитации «было отклонено ре
шение старшин городского клуба для юбилейных 
торжеств украсить зал портретом императора...»4

Ссыльные возглавляли нелегальные агитаци
онные кружки среди рабочих Заиграевского це
ментного завода, прииска на р. Средний Хонгорок, 
а также в Троицкосавске. Под видом обучения же
лезнодорожников грамоте действовали кружки на 
станциях Посольск, Мысовая и в г. Верхнеудинск. 
Их возглавляли профессиональные революционеры 
А. И. Архангельский, И. А. Белоусов, Н. И. Зуев, 
К. А. Масков, Е. А. Петров, И. Н. Росляков, В. М. 
Серов. В Верхнеудинской «Экономии» авторите
том пользовались А. М. Буйко, А. С. Киселев, Т. М. 
Сентарецкой, В. А. Чашин. «За вредную в полити
ческом отношении деятельность» из Селенгинского 
уезда в 1911 г. был выдворен А. Г. Перенсон5.

Агитационная деятельность ссыльных способ
ствовала значительной активизации и политизации 
рабочего движения. Так, например, в декабре 1912 
-январе 1913 гг. в Верхнеудинске бастовали служа
щие магазина Цигальницкой. Они требовали при-

3 ГАНИЗК, ф. 4307, оп. 2, д. 1198, л. 10-11.

4 РГВИА, ф. 1482, on. 1, д. 119, л. Зоб.

5 Там же, д. 123, л. 19.
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нять на работу уволенных незаконно товарищей. 
Выступление приказчиков послужило сигналом к 
забастовкам в типографии Нодельмана, магазине 
Соловейчика и на стеклопосудном заводе Кобыл- 
кина, рабочие которых выдвинули наряду с эконо
мическими требованиями и условие вежливого об
ращения. Инициаторами этих 4 забастовок, а также 
стачки в торговой фирме Второва 10 мая 1913 г. 
следует считать общество взаимопомощи приказ
чиков, видную роль в правлении которого играли 
ссыльные А. И. Мехоношин, Ф. С. Могилевский, 
П. Г. Селецкий. Охранное отделение в справке по 
деятельности общества отмечало также связь слу
жащих с Н. А. Рожковым, приславшим приказчикам 
письмо с предложением о их регулярном коррес
пондировании в «Новую Сибирь». «В Верхнеудин
ском конфликте служащих у Цигальницкой, -  под
черкивалось в документе, -  видную роль сыграла 
газета “Новая Сибирь”, поддержав бодрый дух у 
бастующих...»'

Следует признать, что организаторская и агита
ционная работа ссыльных социал-демократов и эсе
ров среди пролетариата Западного Забайкалья име
ла, безусловно, положительные результаты. Наряду 
с местными рабочими ссыльные определяли поли
тическую направленность большинства партийных 
формирований региона, вели пропагандистскую 
работу через сеть профсоюзных, кооперативных, 
культурно-просветительских учреждений, возглав
ляли стачечную борьбу. Их деятельность способ
ствовала расширению и укреплению общедемокра
тического фронта противников самодержавия, соз
давала предпосылки для победы демократической 
революции.

Определим количественные показатели поли
тической ссылки Западного Забайкалья последней 
четверти XIX -  начала XX в. Единых сводных дан
ных о численности государственных преступников 
нет. Есть только разрозненные сведения, оставлен
ные самими участниками событий тех лет, собран
ные ими во время пребывания в Сибири или же со
ставленные значительно позже, уже при советской 
власти.

Политическая ссылка, ее количественные и со
циальные характеристики интересовали прежде 
всего самих революционеров -  наверное, каж
дый из них, приходя на место приписки, начинал

' РГВИА, ф. 1482, on. I, д. 149, л. 3; ГАИО, ф. 600, on. 1. 
д. 1014, л. 47; ГАЧО, ф. 13, оп. 4, л. 8, 14об.

с установления партийной принадлежности сво
их новых товарищей, искал единомышленников 
или сопроцессников. Так, по данным А. К. Плис- 
са, отбывавшего ссылку в Кударинской волости в 
с. Кудара, в 1912 г. было всего 2 политссыльных
-  Степанов и Эрдемвская. В это время в Посоль
ской волости проживало до 30 революционеров, в 
Кабанской -  5, в Троицкой -  3. В январе 1913 г. в 
Кудару прибыло сразу 23 чел., в Посольскую -  еще
10. В дальнейшем ссыльные прибывали с каждым 
этапом, а к концу 1913 г. их было около 100. Из них
11 членов РСДРП, около 30 эсеров, 5 анархистов, 
остальные — беспартийные участники революции 
1905 г.2

По официальным данным, в 1916 г. в Селенгин
ском уезде проживало 26 политических ссыльных, 
в Верхнеудинске -  23, в Баргузинском уезде -  38, 
в том числе в Баргузине -  17. Итого 87 ссыльных3. 
На самом деле ссыльных было всегда больше. Надо 
учитывать ссыльных, приписавшихся к крестьян
скому или мещанскому обществу и оставшихся в 
регионе, а также то, что немалая часть революцио
неров постоянно перемещалась, меняя места рабо
ты или службы. К тому же официально ссыльным 
было запрещено проживать в городах и статистика 
отражала это, однако запрет часто нарушался -  надо 
было только приписаться к одному из пригородных 
селений и получить разрешение посещать город, 
например «для лечения», и можно было вполне 
официально проживать здесь столько, сколько было 
нужно.

На основании большого массива источниково- 
го материала установлены имена 330 политических 
ссыльных, отбывавших наказание в Западном За
байкалье в период с 1880-х гг. по февраль 1917 г. 
Их расселение выглядит следующим образом: Бар
гузинский уезд -  120 чел., Верхнеудинский -  61, 
Селенгинский -  113, Троицкосавский -  6, Тунка
-  30 чел. Как видим, ссылка отражает промышлен
ную структуру региона — основная масса политиков 
стремилась жить в центрах сосредоточения завод
ской, горнодобывающей промышленности, а также 
в полосе железной дороги.

Выясним социальный и партийный портрет 
политического ссыльного Западного Забайкалья.

2
Плис А. К. Из истории революционного движения в 

Усть-Селенгинском районе Бурят-Монголии: Воспоминания. -  
Улан-Удэ, 1958.- С .  12.

3 ГАЧО, ф. 24, оп. 2, д. 160. л. 3; д. 219, л. 19 ,20 ,23.
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Абсолютное большинство осужденных состав
ляли мужчины. Политическая, как, впрочем, и 
уголовная, ссылка имела ярко выраженный «муж
ской характер», доля женщин здесь составляла 
лишь 10 %'.

Партийная принадлежность установлена у 
295 «политиков»: 75 из них были представителя
ми народнического движения 1870-1880-х гг. Из 
оставшихся 220 преобладали социалисты-револю
ционеры -  81 чел., или 36,9 %, далее -  социал- 
демократы -  76 (34,5 %), затем с большим отстава
нием шли участники вооруженных восстаний -  28 
(12,7 %) (их партийную принадлежность невозмож
но четко определить), далее анархисты всех оттен
ков- 14 (6,4 %), представители Бунда, ППС-левицы 
и СДКПиЛ -  по 6 чел., или по 2,7 %, и прочие -  3 
(1,4 %)2.

Как видим, самой многочисленной партией в 
ссылке были эсеры, что правильно отражает струк
туру леворадикального движения России начала
XX в. Между тем есть основания полагать, что 
социалистов-революционеров в местах поселения 
было еще больше: надо учитывать, во-первых, что 
многие эсеры скрывали свою партийную принад
лежность, так как быть причастным к этой партии 
в Советской России уже после 1918 г. стало небезо
пасно. Во-вторых, резервом эсеров являлись народ
ники -  после отбытия официальных сроков ссылки 
часть из них осталась в регионе, отойдя в основном 
от политической деятельности, другие перешли на 
позиции социалистов-революционеров и только по
сле февраля 1917 г. покинули регион.

Национальность установлена у 311 ссыльных 
(вместе с народниками). Большинство из них рус
ские -  158 чел. (50,8 %), евреи -  24,6, украинцы -  
8,2, поляки и уроженцы Прибалтийского края -  по

1 Подсчитано по: Жуковский-Жук И. Мартиролог Нерчин- 
ской каторги // Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги: сб. 
воспоминаний. -  М., 1927. -  С. 227-286; Патронова А. Г. Государ
ственные преступники на Нерчинской каторге (1861-1895 гг.): 
биобиблиогр. справочник. Ч. 1—1II. -  Чита, 1998; Политическая 
каторга и ссылка: биографический справочник членов общества 
политкаторжан и ссы льнопоселенцев.-М ., 1929; Политическая 
каторга и ссылка: биографический справочник членов общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. -  М., 1934 и др.

2
Бунд -  Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 

Польше и России; ППС-левица -  Польская социалистическая 
партия-левица; СДКПиЛ -  социал-демократия Королевства 
Польского и Литвы.

6,4, грузины и армяне -  3,6 %. И в этом случае наша 
статистика в целом верно отражает национальный 
состав участников революционного движения: зна
чительным было число русских, однако доля евреев 
всегда была непропорционально высока, что объ
ясняется естественной реакцией на практически 
неизменную постоянную антиеврейскую политику 
царского правительства — черты оседлости, пре
словутые квоты для поступления в университеты, 
запреты на те или иные занятия — все это не могло 
не вызывать противодействия в среде еврейской мо
лодежи.

Социальное положение определено у 220 ре
волюционеров. Абсолютное большинство полити
ческих ссыльных Западного Забайкалья (55,9 %) 
были рабочими. Самыми распространенными явля
лись профессии слесаря, токаря, плотника, печника, 
портного, сапожника, наборщика, литейщика, тка
ча. Чиновники государственных учреждений, а так
же служилая интеллигенция занимали в ссылке 2-е 
место -  26,9 % осужденных революционеров были 
учителями, инженерами, телеграфистами, врачами, 
фельдшерами, землемерами, счетоводами. На 3-м 
месте стояла учащаяся и студенческая молодежь -  
14,6%.

Статистика отражает и побеги ссыльных. Не
смотря на отдаленность региона, «самовольные 
отлучки с мест поселения» не были чрезвычайным 
явлением. Из 330 ссыльных Западного Забайкалья 
бежали 45 (13,6 %). Это были в основном про
фессиональные революционеры. Для организации 
таких побегов выделялись партийные средства, 
готовились специальные квартиры, оформлялись 
проездные документы и паспорта. Большая часть 
ссыльных Западного Забайкалья (25 чел.) бежали в 
Европейскую Россию, на места своей прежней пар
тийной работы, где действовали нелегально, под 
другими фамилиями. Меньшая часть совершила 
побег за границу. В «пунктах назначения» фигури
ровали Париж, Берлин, Вена, а уже потом Москва, 
Петербург, промышленные районы страны. Боль
шинство побегов были удачными.

Таким образом, портрет политического ссыль
ного Западного Забайкалья конца XIX -  XX в. вы
глядит следующим образом: мужчина, член партии 
эсеров или социал-демократов, русский или еврей, 
квалифицированный рабочий.
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Религия и церковь

8.1. Ш аманизм. Трансформация шаманизма. 
О бщ ее состояние в начале XX в.

Шаманизм в хронологических рамках 2-й по
ловины XIX -  начала XX в. получает даль

нейшее эволюционное развитие. Многие традици
онно шаманские регионы прекращают отправление 
чисто шаманских ритуалов. Однако практически 
вся Западная Бурятия, Тункинский, Окинский и За- 
каменский районы современной Бурятии все еще 
оставались шаманскими регионами. В классиче
ском, универсальном варианте бурятского шама
низма все четче выражаются этнодифференцирую- 
щие особенности, фиксирующие локальные вари
анты. Шаманская бытовая практика выражается в 
отправлении хэрэк и сэржэм, в некоторых случаях
-  в родильных и похоронных обрядах, а также про
водятся большие общественные тайлаганы. Вслед
ствие нарушения принципа прямой трансляции 
(непосредственной передачи) шаманских знаний и 
практики в некоторых локальных вариантах наблю
дается трансформация шаманских традиций далеко 
не в лучшую сторону.

Анализ ученых, исследующих феномен шама
низма и его эволюцию в тот период, различается. 
Одни видят в нем «естественную политеистиче

скую религию», другие -  мировоззрение, включаю
щее зачатки народных знаний, религию, искусство, 
фольклор; магический культ; экстатическую рели
гию; архетипы бессознательного. Сами шаманы 
определяют свою веру как «путь знания и обрете
ния силы».

По С. М. Широкогорову, «как только идея ша
манства получает признание данным народом, за
дачей последнего делается примирение новой идеи 
с другими идеями, получившими уже признание ра
нее. Поэтому и шаманство, и комплекс имевшихся 
раньше идей взаимно приспособляются друг к другу, 
а так как шаманство в основе своей имеет признание 
духов, могущих вселяться в шамана, то обогащение 
списка уже известных духов есть естественный про
цесс развития шаманства и всюду, где оно есть, мож
но наблюдать заимствования отдельных духов, даже 
целых групп их и обогащение ими уже имеющихся 
систем духов. Поэтому шаманские системы духов, 
находящиеся под влиянием буддизма, даосизма, хри
стианства и др. религий, подвержены изменениям, а 
по мере движения времени, взаимного знакомства 
народов друг с другом и изучения этнографии число 
известных систем непрерывно возрастает»1.

1 Широкогоров С. М. Шаман -  хозяин духов // Шаманизм
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предков-шаманов, но 
такие шаманы обычно 
бывают незначительны
ми, малосведущими и не 
пользуются почетом сре
ди бурят. Чтобы стать на
стоящим шаманом, нуж
но иметь “утха” -  шаман
ский корень, шаманское 
происхождение. Каждый 
бурятский шаман принад
лежит к какому-нибудь 
шаманскому родослов
ному дереву и может 
перечислить всех сво
их предков до шамана- 
родоначальника включи
тельно. От своих предков 
молодые шаманы насле
дуют свое “утха”, причем

Тайлаган на г. Байтог

Под шаманством, по Широкогорову, следует 
понимать «миросозерцание народа — верования его 
в целом, представление о мире и т. п., так как оно 
может мириться почти с любым миросозерцанием, 
любыми верованиями и культом, если таковые в со
знании народа уживаются с основными положения
ми шаманства: верой в духов, входящих в человека, 
и особых людей, могущих произвольно их вселять 
в себя, признанием за такими людьми особого со
циального положения, наличностью установлен
ных ритуала, костюма и других принадлежностей 
шаманского действия. Ритуал, костюм и т. п. могут, 
конечно, тоже быстро изменяться, но изменения 
эти происходят несколько медленнее, чем измене
ния систем духов»1.

По Б. Э. Петри, «...шаманы у северных бурят 
разделяются на белых и черных. Белые -  служите
ли благосклонных к людям божеств юго-западного 
цикла и черные -  ставленники злокозненных бо
жеств северо-восточного цикла. Шаманское при
звание передается по наследству; иногда в особо 
исключительных случаях может сделаться шама
ном и человек, не имеющий в своей родословной

народов Сибири. Этнографические материалы X V III-X X  вв.: 
хрестоматия. -  СПб.: Изд-во филол. ф-та СПбГУ, 2006. -  С. 91.

1 Там же, с. 93.
Шаман иркутских бурят
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если предки были черными шаманами, то и они 
являются черными; если предки были белыми, то 
и они должны быть белыми. Например, шаманский 
род Хордут, вышедший из Монголии, дал начало 
шаманскому корню белых хордутов»1.

Также Б. Э. Петри упоминает, что «...если ша
ман -  общеродовое достояние, то и обряд посвяще
ния -  не личное дело шамана, а дело прежде всего 
того рода, к которому принадлежит шаман, а потом 
“всего народа”, т. е. тех ближних и дальних бурят, 
которые будут обращаться к шаману за помощью.
Но в то же время весь обряд посвящения -  очень до
рогая церемония; почти все расходы по ней ложат
ся на род, к которому принадлежит шаман; поэтому 
роду приходится очень и очень задуматься над тем,
сможет ли он в данном году произвести такой боль-

_ _ Шаманские березкишои расход, благоприятный ли вообще год, доста
точны ли удой молока, приплод скота, рост трав и 
т. п. Многое зависит и от самого шаманского корня.
Если шаманский корень (происхождение) почитае
мый, т. е. предки шамана были любимы народом, 
посвящение делают охотно и скоро. Если нет, то 
день посвящения затягивают. Много зависит и от 
личности самого посвящаемого. Если народ любит 
молодого шамана, то его посвящают вскоре после 
проявления шаманского зова. Если он не сумеет 
снискать расположения, его долго не посвящают, а 
иногда и совсем отказывают в посвящении. Но если 
у шамана были добрые и сильные предки-шаманы, 
то ему всегда делают посвящение»2.

Подобное замечание Б. Э. Петри совершенно 
справедливо относительно существования шаман
ской религиозной культуры среди бурят и эвенков в 
XVI-XIX вв. Однако уже в XX в. обряд посвящения 
шамана в силу известных исторических причин со
вершался тайно и не требовал больших расходов.

Эволюция шаманской традиции фиксирует и 
некоторые дифференцирующие особенности по 
всей этнической Бурятии. Например, шаманская 
традиция многих родов предбайкальских бурят 
несколько отличалась от шаманских обрядов тра
диционных, казалось бы, районов этнической Бу
рятии, считавшихся адептами шаманизма, -  Тун- 
кинского, Окинского и Закаменского. Тенденция 
развития общебурятского традиционного варианта

1 Петри Б. Э. Школа шаманства // Ш аманизм народов Си
бири. Этнографические материалы X V III-X X  вв.: хрестоматия.
-  СПб.: Изд-во филол. ф-та СПбГУ, 2006. -  С. 94.

,  Шкура жертвенного жеребенка
'  Там же, с. 95.
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шаманской культуры все же отличалась локальны
ми вариантами.

В последнее время проблеме развития тра
диции и вариативности уделяется значительное 
внимание как культурологами, так и религиеве
дами. Изучение исторического развития тради
ционных стереотипов, степени их стабильности и 
возможности инвариации на определенном исто
рическом этапе, а также их трансформация и мо
дификация в результате естественного развития 
и межэтнических контактов дают объективную 
картину эволюции не только всей культуры и ее 
компонентов, но и картину эволюции этноконфес- 
сиональной (религиозной) культуры. Религиозные 
традиции, представляющие собой один из важных 
элементов духовной культуры, в определенной 
степени сами являются самостоятельной культур
ной системой.

Сложение локальных шаманских культов про
исходило так, что в этом социально-религиозном 
комплексе взаимодействовали древнейшие верова
ния и обряды со своими специфичными формами 
социальной организации, основанные на определен
ных культурно-хозяйственных типах. Этот социально
религиозный комплекс представляет собой свойствен
ную только ей целостную структуру, образованную в 
результате взаимодействия автохтонных компонентов 
с ассимилированными компонентами межэтнических 
контактов, инкорпорированными на определенном 
историческом этапе буддизмом.

В результате трансформации самих шаман
ских традиций под влиянием времени, а также в 
результате взаимодействия некоторых автохтон
ных культов (как дошаманских, так и шаманских) 
с буддизмом произошла демифологизация. Многие 
шаманские традиции, а также их локальные вари
анты адаптировались к новой религиозной системе 
(имеется в виду проникновение православия в эт
ническую культуру бурят, а также инкорпорация 
буддизмом многих шаманских культов, например, 
культ обо), смешались с ней, породив новые формы 
религиозной обрядности.

Локальные шаманские культы в какой-то степе
ни можно представить как некодифицированные на 
позднем этапе традиционные религиозные верова
ния, фиксирующие определенные закономерности 
развития. Вариативность традиционного стереоти
па в локальных культах выглядит следующим об
разом.

Шаман Хормун Номхоев, Хужирский улус



333

Традиция буддийская Традиция народная
Ассимилированная буддизмом культовая система 
обо. Канонизированный обряд, отправляемый при 
участии служителей буддийского культа.
Каждая религиозная традиция, в данном случае 
инкорпорированная культовая система обо, рас
полагает собственными письменными канонами 
(обрядники).

Известная всем представителям рода система от
правления тайлаганов (в некоторых районах), на
чиная со старейшин рода до рядовых членов. 
Преобладают традиция, устные тексты призыва
ний, разные интерпретации ритуальных текстов.

Вариации фиксируются также внутри народной 
традиции вследствие этнодифференцирующих осо
бенностей различных этнических групп Предбай
калья, Забайкалья и Бурятии.

Историко-ареальные исследования локаль
ных шаманских культов, выявляющие простран
ственные и временные закономерности динами
ки многих традиционных обрядовых комплек
сов, свидетельствуют о том, что именно эта 
обрядовая группа представляет наиболее харак
терную картину этноконфессиональной культу
ры региона. Характерно, что динамика религи
озного процесса в какой-то степени соотносится 
с общей социально-экономической динамикой.

Вместе с тем, несмотря на наличие много
численных вариаций внутри этого социально
религиозного комплекса, можно говорить о единой 
этноконфессиональной (шаманской) культуре цен
тральноазиатского региона.

Традиционная религиозная культура бурят яв
ляется частью огромного общечеловеческого ком
плекса архаичных воззрений, верований, обрядов, 
истоки которых уходят в глубь тысячелетий.

Большинство исследователей-шаманологов при
держиваются мнения, что шаманизм -  это целый

религиозный комплекс универсальных традиций 
и практически, как показывает теория и практика 
культурогенеза шаманской традиции, все социумы 
планеты на всех континентах в разных формах и 
под различными терминами в своем этносоциаль
ном развитии прошли сквозь ту религиозную тра
дицию, именуемую в современный период шама
низмом. Его, т. е. шаманизм, не без оснований мож
но считать самой ранней религией человечества, 
сохранившейся до наших дней и во многих случаях 
составившей конкуренцию мировым религиям.

Место шаманской культуры и шаманских сооб
ществ определяется уникальным мировоззрением, 
доктринальными и институционными критериями. 
Шаманская культура -  это не только сложная и 
комплексная картина мира, но и социальная и эт
нокультурная жизнь социума. В то же время тра
диционная шаманская культура в какой-то степени 
представляет собой некий стабилизирующий фак
тор устойчивости и консервации этнической иден
тификации не только бурят, но и всей монгольской 
метаэтнической общности.

8.2. Развитие и укрепление буддийской церк
ви. Рост числа дацанов и буддистов. Переход 
части западных бурят в буддизм. Социаль
ная роль буддизма. Обновленческое движ е
ние. Лидеры  буддийского духовенства

В середине XIX в. международная обстановка 
на Дальнем Востоке изменилась в результате ак
тивных действий европейских держав. Английские 
войска, захватившие юг Китая, могли приблизиться 
к границам России. Угроза агрессии со стороны за
падных государств была вполне реальной и реализо
валась в 1854 г. в попытке захвата Петропавловска- 
Камчатского объединенной англо-французской эска
дрой во время Крымской войны. В этих условиях и 
сибирская политика М. М. Сперанского, и дальнево
сточная политика министра иностранных дел К. В.
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Мистические тяски ламаистов

Нессельроде были подвергнуты пересмотру и се
рьезной критике. Граф Нессельроде был отправлен 
в отставку, а генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву 
удалось предпринять ряд административных и во
енных преобразований в Восточной Сибири, на
правленных на укрепление стратегических позиций 
России в этом регионе. В ряду мероприятий, осу
ществленных Н. Н. Муравьевым, большое значение 
имело «Положение о ламайском духовенстве» 1853 г., 
которое было направлено на то, чтобы сделать буд
дизм одной из российских религиозных конфессий, 
а буддийское духовенство превратить в часть рос
сийской управленческой элиты.

Согласно этому положению, ограничивалось 
количество дацанов в пределах 34, их общий штат 
определялся в количестве 285 единиц. Данное ко
личество было определено без учета буддийской 
административной системы. По абстрактной вы
кладке царской администрации, 1 лама на 200 
прихожан. Правительство получало право кон
тролировать назначение на штатные должности. 
Было признано только 2 должности -  хамбо-лама

как глава всех буддистов региона и ширетуй -  на
стоятель монастыря. Остальные ламы различались 
только степенью посвящения. Зачисления в штат, 
назначения на штатные должности, возведение в 
духовную степень производились через хамбо- 
ламу, но вступали в силу только после утвержде
ния царской администрацией и выдачи официаль
ных дипломов. Зачислялись в штат только выпуск
ники Гусиноозерской школы хувараков1.

Ламы, находившиеся в официальном штате, осво
бождались от уплаты налогов и выполнения повин
ностей2. Подати и повинности за лам, не входивших в 
официальный штат, а таких было подавляющее боль
шинство (около 10 тыс. чел.), неофициально платили 
верующие. Штатное буддийское духовенство наделя
лось земельными наделами по следующим нормам: 
500 дес. на хамбо-ламу, 200 дес. на ширетуя, 60 дес. 
на ламу, 30 дес. на баньди, 15 дес. на хуварака3. Эти

1 Ламаизм в Бурятии..., с. 30.

2 Там же.

3 Там же, с. 31.
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земли начиная с 1853 г. выделялись не поименно, а 
на монастырь, но исходя из его официального штата. 
«Неофициальное» духовенство также не оставалось 
без земельных наделов, оно получало их как мирское 
население1. Доходы духовенства формировались из 
платы прихожан за выполнение обрядов, пожертво
ваний, торговли, ростовщических операций, сдачи 
в аренду земельных угодий2.

Несмотря на то что царское правительство стре
милось пресечь заграничные контакты бурятского 
буддийского духовенства, духовные связи с будди
стами Тибета и Монголии не прерывались. Многие 
буряты стремились получить образование именно в 
тибетских и монгольских дацанах.

«Положение» 1853 г. упраздняло все должност
ные звания в дацанах, кроме хамбо-ламы, главы 
всего буддийского духовенства Забайкалья, и шире- 
туев -  настоятелей бурятских дацанов. Внутри да
цана духовенство различалось только по духовным 
степеням, которых по «Положению» было установ-

Представители высшего буддийского духовенства

лено 3: банди, гецул и гелунг. Хамбо-лама утверж
дался Департаментом духовных дел иностранных 
исповеданий Министерства внутренних дел.

Вместе с тем сложная административно- 
хозяйственная структура буддийских монастырей за 
многие века существования сформировала несколь
ко типов иерархий среди монахов в зависимости от 
выполняемых ими функций. В соответствии со сло
жившейся в тибетских и монгольских монастырях 
административно-культовой системой распределе
ния обязанностей в бурятских дацанах существова
ли следующие традиционные должностные звания: 
ширетуй -  настоятель дацана; лсщаб -  главный по
мощник ширетуя; далама -  помощник ширетуя по 

хозяйственным делам; цоржи -  лама, руководящий 
собранием монахов (хуралом) в дацане во время 
богослужения; первый гэбкуй -  лама, следящий за 
порядком и распределяющий пожертвования при
хожан во время хурала; второй гэбкуй', старший гэик
-  помощник гэбкуя; младший гэик; главный унзад
-  лама, начинающий чтение канонического текста; 
старший помощник унзада; младший помощник

1 Ламаизм в Б у р я т и и .с .  70.

2 Там же, с. 65-69. Цам в Эгитуйском дацане
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унзада; гадагба -  помощник унзада, следящий за 
текстом во время чтения на хурале; гонир -  лама, 
следящий за подготовкой алтаря и размещением 
всех необходимых культовых предметов во время 
хурала; тахилъчи -  помощник гонира; нирба -  лама, 
ведующий всеми хозяйственными и финансовыми 
делами дацана; жама -  помощник нирбы.

После прохождения курса обучения буддийской 
философии (чойра) лама после успешного участия 
в диспуте мог получить ученую степень габжи, 
лхарамбы или рабджамбы в зависимости от того, в 
каких монастырях устраивался диспут. Например, 
степень лхарамбы можно было получить только в 
Лхасе на общем хурале монастырей школы гелуг- 
па: брайбун, галдан и сэра. Помимо курса фило
софии в дацанах обучали также медицине (манба). 
Впервые изучение индотибетской медицине нача

лось в Цугольском дацане в 1869 г. под руковод
ством монгольского ламы Чой-манрамбы. Первым 
бурятским ламой-целителем (эмчи) был его ученик 
Гуру-Дарма Биликтуев. Кроме Цугольского дацана, 
медицинские школы существовали также в Агин
ском, Эгитуевском, Ацагатском, Тугнугалтайском, 
Джидинском, Янгажинском и Кыренском дацанах. 
По окончании школы манба присваивалась степень 
манрамбы; в тантрийских монастырях получали 
степени жэдримбы и зогримбы.

Ламы-созерцатели, практикующие методы вад- 
жраяны, сыграли особую роль в развитии бурятско
го буддизма. Среди них следует упомянуть ламу- 
тантриста Шагжу (1858-1909), известного своим 
подвижничеством на священной горе Алханай. Он 
происходил из знатного рода, давшего целый ряд 
видных деятелей бурятского буддизма.
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Агван Доржиев

Значительную роль в истории буддизма сыграл 
бурятский религиозный деятель Агван-Лубсан Дор
жиев (1857-1930). Получив образование в славя
щемся своей философской подготовкой монастыре 
Брайбун и достигнув в Тибете высших буддийских 
ученых степеней, он стал наставником XIII Далай- 
ламы Агван-Лобсан-Тубдан-Чжамцо (1876-1933), 
был его ближайшим советником, министром фи
нансов Тибета, осуществлял важные дипломатиче
ские миссии по его поручению. В 1898 г. по зада
нию Далай-ламы Агван Доржиев совершает поезд
ку в Китай, Россию и во Францию с целью укрепить 
внешнеполитические связи Тибета.

В конце XIX в. политика царского правитель
ства по отношению к буддизму находилась под 
влиянием нескольких противоречащих друг другу 
тенденций. С одной стороны, целью принятого в 
1853 г. «Положения» было создание независимой 
буддийской сангхи в Восточной Сибири, полностью 
подконтрольной правительству. Как отмечалось 
комиссией Куломзина, «изданием положения 1853 
года завершились начавшиеся еще с распоряже
ния Рагузинского в 1728 г. заботы правительства о 
создании из восточно-сибирских лам автономного 
духовного целого, в видах прекращения постоян

ного общения с Ургою»1. Вместе с тем, закрепляя 
юридически льготы для буддийского духовенства, 
наделяя его землей, властью, правительство факти
чески стимулировало развитие буддизма в Бурятии, 
а ограничительные меры, предусмотренные «Поло
жением» и призванные сдерживать количество свя
щеннослужителей и дацанов, с самого начала были 
неэффективны. К концу XIX в., по данным комиссии 
Куломзина, в Забайкалье было 5545 лам вместо по
ложенных по штату 285. Хотя официально разреше
но было обучать хувараков только в Гусиноозерском 
дацане, но фактически их обучали в каждом дацане2. 
Увеличение числа лам закономерно усилило центро
бежные стремления в их среде. Чиновники были вы
нуждены придавать сложившемуся статус-кво хотя 
бы видимость законности. В 1890 г. вводится «Вре
менная инструкция об управлении делами ламай- 
ского духовенства в Иркутской губернии», согласно 
которой ряд дацанов тункинских и аларских бурят 
был выведен из-под управления хамбо-ламы и стал 
подчиняться местным ширетуям «под руководством 
и наблюдением иркутского генерал-губернатора»3.

«Положение» 1853 г. вызвало резкое осуждение 
значительной части православного духовенства. В 
1858 г. архиепископ Нил (Исакович) написал на осно
ве своего миссионерского опыта книгу «Буддизм, 
рассматриваемый в отношении к последователям его, 
обитающим в Сибири». Описывая трудности своей 
миссионерской деятельности, он указывает, что «... 
из язычников никто почти не решался принимать 
св. крещения, боясь ламского крещения... К довер
шению зла, взгляды на ламаизм местного в Сибири 
начальства не всегда отличались дальновидностью. 
Были годы, в которые выходили открытые предпи
сания в пользу буддийской пропаганды; и этот contra 
jus et fas, распорядок, такую силу права пробрел в по
нятии лам, что действия его доныне ощущаются.. .»4

Архиепископ Нил послужил прототипом ар
хиерея из рассказа Н. С. Лескова «На краю света», 
опубликованного в «Гражданине» в 1876 г. В этом 
рассказе, написанном на основе пересказа бесед ар
хиепископа Нила с В. А. Кокоревым, буддизм изо
бражен как религия, достойная уважения, в чем, как 
писал сам Лесков, было усмотрено «мирволенье

1 Материалы комиссии Куломзина..., с. 141.

2 Там же, с. 158.

3 Там же, с. 141.

4 Хохлов А. Н. В. П. Васильев в Нижнем Новгороде и Ка
зани // История и культура Китая. -  М., 1974. -  С. 48.
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неверию и даже нерадение о спасении душ святым 
крещением», а со стороны «некоторых весьма по
чтенных и довольно известных в духовенстве лиц» 
ему было высказано неодобрение1.

В 1877 г. по доносу селенгинского епископа 
Мартиниана полицией была опечатана и закрыта 
типография Цугольского дацана. Но в 1880 г. Ми
нистерство внутренних дел вынуждено было разре
шить Агинскому и Цугольскому дацанам печатать 
книги, поскольку это позволяло сократить как рас
ходы на приобретение книг в Монголии и Тибете, 
так и нежелательные контакты бурятского буддий
ского духовенства, к чему все время стремилось 
правительство.

Сложившееся положение дел не удовлетворя
ло ни чиновников, считавших законы Российской

Редкий бурхан

1 Лесков Н. С. Соч.: В 3 т. Т. 2. Повести и рассказы 1875— 
1 8 8 7 .-М ., 1988.- С .  656.

Священнейший и сокровеннейший из бурханов 
Очир Дара
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империи в отношении буддийского духовенства 
слишком «мягкими», ни православное духовенство, 
полагавшего, что «более ста лет русское прави
тельство писало законы для ограничения ламства, 
и все они оставались без исполнения, и даже, как 
будто назло, чем больше правительство хлопота
ло об ограничении лам и их идолопоклонства, тем 
больше они усиливались»1. Стремление со стороны 
государственных чиновников и православного ду
ховенства привить «ламаитам» основы российской 
гражданственности через христианизацию усили
лось в конце XIX в.

В 1892 г. в связи с назревшей необходимостью 
пересмотра устаревшего и фактически неработав
шего «Положения» 1853 г. было собрано особое 
совещание по делам «ламайской веры» с участием 
представителей Министерства внутренних дел, Ми
нистерства иностранных дел, Министерства госу
дарственных имуществ, Синода, на котором был за-

1 Вениамин, архиепископ Иркутский и Нерчинский. Жиз
ненные вопросы Православной миссии в Сибири. -  СПб., 1885. 
- С .  49.

XII пандидо-хамбо-лама Даиш-Доржо Итигэлов

слушан доклад приамурского генерал-губернатора 
барона А. Н. Корфа «О мерах облегчения христиан
ской проповеди в Забайкалье», в котором предлага
лось ввести изменения в «Положение» 1853 г.

Спустя год после созыва особого совещания в 
Чикаго был открыт Всемирный конгресс религий 
(1893), в котором приняли участие и представители 
из России. Присутствовавший на конгрессе князь
С. Волконский был поражен «духом человеческо
го сближения... терпимости и уважения к чужой 
совести, какими дышало все собрание... Соблюдая 
видимость полной равноправности, встретились и 
менялись мыслями представители христианского 
духовенства, -  отмечал он, -  духовные сановни
ки иноверных религий, мирские представители 
науки»2. В конгрессе участвовали представители 
восточных религий, в том числе и буддисты. «Ни
когда не забуду удивленных лиц в публике, когда 
впервые заговорили представители Востока: люди 
в невиданных одеяниях, с бронзовым цветом лица,

2
Волконский С. Конгресс религий в Чикаго: впечатления 

и заметки // Вестник Европы. -  1885. -  Т. II. -  С. 67.
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У  буддийского храма

выходцы из сказочных стран, -  провозглашают на
чала взаимного уважения, проповедуют правила 
нравственности и понятия добра, которые мы всег
да считали своей собственностью...»1, -  вспоминал 
Волконский.

«Уважение ко всему, -  продолжал он, -  что есть 
одинакового в бесконечном разнообразии челове
ческой природы -  вот, кажется нам, в чем практи
ческий смысл урока, преподанного конгрессом»2.
С. Волконский отражал точку зрения просвещенной 
части российского общества начала XX в., пытаю
щейся разобраться в религиозно-философских уче
ниях Востока и определить к ним свое отношение.

Попытку объективно оценить буддизм с 
историко-философской и теологической точек зре
ния предпринял крупнейший русский философ и 
теолог В. С. Соловьев. Уже в магистерской диссер

тации «Кризис западной философии», защищенной 
в Петербургском университете в 1974 г., он рас
сматривает буддизм наряду с брахманизмом и хри
стианством как одну из религий спасения, которые 
считали «существенной своей задачей освобожде
ние человека от зла и страдания, необходимых в 
существующем мире»3.

Уже в раннем периоде своего творчества Соло
вьев был достаточно хорошо знаком с современной 
ему западной и отечественной буддологической 
литературой. Естественно, он неизбежно разделял 
и все характерные для того времени трактовки буд
дизма как нигилистического учения, по преиму
ществу отрицающего личностное начало и т. д. В 
более поздних сочинениях, таких как «Оправдание 
добра», «Три разговора», В. Соловьев уделяет рас
смотрению буддизма особое внимание.

1 Волконский С. Конгресс религий..., с. 66.

2 Там же, с. 84.
3 Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. -  2-е изд. -  М., 1990. -  

С. 472.
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В последней работе «Три разговора» (1899— 
1900) Соловьев начинает видеть в панмонголиз- 
ме и исламе реальную угрозу существованию ев
ропейской цивилизации и, судя по всему, меняет 
свое отношение к буддизму как к давно прошед
шей стадии исторического процесса: «Я далек от 
безусловной вражды к буддизму и тем более к

исламу, но отводить глаза от существующего и 
грядущего положения дел -  слишком много охот
ников и без меня»1.

Борьба с буддизмом становится вполне опре
деленной задачей в творчестве целого ряда рос
сийских мыслителей начала XX в. Наиболее зна
чительной работой этого направления является 
фундаментальный труд В. А. Кожевникова «Буд
дизм в сравнении с христианством» (1916). Его 
беспокоит небывалая популярность буддизма у 
читающей публики, и он ставит своей задачей ра
зобраться в ее причинах. Прежде всего отмечает 
опасность таких сочинений, в которых отмечается 
древность буддизма, схожесть его нравственных 
принципов с христианскими, в которых делается 
вывод о том, что буддийское учение в каком-то 
отношении лучше и ценнее, чем христианское, 
что христианство что-то могло заимствовать из 
буддизма или даже происходить из него. Осно
вания для таких выводов, по его мнению, могли 
дать сочинения таких известных западных буддо-

Агинский дацан, начало XX в. 1 Соловьев В. С. Соч..., т. 2, с. 643.
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логов, как Ф. Макс Мюллер, С. Леви и др. Одной 
из причин широко проявившихся симпатий к 
буддизму он считает воздействие философских 
взглядов А. Шопенгауэра, Э. Гартмана. Особен
но же вредна в этом отношении, по его мнению, 
оказалась деятельность теософского общества и, 
в частности, труды Е. П. Блаватской, Г. Олькотта,

Тамчинский (Гусиноозерский) дацан

А. Безант и отколовшаяся от теософии антропо
софия Р. Штейнера.

В немалой степени «содействовала сочувствию 
к буддизму, -  считает Кожевников, -  пессимисти
ческая поэзия XIX в., включавшая в себя разочаро
вание в жизни и жажду покоя небытия (Л. де Лилль, 
К. Аккерман, Метерлинк, Гофмансталь, наконец, 
поэма Э. Арнольда «Свет Азии»)1.

Распространению благоприятного отношения 
к буддизму в России способствовал Л. Толстой, в 
публицистике которого нравственное и историче
ское значение Иисуса Христа сближается со зна
чением Будды. Л. Н. Толстой перевел «буддий
скую сказку», как он сам ее назвал, под названием 
«Карма», отмечая, что она привлекла его «и своей 
наивностью, и своей глубиной». Из предисловия к 
переводу становится ясно, что же именно так при
влекло писателя в этом буддийском произведении: 
«Особенно хорошо в ней разъяснение той, часто с 
разных сторон в последнее время затемняемой ис
тины, что избавление от зла и приобретение бла
га добивается только своим усилием, что нет и не 
может быть такого приспособления, посредством 
которого, помимо своего личного усилия, достига
лось бы свое или общее благо»2. В связи с этим Ко
жевников отмечает, что «сочувственный поворот 
к буддизму определенных лиц известного направ
ления, несомненно, существует, что он входит как 
один из важных ферментов в состав современного 
философского, нравственного и религиозного бро-

1 Кожевников В. А. Буддизм в сравнении с христианством: 
В 2 т. Т. l . -П г .,  1 9 1 6 .-С .2 4 .

Я нгаж инский  дацан 2 Цит по; Буддийский мир AjlbMaHax. -  М., 1994. -  С. 36.
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жения, что поэтому с ним надо серьезно считаться 
как с явлением не только довольно распространен
ным, но и глубоко затрагивающим существенные 
вопросы духовной жизни нашего времени»1.

Особое совещание по делам «ламайской» веры 
1892 г. не смогло принять какие-либо конкретные 
решения в отношении буддистов, поскольку тен
денции на ужесточение правительственных мер 
противостояла тенденция на всемерное исполь
зование международных связей бурятских лам в 
буддийском мире для усиления экспансионистской 
политики царской России в Центральной Азии и на 
Дальнем Востоке. Правительство стремилось укре
пить связи с Тибетом, который в это время продол
жал оставаться закрытой страной для европейцев.

В 1900-1902 гг. на средства Русского географи
ческого общества под видом буддиста-паломника 
Гомбожаб Цыбиков совершил путешествие в Лхасу. 
В 1906-1907 гг. Базар Барадин по поручению Рус
ского комитета по изучению Средней и Восточной 
Азии при Академии наук совершил путешествие по 
Монголии и Тибету, посетил монгольские и тибет
ские буддийские монастыри. Цыбиков и Барадин

были представителями бурятской интеллигенции, 
сочетавшей в себе буддийскую и европейскую куль
туру. В конце XIX в. бурятская диаспора в Санкт- 
Петербурге начинает оказывать заметное влияние 
на формирование восточной политики России. 
Петр Александрович Бадмаев (1851-1920), чинов
ник департамента Министерства иностранных дел, 
становится лечащим врачом императорской семьи 
и, пользуясь своей близостью к Николаю II, дает со
веты, касающиеся политики России в Тибете, Ки
тае, Монголии, Маньчжурии. Он открывает на свои 
средства школы в Урге и Санкт-Петербурге, в кото
рых бурятских юношей готовили на переводчиков, 
писарей, делопроизводителей, коммерсантов. Вы
дающиеся достижения востоковедов-буддологов 
Санкт-Петербургского университета становятся 
достоянием просвещенной общественности столи
цы и способствуют возрастанию в этой среде инте
реса к буддизму.

В 1908 г. Далай-лама обращается к русскому 
правительству с просьбой об открытии в Санкт- 
Петербурге буддийского храма. В связи с ходатай
ством Далай-ламы министр иностранных дел А. П. 
Извольский обращается к министру внутренних дел 
и председателю Совета министров П. А. Столыпи
ну: «Принимая в соображение, что Далай-лама дру
жески расположен к России и что сохранение до
брых с ним отношений имеет для нас существенное 
значение как с точки зрения политических интере
сов наших в Китае, так в смысле возможности ис
пользовать в благоприятную сторону его влияние 
на наших подданных ламайского исповедования, 
я с особым вниманием отнесся к ходатайству его 
Святейшества... Что касается просьбы о разреше
нии сооружения храма, то я считаю долгом под
держать ее пред Вашим Превосходительством, в 
уверенности, что благосклонное отношение наше 
к этому желанию Далай-ламы произведет глубокое 
впечатление в нашу пользу, как на него самого, так 
и на многих ламаистов в пределах России»2.

В 1905 г. под давлением революционно- 
демократического движения царское правительство 
вынуждено было декларировать право свободы со
вести, что нашло отражение в императорском Ма
нифесте «Об укреплении начал веротерпимости». В 
нем провозглашалось право перехода из правосла
вия в другие вероисповедания, в том числе давало 
многим крещеным бурятам возвратиться к буддиз

1 Кожевников В. А. Буддизм в сравнении..., с. 26. 2 РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 448, л. 1.
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му. С этого момента позиции буддизма в Бурятии 
значительно усилились и продолжали укрепляться, 
особенно после Февральской революции 1917 г.

Под влиянием происшедших политических пе
ремен в государстве складывается так называемое 
«обновленческое» движение в буддизме. В опреде
ленной степени оно было «спровоцировано» на
мечавшимися царским правительством реформами 
в Забайкалье. Его можно рассматривать как есте
ственную реакцию бурятского этноса на политику 
насильственной ассимиляции и христианизации, 
проводимую царским правительством.

Насильственно насаждаемому христианству 
обновленцы могли противопоставить националь
ные верования бурят -  буддизм и шаманизм. Но 
буддизм как мировая религия и религия всех мон
голов имел значительно больше шансов в таком 
противопоставлении. Так, один из идеологов- 
обновленцев Ц. Жамцарано особо подчеркивал 
объединительную миссию буддизма для бурят: 
«Одно то, что буддизм исповедуется большинством 
соплеменников и сородичей, уже являлось соблаз
ном для ищущих и жаждущих новой религии. Чем 
правительство и миссионеры усерднее проводили 
свою обрусительно-крестительную политику, чем 
гонения и насилия шире применялись к бурятам, 
тем сильнее и дружнее шло движение в сторону 
буддизма и в сторону тех своих сородичей, кото
рые благодаря буддизму сохранили свою письмен
ность, национальную целостность и солидарность. 
Буддизм в глазах народа стал убежищем для нацио
нального духа, а православие -  символом обрусе
ния и насилия»1. Далее Жамцарано рассматривает 
причины, по которым все большее число бурят 
переходит в буддизм: «Причина кроется глубже. 
Ее мы найдем, во-первых, в неудовлетворенности 
бурят своим шаманством и, во-вторых, в историче
ской обстановке, которая заставила бурят избрать 
именно буддизм, а не иную какую-либо религию. 
Религиозное движение шаманистов в сторону буд
дизма -  глубоко народное движение и оно истори
чески неизбежно, оно вышло из глубин народной 
жизни»2.

Лидерам обновленческого движения (Агвану 
Доржиеву, Чойнзону Иролтуеву, Цыбену Жамса- 
рано, Базару Барадину, Михаилу Богданову, Бато-

1 Жамцарано Ц. Народническое движение бурят и его кри
тик // Сибирские вопросы. -  1907. -  №  21. -  С. 20-21.

2 Там же.

Далаю Очирову и др.) стало ясно, что буддизм в 
Бурятии сможет развиваться только в том случае, 
если основные буддийские сочинения будут пере
ведены на понятный простому народу язык. Служ
бы на тибетском языке, проводившиеся в бурятских 
дацанах, изначально представлявшие собой не что 
иное, как буддийскую проповедь, могли быть по
нятны только немногим по-настоящему образован
ным ламам. То представление о буддизме, которое 
сложилось в монгольском обществе, а затем и в Бу
рятии под влиянием феодальной верхушки, заинте
ресованной в том, чтобы буддийское духовенство 
защищало, прежде всего, ее интересы, расходилось 
с тем, которое сложилось в европейской и россий
ской буддологии на основании изучения древних 
источников.

Наиболее образованные представители бу
рятской интеллигенции, такие как Ц. Жамцара
но, Б. Барадин, Э. Ринчино, Г. Цыбиков, стреми
лись возродить «чистый» буддизм, реформировать 
буддийскую церковь, сделать буддийскую этику 
понятной и доступной для простого народа и на 
этой основе осуществить национально-культур
ное возрождение бурятского народа. Перед обнов
ленческим движением возникла и другая задача -  
объединить буддийское духовенство из различных 
национальных регионов и создать единую буддий
скую конфессию во всероссийском масштабе. Пер
вая русская революция 1905 г. и Февральская 1917г. 
создали благоприятные условия для осуществления 
целей «обновленцев».

В 1905 г. Б. Барадин, Ц. Жамцарано и Л. Гончи- 
кожапов обращаются с письмом к председателю 
Комитета министров С. Ю. Витте: «Узнав, что 
на днях будет рассматриваться в Комитете мини
стров под председательством Вашего высокопре
восходительства вопрос о расширении религиоз
ной свободы иноверцев, мы, нижеподписавшиеся 
буряты-буддисты, как частные лица, считаем на
шим нравственным долгом представить Вам не
которые частные пункты, удовлетворение коих 
в настоящее время было бы крайне важно для 
бурят, причем мы вовсе не касаемся вопроса о 
коренном изменении или пересмотре существу
ющих законоположений о буддистах и о предо
ставлении им полной свободы совести. Пункты 
будут следующие:

I. По единогласному утверждению ученых авто
ритетов и образованного мира буддизм давно при
знан как религия высокой нравственности. Между



346 Религия и церковь

Агван Доржиев после аудиенции у  царя

тем в русских учебниках географии, одобренных 
МНП (Министерством народного просвещения -  
ред.), а также во многих других изданиях, в особен
ности миссионерских, нас, буддистов, называют 
язычниками, приравнивая к идолопоклонникам. 
Систематическое проведение в русских школах и в 
народе такого взгляда на буддизм и буддистов, во- 
первых, не отвечает действительности, во-вторых, 
оскорбляет наше религиозное чувство и, в-третьих, 
давая превратное понимание в русском народе и 
обществе, вызывает ненормальное отношение к 
нам, бурятам, якобы идолопоклонникам. А потому 
необходимо, чтоб, по крайней мере, в учебниках 
буддисты назывались буддистами, а буддизм рас
сматривался не превратно.

II. Необходимо распространить разрешение 
(1903 г., январь) на преподавание буддийского ве
рования в бурятских училищах МНП и в тех шко
лах, где еще не распространено сие разрешение.

III. Для поступления в Иркутскую учительскую 
семинарию МНП и в школу, при ней находящую
ся, систематически требуется предварительное 
окрещение мальчиков-буддистов и шаманистов. 
Вследствие такого ограничения местные буряты- 
нехристиане лишены возможности получать педа
гогическое образование. Так как бурятам крайне 
необходимо педагогическое образование, семинар
ское и институтское, то необходимо открывать сво

бодный доступ бурятам- 
нехристианам во все 
учительские семинарии, 
в особенности в Иркут
скую, и учительские ин
ституты.

IV. Многие наши 
буряты, официально 
считающиеся православ
ными и шаманистами 
(Иркутская губерния), 
фактически являясь буд
дистами, не могут от
крыто исповедовать сво
ей буддийской религии 
из-за административных 
преследований и из опа
сения кары закона на ве
роотступничество. Такое 
двусмысленное ложное 
положение вещей необ
ходимо уничтожить, раз

решив сим бурятам принципиально и на деле до
бровольный свободный переход в буддизм, в край
нем случае -  шаманистам, для которых переход в 
буддизм был бы безусловным прогрессом.

V. Благодаря временным административно
миссионерским мерам наши буряты Иркутской гу
бернии в высшей степени стеснены в деле исполне
ния своих религиозных нужд, не имея, во-первых, 
возможности свободно получать из-за китайской 
границы и из соседнего Забайкалья необходимые 
книги (тибетские и монгольские), бурханы и про
чие предметы культа, а также лекарства и материа
лы тибетской медицины, которые являются неотъ
емлемой частью нашей буддийской веры и крайне 
необходимы для народного здравия; во-вторых, 
возможности приглашать сведущих духовных лиц 
из Забайкалья для исполнения религиозных треб 
и врачебной помощи; в-третьих, возможности по
лучать религиозное и медицинское образование в 
Забайкалье, так как в самой Иркутской губернии 
никаких школ не имеется для таковой цели. А пото
му необходимо упразднить временные правила, по 
которым буддисты Иркутской губернии изъяты из 
ведения своего духовного главы хамбо-ламы буд
дийского духовенства Восточной Сибири и отданы 
в ведение местной губернской администрации и 
вновь предоставить иркутских бурят-буддистов в 
ведение хамбо-ламы в деле их религии, установив
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полную свободу сноше
ний по религиозным делам 
с Забайкальем и разрешив 
беспрепятственно привоз
ить из Забайкалья и Китая 
книги, бурханы и прочие 
предметы культа, а также 
лекарства и материалы ти
бетской медицины.

VI. Также крайне не
обходимо разрешение 
свободного пропуска ре
лигиозных книг и про
чих предметов культа, 
лекарств и материалов 
тибетской медицины за
байкальским бурятам из- 
за китайской границы, ибо 
циркуляром центральных 
и местных властей недав
но установлены крайне 
стеснительные преграды 
и даже запрет по отношению ввоза упомянутых 
предметов»1.

К началу XX в. в Бурятии существовала мощ
ная самостоятельная буддийская сангха, которая 
активно противилась любым мероприятиям мест
ной и государственной власти, ущемлявшим и ре
гламентировавшим ее духовные права, делала все 
возможное, чтобы не только сохранить в непри
косновенности существовавшие дацаны и лам, но и 
строить новые дацаны и усиливать свое влияние в 
Иркутской губернии. В течение двух столетий буд
дийская сангха сформировала вполне отлаженный 
механизм противодействия деятельности право
славных миссий и распространения буддизма сре
ди последователей шаманизма и даже христианства 
(буряты Иркутской губернии). В ее недрах возник
ли движения по модернизации буддизма, который в 
обновленном виде способен привлечь значительное 
количество новых приверженцев уже за пределами 
своего традиционного распространения.

В 1915 г. по инициативе А. Доржиева в Санкт- 
Петербурге открывается буддийский дацан. Идея 
строительства Санкт-Петербургского буддийского 
храма нашла живую поддержку со стороны Россий
ской академии наук, в частности, в строительный 
комитет входили академики В. В. Радлов и С. Ф.

1 НАРБ, ф. П-1, on. I, д. 1287, л. 38-40.

Ольденбург. Следует отметить, что крупнейший 
русский буддолог, академик С. Ф. Ольденбург вхо
дил в один из составов Временного правительства 
в качестве министра. Временное правительство из
дало Постановление «Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений», в котором все граж
дане были уравнены в правах независимо от нацио
нальности и вероисповедания. Основные принципы 
этого документа были в дальнейшем подтверждены 
и конкретизированы в специальном Постановлении 
«О свободе совести» от 14 июля 1917 г. Таким обра
зом, впервые в России была создана законодатель
ная база для реального религиозного равноправия. 
Не случайно с этого времени начинается период 
наивысшего расцвета буддизма в России и Бурятии, 
где после Февральской революции и в первые годы 
советской власти было заложено 10 новых дуганов 
(молитвенных зданий).

В марте 1917 г. Временное правительство от
менило положение 1890 г. «Об изъятии духовных 
дел ламаистов Иркутской губернии из ведения 
хамбо-ламы» и постановило именовать ламаистов 
буддистами. 6 марта в Чите состоялось первое со
вещание группы бурят-монгольских общественных 
деятелей и образован Временный организационный 
комитет по созыву общебурятского съезда. Такой 
съезд состоялся 23-25 апреля в Чите, а в июне -  II 
общебурятский съезд в Гусиноозерском дацане,



348 Религия и церковь

Праздник Цам

созванный в связи с образованием Комиссии по 
пересмотру законодательства о буддистах России 
под председательством С. А. Котляревского. В 
комиссию вошли такие «обновленцы», как А. До
ржиев, Д. Сампилон, Р. Бимбаев, С. Жигжитов, 
С. Цыбиктаров, Б. Барадин. Депутаты наказали им 
«определять волю бурятского народа» в решении 
его вероисповедных дел1.

Предложения наказа заключались в требовании 
свободы вероисповедания и свободы религиозных 
объединений (общин и союзов), гарантированной 
государственными законами. Число духовных лиц, 
их содержание, отношение к повинностям, устав 
буддийской общины, выборы хамбо-ламы, разме
ры сбора средств на постройку новых дацанов -  все 
это должно определяться самими верующими. Эти 
вопросы, по предложению съезда, должны были от
носиться исключительно к юрисдикции духовных 
съездов и приходских собраний представителей ду
ховенства и мирян. Правительство не должно было 
вмешиваться во внутреннюю жизнь дацанов.

Как предлагается в наказе, во главе всего буд
дийского духовенства бурят Иркутской губернии 
и Забайкальской области по-прежнему стоит вы
борный пандидо-хамбо-лама, но для обсуждения 
общих вопросов периодически собираются съезды 
духовенства и мирян. Для решения текущих вопро
сов между съездами избирается исполнительный 
орган -  Центральный комитет по религиозным де
лам в резиденции хамбо-ламы.

Управление дацанами осуществляется по тако
му же принципу. Им руководит выборный ширетуй, 
общие вопросы решаются приходским собранием. 
Решения съездов и приходских собраний воплоща
ются в жизнь приходским комитетом при ширетуе. 
Приходские собрания и съезды контролируют сбо
ры добровольных подаяний с населения. Все реше
ния внутренних дел дацанов так же, как и выборы 
хамбо-ламы, ширетуев, центрального и приходских 
комитетов, представителей на общий съезд и при
ходские собрания, производятся на основе всеоб
щего, равного, прямого и тайного голосования.

Снимаются все ограничения на организацию 
обучения при дацанах. Ставится единственное 
условие -  поступающие должны предварительно 
получить обязательное начальное образование в 
4-годичной «европейской» школе по установлен
ной программе, но с обучением на родном языке2.

В основном все предложения Гусиноозерского 
съезда были приняты комиссией Котляревского, 
которая подготовила проект «Положения об управ
лении духовными делами буддистов Сибири», одо
бренный III всебурятским съездом, состоявшимся 
в октябре 1917 г. и утвержденный Учредительным 
собранием. По решению съезда при каждом дацане 
образовывались приходские комитеты из 5 чел. 
(3 ламы и 2 мирянина). При хамбо-ламе функцио
нировал высший исполнительный комитет из 9 чел. 
(6 лам и 3 мирянина).

Решения съездов были восприняты неоднознач
но буддийским духовенством. Борьба между сторон
никами и противниками реформ продолжилась на
IV общебурятском съезде, состоявшемся в декабре 
1917 г., при обсуждении вопроса о выборах хамбо- 
ламы. Делегатам были предложены 3 кандидатуры: 
ширетуя Гусиноозерского дацана Ц. Бониева, шире
туя Петроградского дацана С. Жигжитова (взявшего 
самоотвод) и ширетуя Иройского дацана Н. Лайда- 
пова, поддержанного А. Доржиевым и Э. Ринчино. 
Бониев же был охарактеризован Агваном Доржие
вым как «ярый консерватор». «Бониев нежелате
лен, так как не проявил самодеятельности в области 
устроения жизни духовенства на новых началах, 
установленных общебурятским съездом в июне с. г., 
напротив, по всем данным использовал свое пребы
вание в должности хамбо-ламы в явный ущерб делу 
религиозной реставрации и вообще национального

1 НАРБ, ф. 483, on. 1, д. 7.
2 Герасимова К. М. Обновленческое движение бурятского ла- 

маитского духовенства (1917-1930 гг.). -  Улан-Удэ, 1964. -  С. 61.
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строительства жизни»1. Большинством голосов (66 
против 34) был избран Н. Лайдапов. Бониев со свои
ми сторонниками, представлявшими 12 дацанов, не 
дождавшись окончания съезда, покинул зал заседа
ний. Н. Лайдапов пробыл в должности хамбо-ламы 
только 1 год. В 1918 г. ламы Гусиноозерского дацана 
(в котором располагалась ставка хамбо-ламы) отка
зались принимать участие в богослужениях и заяви
ли о своем неповиновении хамбо-ламе, ширетую и 
назначенным ими должностным лицам.

Большая часть бурятского буддийского духо
венства поначалу отрицательно отнеслась как к со
ветской власти, так и к идеям обновления церкви. 
Наиболее консервативные позиции заняли ламы 
Цонгольского и Цугольского дацанов. Ц. Бониев 
был избран на должность хамбо-ламы в 1922 г. и 
пробыл в этой должности до 1925 г. Следует отме
тить, что это был высокообразованный лама, ока
зывавший помощь профессору Позднееву в пере

1 НАРБ, ф. 483, д. 48, л. 245, 247.

воде трактата по тибетской медицине «Чжуд-ши».
Ситуация со свободой совести в послерево

люционной России складывалась поначалу доста
точно противоречиво. В Декрете советской власти 
«Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» от 23 января (5 февраля) 1918 г. под
тверждались и закреплялись многие демократиче
ские завоевания Февральской революции в области 
свободы совести, но вместе с тем гораздо опреде
леннее обеспечивались идеологические интересы 
светского государства. Этим Декретом государство 
полностью эмансипировалось от церкви. Было за
прещено издавать какие-либо местные законы и 
постановления, ограничивающие свободу совести 
или устанавливающие какие бы то ни было преи
мущества или привилегии на основе вероисповед
ной принадлежности граждан. Каждый гражданин 
получал свободу исповедовать или нет любую ре
лигию. Отменялись всякие праволишения, связан
ные с исповеданием какой бы то ни было веры или 
неисповеданием никакой веры. Из всех официаль
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ных актов были изъяты указания на религиозную 
принадлежность или непринадлежность граждан. 
Исходя из равенства прав и обязанностей, Декрет 
установил, что «никто не может, ссылаясь на свои 
религиозные воззрения, уклониться от исполнения 
своих обязанностей» (ст. 6). Всем религиозным ор
ганизациям был предписан статус частных обществ 
верующих, содержащихся на средства самих ве
рующих. Запрещались принудительные сборы и 
обложения в пользу церкви, вмешательство церкви 
в воспитание молодежи, принудительное приобще
ние учащихся к религии.

Наиболее дальновидным представителям об
новленческого движения было ясно, что необходи
мо выработать новые принципы взаимоотношений 
буддийской церкви и государства в сложившихся 
условиях, с тем чтобы максимально использовать 
провозглашенные советской властью демократиче
ские свободы и одновременно приблизить бурят
ский буддизм к лучшим классическим образцам 
древнего индийского буддизма. Прежде всего об
новленцы объявили о своей лояльности к советской 
власти и готовности к радикальным реформам.

8.3. П ореформенны й этап христианизации  
бурят и эвенков. Образование православия у 
бурят в составе Иркутской епархии. М иссио
неры. Итоги христианизации

В 1851 г., по данным А. Раева, в Иркутской 
губернии было 9225 крещеных бурят1. В Ленской 
инородной управе насчитывалось 147 крещеных 
мужского и 154 -  женского пола (всего 301 чел.) 
и некрещеных 198 чел. (100 лиц мужского и 98 -  
женского пола)2. В 1858 г. в 32 улусах и 3 селени
ях Ленской инородной управы проживало оседлых 
инородных христиан 218 лиц мужского и 143 души 
женского пола, кочевых инородных христиан -  со
ответственно 218 и 184, кочевых шаманской веры 
насчитывалось 4641 лицо мужского и 4343 женско
го пола3.

В ноябре-декабре 1858 г. священник Читин
ской церкви Симеон Миронов совершил поездку 
по местам проживания бурят и эвенков. Во вре
мя путешествия им было крещено 106 чел. обоего 
пола в Нижнеангарске, Верхнеангарске и Баунте.

1 Раев А. Буряты..., с. 15.

2 ГАИО. ф. 148, on. 1, д. 32, л. 9.

3 Там же, ф. 151, on. 1, д. 146. л. 173.

14 декабря он окрестил 27 тунгусов и членов их 
семей. В 35 верстах от Верхнеангарска стояли тун
гусы, пожелавшие принять христианскую веру. 
Было крещено 25 чел., в том числе баунтовский 
тунгус-шаман. «По удостоверению тунгусских ро
доначальников в Ангарских -  Нижнем и Верхнем 
ряд некрещеных тунгусов окончился»4. 21 декабря 
священник прибыл в Баунт, где в первый же день 
окрестил 25 чел. (в том числе 2 шуленг). Два бра
та отказались от крещения. По словам родового 
писаря и толмача, «они принадлежат к лучшему 
из всех баунтовских родов, который по настоя
щей ревизии состоит из 80 душ обоего пола, и все 
некрещеные»5. Священник уговаривал их принять 
христианство, но без старшего брата они ничего 
не могли решить. 22 декабря крестилось еще 4 чел. 
В Баунте стояла небольшая деревянная часовня, в 
которой находилось 3 образа в серебряных ризах. 
Церковные вклады деньгами и пушными зверями 
тунгусы доставляли в Баргузинскую Преображен
скую церковь.

По ревизии 1897 г., 2 нижнеангарских рода на
считывали: шемагирский -  94 души мужского и 106 
душ женского пола; киндигирский -  соответствен
но 196 и 171; верхнеангарский чильчагирский род
-  117 и 121. Все 805 чел. (верхне- и нижнеангарские 
тунгусы) были крещены. В Баунте в 3 родах (1-м 
и 2-м чильчагирском и киндигирском) проживало 
390 душ мужского и 347 -  женского пола6. Из-за 
недостатка сведений точное число крещеных не из
вестно.

В 1859 г. в Иркутской губернии действовало 79 
сельских церквей, а в Забайкальской области -  417.

К 1862 г. миссионеры насчитывали среди за
байкальских эвенков 9480 христиан и 5789 языч
ников8. Для привлечения бурят и эвенков к испол
нению христианских обязанностей и крещению 
детей миссионеры прибегали к помощи полиции и 
местных инородческих властей, силой отбирали и 
уничтожали языческие бурханы и онгоны, так как 
крестившиеся буряты и эвенки продолжали верить 
в своих прежних онгонов, богов и духов, совершать 
шаманские обряды, обращаться к услугам шаманов.

4 Там же, ф. 50, on. 1, д. 7271, л. 2-2об.

5 Там же, л. 3.

6 Там же, л. 4.

7 Там же, ф. 24, оп. 9, д. 111, к. 1738, л. 72об, 80об.
О

Народы Сибири..., с. 705.
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Однако, хотя беспощадная борьба с шаманством, 
сжигание предметов шаманского культа и пресле
дование шаманов не прошли бесследно, но и они не 
дали желаемых результатов.

Христианство не разрушало религиозного ми
ропонимания бурят и эвенков. Наряду с Христом, 
Николаем-угодником и другими христианскими 
божествами в умах местных жителей продолжали 
жить тэнгэри, хаты, духи. Культ Николая-угодника 
был особенно распространен в тех ведомствах, где 
земледелие получило наибольшее развитие, -  сре
ди идинских, кудинских, аларских, тункинских и 
кабанских бурят1.

В казачьей церкви в Тунке имелся образ святого 
Николая, привезенного из русского острожка с Ко
согола, бурятского типа: с редкой бородою и усами, 
зачесанными назад волосами и медными украше
ниями в буддийском стиле с неизменным лотосом. 
Этот образ особенно привлекал бурят 9 мая, кото
рые почитали в нем Саган-Убугуна (Седого стари
ка); о нем существовало много легенд, сходных со 
сказаниями о святом Николае-чудотворце2.

Интересный случай имел место в Тунке, где 
находится священная скала Буха-нойон. Ламы на 
одном из выступов скалы построили буддийскую 
кумирню. Православные миссионеры построили в
1861 г. на другом выступе скалы часовню, посвя
тив ее святому Парфению3. Таким образом, в буд
дийской кумирне Буха-нойону молились будди
сты, в православной часовне -  крещеные буряты, а 
буряты-шаманисты продолжали устраивать тради
ционные тайлаганы.

К христианским датам приурочивались 
производственно-религиозные обряды шаманистов. 
Например, накануне Пасхи буряты срезали гривы 
и хвосты лошадям, обрызгивая вином шаманских 
богов -  покровителей лошадей4. Святому Николаю, 
покровителю земледелия, специально посвящали 
тайлаган перед посевом и хлебоуборкой. Так, буря
ты янгутского рода перед выездом в поле молились

1 Михайлов Т. М. Влияние ламаизма и христианства на 
шаманизм бурят // Христианство и ламаизм у коренного насе
ления Сибири (вторая поло ви н аX IX -н ач ал о  XX в.) / Отв. ред. 
И. С. Вдовин. -  Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. -  С. 140.

2 Кропоткин П. Поездка в Окинский караул // Записки СО 
И Р Г О ,- 1867.- К н .  IX, Х . - С .  14-15.

3 Прибавления к «Иркутским епархиальным ведомостям».
-  1887. - №  18. -  С. 156; 1 8 8 8 .-№  4. -  С. 453.

4 Манжигеев И. М. Янгутский бурятский род. -  Улан-Удэ,
1960.- С .  201.

по-русски Николаю-бурхану и одновременно со
вершали обряд по-бурятски, окуривая богородской 
травой и пихтовой корой лошадь и телегу с семена
ми, в поле брали с собой буханку хлеба, брызгали 
водкой5. По случаю засухи организовывался крест
ный ход по засеянным полям, в котором принима
ли участие и некрещеные буряты. В XVIII в. в быт 
бурят и эвенков постепенно внедряются русское 
летоисчисление и календарь. У бурят неделя также 
состояла из 7 дней и называлась нэгэ доло, Великий 
пост — Уту забан (долгий пост), Масленица -  Тосо- 
ной долон (масленая неделя), Святая неделя (Пасха 
-ред .) -  Уланундугэнэй (красные яйца)6.

Распространению среди бурят христианского 
учения способствовали перевод и издание христи
анской литературы на бурятском языке. Эта лите
ратура так или иначе распространялась в бурятских 
улусах, читалась частью бурят и в устной форме 
становилась известной многим людям. В сознании 
шаманистов оставались идеи христианского уче
ния, которые смешивались с шаманистскими, а в 
ряде случаев и с буддийскими. В результате про
исходило изменение в шаманистском мировоззре
нии, возникал определенный синкретизм не только 
в идеологической системе, но и в культовой прак
тике7. Следствием влияния христианства явилось 
двоеверие. Известно немало случаев, когда буряты 
исповедовали шаманизм и православие или лама
изм и шаманизм.

Как в Тунке, так и в Аларском ведомстве, име
ющем небольшой дацан, настолько затруднительно 
было отличить буддиста от христианина, что в дум
ские сметы расходов вносились статьи по содержа
нию дацанов наравне со статьями по содержанию 
миссионерских станов, и вся смета расходов по ве
домству распределялась по душам, без различия их 
вероисповедания; таким образом, буддист участво
вал в содержании миссионерских станов, а христи
анин -  дацанов8.

Споров о вере с русскими не бывало не по
тому, что боялись спорить, а просто потому, что 
этот предмет был неинтересным: «Ты считаешь за 
лучшее ходить в русскую церковь -  ходи, это твое 
дело; а я пойду на майдер, потому что и прежде хо-

5 Там же, с. 200-201.

6 Описание о братских татарах..., с. 13; РГАДА. ф. 24. оп. 
1, д. 70, л. 4.

7 Михайлов Т. М. Влияние ламаизма..., с. 142.
О

Астырев Н. М. На таежных прогалинах..., с. 196.
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дил каждый год» -  и весь разговор. Благодаря этой 
индифферентности, православие -  хотя только по 
внешности -  приняло значительное количество бу
рят Тункинского и Аларского ведомств, и между 
крещеными были и первые богачи, и бедняки1.

Сам контингент неофитов из числа шамани
стов значительно отличался от сплошных групп 
крещеных тункинских бурят: из шаманистов кре
стились преимущественно отдельные личности, 
прибегающие к этому только по крайней нужде; 
например, когда жених и невеста сочувствовали 
друг другу, но брак их, по шаманскому обряду, со
стояться не мог, вследствие препятствий со сторо
ны родственников невесты, требующих от жениха 
калым, который превосходил его средства, то влю
бленные бежали в миссионерский стан, сегодня -  
крестились, а завтра, повенчавшись, возвращались 
в улус, уже не опасаясь, что брак будет расторгнут 
родовичами. Иногда такие бегства в стане проис
ходили даже с согласия отца невесты, не имею
щего средств справить дорогостоящую свадьбу и 
не надеющегося почему-либо получить хороший 
калым от другого жениха. Или, например, жена за
хочет уйти от мужа: лучшим для этого средством 
служило обращение к содействию миссионера; 
часто такая неофитка совсем уходила от своего

1 Астырев Н. М. На таежных прогалинах..., с. 196-197.

мужа-шаманиста, который лишался, таким обра
зом, калыма, уплаченного за нее 2.

Среди шаманистов оказывалось много семей 
смешанного вероисповедания. Оставаясь жить, в 
большинстве случаев, и по принятии православия, 
среди своих сородичей-буддистов, бурят редко ког
да усваивал и сохранял надолго преподанные ему 
догматы православия. Последствием этого, среди 
перешедших в православие, очень часто наблюда
лось двоеверие, т. е., живя среди русских, такой бу
рят исполнял все обряды православия, переселив
шись же к своим или оставаясь по необходимости 
среди них долгое вовремя -  продолжал исполнять 
все буддийские обряды.

Были, конечно, и такие из крещеных бурят, ко
торые и среди русских одновременно исполняли как 
русские, православные, так и буддийские обряды.

Это доказывает, конечно, что ни ту, ни другую 
религию бурят не знал и не усвоил; обрядности и 
догматы обеих религий не понимал и в общем ре
лигия для него не являлась чем-либо особенно су
щественным. Живя в тяжелых условиях, бурят при
нимал православие единственно ради каких-либо 
выгод изменить к лучшему свою жизнь в матери
альном отношении3.

Малообразованность, необщительность местных 
миссионеров, к тому же в большинстве не знающих 
и языка бурята, конечно, была не в состоянии удер
жать перешедших в православие на должной высоте 
понимания новой проповедуемой им религии.

Подобное положение было и в эвенкийских 
стойбищах. Радде отмечал, что верующие тунгусы 
одинаково относились к своим языческим культам 
и Святому Евангелию4. В чумах и палатках эвенков 
можно было увидеть небольшие иконки. Некоторые 
ангарские и особенно баргузинские эвенки отмеча
ли христианские праздники -  Пасху, Рождество, 
Благовещенье, Троицу и др. В эти праздники они 
выезжали в русские деревни и регулярно ходили в 
церковь. Среди баргузинских эвенков можно было 
встретить и таких, которые посещали церковь и, 
имея в юртах иконки, ставили на столики буддий
ские лампадки и насыпали в них зерна пшеницы, а 
в случае болезни кого-то из членов семьи обраща
лись за помощью к шаману5.

2 Там же, с. 197-198.

3 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 148.

4 Радде. Озеро Байкал// Вестник РГО. -  1850. - Ч .  V. -  С. 137.

5 Воскобойников М. Г. Некоторые данные по этнографии
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Христианство, несомненно, оказало опреде
ленное влияние на традиционные верования бурят 
и эвенков. Хотя миссионер И. Косыгин признавал: 
«Чистейшие истины христианства медленно и туго 
проникали в сознание бурят, и буряты неохотно рас
стаются с характерными особенностями своего язы
ческого мировоззрения. Бурят по-прежнему продол
жает верить, хотя и слабее, в онгонов, этих бурятских 
леших, и водяных, и домовых и со страхом встречает 
ламу и шамана, веря в его тайную темную силу»1. 
Тем не менее в бурятском пантеоне появляются боги 
христианского происхождения (например, святой 
Николай -  покровитель земледелия), шаманисты 
приурочивали к православным знаменательным да
там производственно-религиозные обряды.

Священник приезжал 2 раза в год. Сразу кре
стил всех родившихся детей, покойников отпевал, 
которые без него похоронены, венчал с ребенком 
на руках. Такое холодное отношение к исполнению 
религиозных обязанностей сказывалось негативно 
и в деле ежегодной исповеди, т. е. говения. Испол
няли эту обязанность чрезвычайно неохотно2.

Одна из причин такого холодного отношения 
крестьян к церкви заключалась в личных качествах 
ее служителей3.

Русское население ко всем службам и обрядам 
бурят относилось хотя и индифферентно, но в то 
же время с уважением, что, конечно, заставляло и 
бурят так же относиться к обрядам русских. У по
следних даже замечалось иногда и не одно только 
внешнее уважение религии русских. Так, например, 
нередко можно было наблюдать монголов и бурят, 
зашедших в православную церковь во время богос
лужения не ради интереса, но и для молитвы. Как 
ни странно было видеть язычника молящимся в 
православном храме, но это факт. Многие из «ино
родцев» чтили икону Николая Чудотворца, кото
рому молились по своему обряду и ставили свечи. 
При встрече с церковными процессиями «инород
цы» часто снимали шапки, особенно это замечалось 
среди живущих с русскими.

эвенков Бурятии // Этногр. сб. БКНИИ СО АН СССР. 1961. -  
Вып. 2 . - С .  32.

1 Косыгин И. Очерки распространения христианства тун- 
кинскими бурятами на Торской степи за истекшее пятидеся
тилетие (1827-1877) // Тр. православных миссий Иркутской 
епархии. Т. 3. -  Иркутск: Типография Н. Н. Синицына, 1885. 
- С .  593.

2 Астырев Н. М. На таежных прогалинах.... с. 32.

3 Там же, с. 34.

Такое отношение к чужой религии ничем иным, 
конечно, не объясняется, как только взаимным ува
жением двух разных по верованию народностей. 
Потому что все те случаи, когда кто-либо из рус
ских неуважительно отзывался при буряте об его 
религии или вообще чем-либо выказывал свое пре
зрение или насмешку и тем самым оскорблял рели
гиозное чувство «инородца», — последний долго не 
забывал этого факта, само же это лицо вспомина
лось бурятами с презрением4.

Если в искоренении язычества миссионеры до
бились определенных результатов, то в борьбе с 
буддизмом они оказались беспомощными. В эф
фективности обращения бурят и эвенков в свою 
веру православие проигрывало буддизму. Успехи 
буддийских миссионеров были связаны, вероятно, с 
тем, что им лучше удалось понять запросы местно
го населения. Кроме того, ламы обращались к нему 
на его родном языке, обучали население монголь
ской грамоте и занимались лечением. Силы право
славных миссий и буддийского духовенства оказа
лись неравными. В интересах внешней политики 
Российского государства необходимо было терпи
мо относиться к ламаизации коренного населения. 
В результате в 1853 г. было принято «Положение
о ламайском духовенстве», которое хотя и запре
щало ламам многое, но все же узаконило офици
ально буддийскую религию, поставив буддийскую 
церковь в зависимость от Петербурга и губернского 
правления.

В 1861 г. была создана Забайкальская духовная 
миссия с центром в Посольске, в том же году -  Се- 
ленгинская кафедра во главе с викарием епископом 
Вениамином. В 1894 г. образована Забайкальская и 
Нерчинская епархия, охватившая все церкви Забай
калья (кроме Тункинско-Окинского края).

В структуре Иркутской и Забайкальской епар
хий имелись духовные миссии с миссионерскими 
станами в бурятских и эвенкийских ведомствах. В 
конце XIX -  начале XX в. в обеих миссиях действо
вало 48 станов (в Иркутской -  21, в Забайкальской
-  27). В составе миссионеров было немало бурят, 
окончивших духовные училища и семинарии в Ир
кутске, Чите и Нерчинске. В последней четверти
XIX -  начале XX в. в Предбайкалье и Забайкалье 
миссионерской деятельностью занималось около 
50 бурят. Миссионеры переводили на бурятский 
язык христианскую литературу, являлись членами

4 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 150-151.
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РГО, занимаясь изучением истории, культуры и 
быта бурят.

Христианизация бурят и эвенков дала опреде
ленные результаты: в 1897 г. из 108867 бурят Ир
кутской губернии и из 179487 бурят Забайкальской 
области соответственно 45364 (41,7 %) и 11477 
(6,4 %) были православными1; формально право
славными считались все эвенки и тофалары.

Одним из последствий христианизации бурят 
и эвенков явилось появление особой этнической 
группы -  карымов, или гуранов, потомков смешан
ных семей.

Окончательное обращение крещеных в право
славных совершалось, по мнению П. Ровинского, 
простым народом без всякой посторонней помощи; 
он один совершал этот подвиг, делал завоевание в 
языческом мире. «Простой народ создал почти по
ловину русского населения в Сибири из ясачных. 
Дело это не очень важное, но и для него нужно 
иметь немало силы и достаточный запас развития; 
нужно иметь нравственную силу, чтобы выполнить 
такую культурную миссию.

1 Серебренников И. И. Инородцы Восточной Сибири, их 
состав и занятия (статистический очерк). -  Иркутск, 1913. -  
С. 8, 16.

Что значат все эти ничтожные, чисто внеш
ние заимствования русских у бурят рядом с тем, 
что русский указал буряту строить неподвижную 
юрту, делать ее из дерева, а не из мелких реше
ток и войлока; научил косить сено, пахать, но
сить рубашку, печь хлеб и вообще, облагообразил 
его, приучивши к большей чистоте и некоторым 
удобствам»2.

Поездив среди бурят и по Монголии, Ровинский 
заметил, что мало-мальски зажиточный бурят живет 
несравненно лучше всякого монгольского чиновни
ка. «Ясачный в настоящее время, -  отметил Ровин
ский, -  только юридический термин; в сущности то 
же самое, что казак или крестьянин, живущие рядом 
с ним, только под другим управлением»3.

В начале XX в. А. И. Термен отмечал: «Нигде 
не встречал я антагонизма к русскому, но часто 
мне приходилось слышать, что буряты не хотят 
быть, как русские, что они бы очень хотели остать
ся честными и не делаться грабителями. Обрусеть, 
по мнению многих, значит “пасть и опошлиться”, 
а они хотят прогрессировать и становиться лучше. 
Поэтому многие смотрят на ламаизм как на “шко
лу порядочности”. Ламаизм говорит: не убивай, 
не воруй, не лги, не пьянствуй, трудись, молись
-  и эти принципы он проводит в жизнь. Порядок, 
поддерживаемый в народе ламаизмом, подкупает 
население и, естественно, поэтому, что народ, к 
нему привыкший, ставит ламаизм выше “русского 
закона”»4.

Тем не менее, попадая в окружение русских ве
рующих, буряты все чаще становились христиана
ми. Это объяснялось тем, что пашенное земледелие 
зависело не столько от самих земледельцев, сколь
ко от природных стихий и земледельцы-буряты 
уповали на того же бога, которому поклонялись их 
русские соседи.

Влияние христианства на бурят отразилось в 
смещении сроков проведения тайлаганов. В конце
XIX -  начале XX в. во многих местах тайлаганы 
уже приурочивались к христианским праздникам: в 
июне -  к Петрову дню, в июле -  к Ильину, осенью
-  к Покрову.

Жамцарано писал: «Такие праздники, как Ни
кола (9 мая), Успенье и Покров, чтутся всеми бу-

2 Ровинский П. Сообщение о поездке по Ангаре и Лене // 
Изв. ВСОИРГО. -  1871. -  Т. 2 , -  №  3. -  С. 248-249.

3 Там же.

4 Термен А. И. Среди бурят..., с. 14.
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рятами Аларского, Унгинского, Бильчирского, Ка- 
хинского, Янгутского и других соседних ведомств. 
В эти дни буряты обыкновенно не работают и 
большинство их едет в ближайшие русские села в 
церковь к обедне. Церкви в этот день переполнены 
бурятами, среди которых немало находится и ша
манистов, приехавших поставить свечку русскому 
бурхану. К этим же дням обычно приноравливают 
буряты и свои шаманские торжества, среди кото
рых главное место занимает большой родовой, или 
улусный, тайлаган»1.

С распространением хлебопашества и сеноко
шения буряты стали праздновать хлебные и утуж- 
ные (полевые) тайлаганы. Изменились функции и 
некоторых богов и духов: прежние покровители 
воды и земли были наделены способностью обе
спечивать хороший урожай и травостой.

Православная церковь постоянно искала точки 
соприкосновения христианства и религиозных воз
зрений коренного населения Сибири. Поскольку 
ядро шаманизма составлял культ предков, то пра
вославие активно воздействовало на погребальную 
обрядность, и это давало свои плоды. У шамани
стов наиболее распространенными способами захо
ронения были наземное и воздушное, а также кре
мация. Как отмечал миссионер, «...прежде бросали 
умерших бурят поверх земли, где попало, с лучшей 
лошадью, любимыми вещами, луком, стрелами, с 
седлом, плетью и ганзою, а маленьких -  даже око
ло юрты. Теперь все крещеные и некрещеные за
капывают умерших в земле»2. Такое «захоронение 
предков в земле могло означать, во-первых, то, что 
они как бы охраняют земельные угодья племени 
(“священная земля предков”), а во-вторых, что они, 
находящиеся в земле предки, способствуют рож
дающейся силе земли»3. Вследствие этого захоро
нение в могиле стало обычным явлением. В обычай 
входит украшение могил христианскими крестами. 
Появляются общие кладбища, огороженные забо
рами.

У бурят возникает обычай устраивать помин
ки по умершим на 9- и 40-й дни и спустя год по
сле смерти. Иногда близкие умершего приглаша
ли священников для его отпевания, приходили в 
церковь, чтобы поставить за него свечку. Словом,

1 Цит. по: Михайлов Т. М. Влияние ламаизма..., с. 142.

2 Там же, с. 141.

3 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. -  М.: Наука, 
1987. -  С. 74.

поминально-погребальная обрядность у бурят Ир
кутской губернии стала синкретичной — шаманско- 
христианской, а в Тунке и Алари включала еще и 
буддийские элементы4.

Шаманский культ предков начал превращаться 
в культ умерших русских эжинов-хозяев того или 
иного места. Так, эжином Посольска стал русский 
посол Ерофей Заболоцкий, убитый в 1651 г. По 
другим данным, эжином этих мест считался также 
донской казак, именуемый шаманистами «Посоль- 
скын эжин хасага тургэн нойон» (хозяин Посольска 
быстрый казак-нойон)5.

Претерпели изменения и шаманистские пред
ставления о Небе и Земле. Если охотникам и ско
товодам было достаточно знать все о звездах и ве
трах, то земледельцев интересовали и тучи, и солн
це6. Такой поворот в сознании не был скоротечным 
и необратимым.

Буряты, освоив православную обрядность, 
имели слабое представление о православной вере, 
т. е. оставались шаманистами. Но шаманистами в 
той или иной мере становились и русские. Право
славное духовенство констатировало: «... взаи
модействие представителей 3-х разных религий и 
полнейшая религиозная неустойчивость новокре
щенных в очень сильной степени запутали миро
воззрение и обряды: ламаисты прибегают к помо
щи заклинаний и гаданий шаманов, православные 
закалывают овец и коней в жертву бурхану, по
кровительствующему скоту, а шаманисты ставят 
восковые свечи перед образом св. Иннокентия или 
приносят сметану, творог и прочее в жертву св. 
Николаю»7.

В районах, смежных с расселением русских, 
и там, где было сильнее влияние церкви (Якутия, 
Приамурье), воздушное захоронение у эвенков 
давно заменилось захоронением в земле. Покой
ника по традиции омывали -  обрызгивали, но не 
кровью, а водой, -  одевали в новое платье и оку
ривали дымом горящего жира, затем заворачивали 
в шкуру и опускали в могилу. Некоторые делали 
деревянные гробы. Вместе с покойным в могилу 
продолжали класть испорченные личные вещи и 
обязательно одно стегно убитого оленя. На по-

4 Михайлов Т. М. Влияние ламаизма..., с. 141-142.

5 Там же, с. 141.

6 Рыбаков Б. А. Язы чество..., с. 76.
*7

Кулаков П. Е. Буряты Иркутской губернии // Изв. ВСОР-
ГО. -  1896. -  Т. XXVI. -  № 4-5 . -  С. 25.
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верхности земли делали холм или ставили ящик и 
крест, некоторые огораживали могилу решеткой1.

Священник Я. А. Смолев писал о населении в 
Кяхтинском районе, где вместе жили православные 
и буддисты: «Я знаю много случаев, когда буря
ты приглашали русских в крестные к ребенку, мне 
приходилось продавать им кресты, которые они 
надевали на ребенка, причем последнего называли 
русским именем»2.

Буряты чтили многие православные праздники, 
во время которых они большей частью не работали: 
«...отдыхают в день Благовещения. Особенно чтим 
бурятами день Алексея человека Божия, 17 марта, ко
торый по-бурятски назывался “Алексей галл тулэхэ”, 
т. е. “Алексей костер разложит” ... Если в день Алек
сея было ясно и тепло, буряты убеждены, что будет 
хорошая весна, настанет тепло, и нечего будет боять
ся недостатка корма для скота»3.

Своеобразную модель христианина представлял 
бурят-шаманист, специально явившийся к миссионе
ру Попову. Весь день бурят постился, молился, ста
вил свечи, но креститься отказался: «И некрещеного 
бог примет к себе, если только он будет поститься»4.

Кударинские буряты-шаманисты по право
славным праздникам ходили в церковь, особенно 
почитали Екатеринин день (24 ноября -  храмовый 
праздник).

В отчете Забайкальской духовной миссии за 
1862-1863 гг. отмечается, что «дети шуленги не 
крещены, но имена имеют христианские, учат в

1 Василевич Г. М. Э венки..., с. 242.
2

Смолев Я. Три табангутских рода селенгинских бурят // 
Тр. Т К О РГ О ,- 1900 (1898).- Т .  1, вып. 1 . - С .  94.

3 Там же, с. 97.

4 Отчет о состоянии Иркутской духовной миссии в 1881 г. -
Иркутск, 1882. -  С. 520.

школе священную историю с кратким катехизисом, 
а в русско-монгольских школах при Степных Ду
мах все дети, без различия веры, учат христианские 
молитвы, заповеди господни»5.

Религиозный синкретизм у бурят оказался наи
более приемлемым способом постепенного усвое
ния христианства; медленного, но неуклонного 
процесса вытеснения язычества; приспособления 
буддизма к условиям доминирования православной 
идеологии; мирного сосуществования трех чрезвы
чайно разных и многомерных стилей мышления и 
мироощущения -  шаманизма, буддизма и христиан
ства. Взаимодействие их было не только внешним, 
но и внутренним, логически и психологически обу
словленным. Русское православие, бурятский ша
манизм и буддизм показали себя открытыми струк
турами, не лишенными тенденции «обновиться», 
проявить себя в качестве гибких, универсальных 
систем. На практике так и получилось -  в частности, 
единичные библейские сюжеты были переработаны 
и включены в мифологическую систему шаманиз
ма, причем в разных вариантах, а традиции русской 
народной песенной культуры вплелись в ехорные 
(хороводные) традиции бурятской молодежи6.

Принятие православия означало инкорпора
цию в иную этносоциальную общность. Религия 
в данном случае способствовала ассимиляции, со
действовала более быстрому вливанию крещеных 
аборигенов в русскую среду.

Религиозный синкретизм и усвоение значитель
ного числа элементов из обрядово-бытовой практи
ки православной культуры -  так, пожалуй, можно 
охарактеризовать степень проникновения и усвое
ния православия в XVII-XX вв. народами Байкаль
ского региона.

В эпоху развития капитализма в стране буряты 
сумели адаптировать православие, институировать 
его в свою общественную практику. За сравни
тельно короткий период -  с 1861 по 1917 г. -  были 
созданы институты воспроизводства бурятской 
православной церкви -  училища и семинарии, ти
пографии, издавались христианская литература на 
бурятском языке, методические разработки7.

5 Письма из Посольского монастыря. -  Иркутск, 1883. -  
С. 12-14.

6 Михайлова В. Т. Православие в духовной культуре бурят 
(30-е гг. XVII в. -  1917 г.). -  Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 1999. -  
С. 97.

7 Там же, с. 59.
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В конце XIX -  начале XX в. в значительной 
степени трансформировалась внешняя среда оби
тания бурят. Переход на оседлость, изменение 
форм и типов жилищ и поселений, широкое вне
дрение русской бытовой культуры (а также ев
ропейской) не могли не привести к изменениям 
в духовной культуре. Эти и другие перемены в 
материальной культуре -  яркие показатели смены 
ориентиров в культурном пространстве, выход на 
новую модель поведения. Выбор религии в ка
честве позиции (личной или коллективной), воз
можно, не всегда отражал адекватно глубинный 
смысл явления, он мог определяться и предпола
гаемыми выгодами или расчетом. В любом случае 
выбор православия в России выражал стремление 
индивида или группы приобрести полноценный 
статус гражданина1.

1905-1917 гг. оказались в истории правосла
вия у бурят еще одной важной вехой, показателем 
степени и глубины усвоения догматов и идей хри
стианства через призму народнических, социал- 
демократических, национально-освободительных 
идей, распространившихся не столь широко, но 
достаточно весомо. Через православную христиа
низацию -  к европеизации образа жизни, культуры 
и политики -  так можно сформулировать глобаль
ный смысл тех исторических изменений, которые 
происходили спустя 2,5 столетия после начала хри
стианизации бурят2.

Включение в общероссийскую и мировую мо
дели устройства общества, отчетливая тенденция 
обращения к культурному пространству Запада
-  процессы, иллюстрирующие выраженное стрем
ление бурятского народа к культурной интегра
ции, равноправному диалогу. Русское православие

1 Михайлова В. Т. Православие в духовной культуре..., 
с. 66-67.

2 Там же, с. 150.

сыграло одну из решающих ролей в исторической 
судьбе народа, в выходе его на цивилизационную 
модель развития, волею судьбы представляющую 
синтез Востока и Запада. Процессы инноваций, 
сопровождавшие культурно-историческое бытие 
этноса, естественным образом содержали в себе ду
ховный опыт отечественного православия.

8.4. Православная церковь. Старообряд
чество. Их место и роль в общественно- 
политической и культурной ж изни русского 
населения

Православная церковь. С 1861 г. в России осу
ществляется серия буржуазных реформ. Феодальное 
абсолютистское государство медленно трансформи
руется в капиталистическое. К 1867 г. завершаются 
административно-территориальные реформы, на 
очереди встали социальные преобразования.

Отношения государства с православной церко
вью строились на подчинении последней, регули
ровались Священным синодом, церковь являлась, 
по сути, государственным департаментом, хотя го
сударство не посягало на догматическую и литур
гическую стороны церковной жизни.

Иркутская епархия стояла на пороге структур
ных и организационных изменений в связи с зада
чами крестьянской реформы, так как около 80 % 
населения страны составляли крестьяне. В новых 
экономических и юридических условиях право
славная церковь должна была пересмотреть свой 
статус в контексте модернизационных процессов, 
охвативших российское общество.

С увеличением численности населения региона 
росло и количество православных храмов. В 1894 г. 
на территории Забайкальской и Нерчинской епархий 
было 200 церквей, а в 1909 г. уже 376. В 1920 г. на
считывалось 490 храмов и молитвенных дома (в 
Бурятии -  194, в Забайкальском крае -  296), 4 мо
настыря, 3 мужских скита, 2 женских подворья. В 
станицах, деревнях и миссионерских станах было 
возведено 302 часовни.

Идейной платформой православия в мероприя
тиях обыденной приходской жизни и миссионер
ского служения в условиях реформ по-прежнему 
являлось тождество категории «православное™» 
и «русскости». Русская религиозность, по мнению 
православных и светских историков, весьма специ
фична. Ее движущие силы, в отличие от западной 
христианской традиции, направлены на достиже
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ние «симфонии» государства и церкви, поиск идеа
лов христианской добродетели.

В основе традиции лежала идея почитания царя 
как Бога. Царь должен был внушать больший страх, 
чем Бог, поэтому тема послушания и покорности 
находила свое выражение в воспитательных норма
тивах, которые предлагало православное богосло
вие1. Православие, верноподданность и народность 
представляли собой «три существенных понятия, 
составляющих особенность русского народа». Быть 
русским и быть православным считалось одним и 
тем же. Тот русский, который не был православ
ным, не мог считаться русским по духу2.

Верноподданность значила благоговейное по
читание царя -  помазанника Божьего. Русская на
родность состояла в верности православной вере, 
народному языку, складу семейной и государствен
ной жизни. Такое понимание триады не могло не 
вызвать мессианские идеи. «Россия ... должна дать 
миру и новую культуру, заменить этой новой вос
точнославянской цивилизацией отходящую циви
лизацию Романо-Германской Европы», -  писал

1 Федотов Г. П. Русское религиозное сознание: Киевское 
христианство. X -X III вв. // Православие и католицизм. Соци
альные аспекты. -  М., 1998. -  С. 134-135.

2
Проповедническая энциклопедия. Спутник пастыря- 

проповедника. -  М., 1903. -  С. 394.

К. Леонтьев3. А русская православная церковь 
оставалась единственной носительницей нацио
нального духа, могущей вырабатывать истинную 
национальную духовность на почве славянства и 
христианства. Отсюда становится понятным смысл 
деятельности церкви на сибирских окраинах, идео
логических аспектов ее практики.

Статус православной церкви вынуждал осу
ществлять под прикрытием заботы о нравственно
сти населения гласный и негласный контроль над 
неправославными. Эта позиция на долгие годы сде
лала ее объектом критики со стороны обществен
ности. Осознавая всю меру ответственности за по
ставленные задачи, православная церковь функ
ционировала сугубо в рамках тех отраслей жизни, 
«куратором» которых она была. Администрация 
старалась не вмешиваться в дела церковные, одна
ко характер взаимодействия власти и церкви часто 
вызывал вопросы, несмотря на провозглашенную 
«симфонию» государства и церкви.

На волне нарастающей активизации обще
ственной жизни в Восточной Сибири, социальной 
энергии граждан всех сословий становится необ
ходимым усиление социальной направленности 
в церковном служении. Так, в 1859 г. в Санкт- 
Петербурге было создано Общество вспоможе
ния беднейшим православным церквям. В этом 
же году генерал-губернатор Восточной Сибири

3 Леонтьев К. Собр. с о ч .Т .7 .- М .,  1912.- С .  107-108.



359

Внутренний вид церкви, Нижняя Березовка

граф Н. Н. Муравьев-Амурский утвердил проект 
правил о создании церковных советов при каждом 
приходе. В задачу инициированных советов вхо
дили в основном хозяйственные, гуманитарные и 
просветительские функции -  ведение церковного 
хозяйства, призрение сирот и неимущих, помощь 
в погребении бедных и нищих, благоустройство 
кладбищ, решение конфликтов между прихо
жанами и клиром, содействие распространению 
грамотности1. Подобного рода советы стихийно 
возникали в других российских провинциях, обо
значив общую тенденцию к общественной благо
творительности.

Благотворительные программы церкви реа
лизовывались и в рамках деятельности таких 
религиозно-общественных структур, как братства, 
общества, комитеты. Церковь традиционно находи
лась в той социальной нише, которая охватывала в 
основном сферы воспитания, образования, призре
ния и помощи малообеспеченным. В своих усилиях

Икона Параскева пятница
1 Римский С. В. Российская церковь в эпоху великих ре- 

форм. -  М., 1999.- С .  130.
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по оказанию благоприятного духовного влияния на 
личность, семью, общины, этнические и конфесси
ональные группы, возрастные и профессиональные 
сообщества православная церковь пыталась содей
ствовать сохранению традиционных ценностей в 
сфере личностных отношений и отношений госу
дарства и церкви.

Сбор пожертвований проводился исключитель
но с разрешения Священного синода и только в 
связи с определенными памятными, юбилейными 
датами и мероприятиями, программами помощи 
региональным епархиям, миссиям, обществам. Ак
тивно и широко распространялись подписные ли
сты в пользу Общества борьбы с раковыми заболе
ваниями, общества Красного Креста, в военное вре
мя -  в пользу раненых воинов и членов их семей. 
Частные лица жертвовали не только деньги, но и 
церковную утварь, части священнических одеяний, 
ткани на покрывала для церковных престолов, кни
ги, школьные принадлежности.

Однако в 1900 г. в «Забайкальских епархиаль
ных ведомостях» появились критические статьи о 
благотворительности. Устройство так называемых 
балов, концертов, театральных представлений, ло
терей, базаров «с христианской точки зрения» не 
могло быть признано нравственным. Подача мило
стыни не должна сопровождаться личным удоволь
ствием, а должна быть «плодом чистого движения 
христианской сострадательности»1.

Сострадательный акт должен быть нравствен
ным со всех точек зрения. Забайкальское духовен
ство пыталось поднять благотворительность на 
более высокий уровень христианского понимания 
добродетели. Религиозное творчество осуществля
лось в практических действиях благотворения, и в 
меняющемся мире православная церковь сохраняла 
традиционный консерватизм вопреки модным вея
ниям. Концерты, лотереи и прочие развлечения под

1 Забайкальские епархиальные ведомости. -  1900. -  №  2. 
- С .  16.
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лозунгами помощи бедным, сиротам, инвалидам и 
раненым рассматривались как кощунство, как про
никновение тлетворного влияния Запада. В полном 
соответствии с догматами православия создавались 
богадельни для престарелых.

Еще одной отечественной традицией церкви 
был сбор средств на «распространение православия 
между язычниками империи», строительство новых 
храмов. В таких акциях принимали участие многие 
жители страны. Так, содержание миссионерских 
станов, школ при них, оплата стипендий учащим
ся, зарплата священнослужителям миссионерских 
приходов производились за счет Православного 
миссионерского общества, штаб которого находил
ся в Москве.

В Забайкалье большое количество православ
ных и неправославных привлекали местночтимые 
иконы, «явленные» каким-либо чудесным образом 
либо написанные известными лицами. Наиболее 
известными были: Иргенская икона святой велико
мученицы Параскевы-пятницы (в Иргенском мис
сионерском стане), славившаяся исцелениями; ико
на святого Николая, Мирликийского чудотворца,
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особо почитаемая населением; иконы с изображе
нием Святителя Иннокентия; икона Божьей Мате
ри -  споручницы грешных; явленная икона главы 
Иоанна Предтечи.

Обеспокоенность нравственным состоянием 
общества вызывала большой поток сообщений свя
щенников в адрес съездов духовенства. На съездах 
1910-1912 гг. Иркутской епархии отмечались недо
брожелательное отношение к духовенству, распро
странение сектантства, «ссыльного элемента».

В воспитании нравственности важное значение 
имело поддержание «верноподданнических чувств» 
у населения. Особые мероприятия по принятому 
протоколу проходили в государственных учрежде
ниях, губернских присутствиях, кафедральных со
борах.

В 1905-1907 гг. на фоне кризиса власти значи
тельно усилился интерес к политическим и обще
ственным проблемам со стороны духовенства. 
Официальная позиция и политические предпочте
ния местного высшего духовенства находились в 
сфере идеи конституционной монархии.

Старообрядчество. В середине XIX столетия, 
несмотря на все репрессивные меры, продолжал
ся рост старообрядческого движения. Причины 
этого явления привлекали к себе внимание госу
дарственных деятелей. Правительство неодно
кратно принимало различные меры для выяснения 
действительного числа «раскольников». Наибо
лее серьезные попытки в этом отношении были 
предприняты в начале 1850-х гг. По инициативе 
министра внутренних дел графа Л. А. Перовского 
были организованы «статистические экспедиции» 
и командированы особые чиновники в некото
рые губернии для изучения положения на местах; 
таким образом, в 1853-1854 гг. была проведена 
«ревизия» старообрядческих дел. В это же время 
продолжаются антистарообрядческие действия и 
в организационном п л а н е -с  1853 по 1856 г. было 
принято 76 постановлений по «расколу», а в 1858 г. 
опубликовано «Собрание постановлений по части 
раскола»1.

В 1855 г. начинается царствование Александра II, 
и отношения светских властей и старообрядцев 
постепенно «теплеют». Как и в предыдущее де
сятилетие, русское общество переживает период 
возрождения интереса к национальной истории,

1 Собрание постановлений по части раскола. -  СПб.,
1858.

углубленного изучения ее корней. Поэтому старо
обрядцы представляли для общественности осо
бый интерес: они хранили неизменной древнюю 
культуру и в быту, и в духовной жизни. К середи
не 1850-х гг. в староверах уже не видят неприми
римых врагов существующего строя. Для интере
сующихся русской историей, особенно для славя
нофилов, старообрядцы -  это хранители древних 
традиций.

Однако все это не мешало продолжению по
литики ограничения их прав. Так, в изданном в 
те годы «Уставе о предупреждении и пресечении 
преступлений против веры», в ст. 47 (т. XIV) пря
мо указывалось, что «воспрещается отступать от 
православной веры».

Все же отметим, что новым правительством 
предпринимались некоторые шаги в направлении 
большей законности и порядка в отношении старо
обрядческих дел. В 1858 г. было издано «Настав
ление для руководства местным властям по делам, 
до раскола относящимся». Решение проблемы в 
этом документе оставалось половинчатым. Хотя 
правительство отчасти обуздало произвол местных 
гражданских и духовных властей в отношении рас
следования «раскольничьих дел», однако не были 
отменены строгие взыскания и наказания «... за вся
кое публичное оказательство раскола».

В 1857 г. была проведена X ревизия; кроме 
того, сбором статистических сведений занимались 
офицеры Генерального штаба -  в июле 1858 г. в 
Забайкалье было получено предписание министра 
внутренних дел «О доставлении статистических 
сведений офицерами о раскольниках». В документе 
подчеркивалось, что офицеры Генерального штаба, 
составляющие статистические описания губерний 
и областей, обязаны включать в них по возможно
сти полные, подробные и верные сведения о еди
новерцах и раскольниках. Особо предписывалось 
обращать внимание на численность, места житель
ства, общественный и частный быт, нравы, обычаи, 
промышленность и торговлю, а также уровень об
разованности.

В 1860-е гг. во всех губерниях, где проживали 
старообрядцы, были образованы Секретные со
вещательные комитеты по делам о расколе. В со
став этого органа входили губернатор, архиерей, 
начальник губернского жандармского управления, 
некоторые высшие губернские чиновники.

Для царствования Александра II была характер
на двойственность политики по отношению к ста
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рообрядцам. Сохранилась эта тенденция и 
в последние 15 лет его царствования.

С середины XIX в. начались и «даль
ние» миграции забайкальских старове
ров -  на север Сибири и Дальний Восток.
Светские власти отмечали большое значе
ние трудолюбия и высокой культуры зем
леделия (да и любой другой деятельности) 
старообрядцев в деле освоения новых зе
мель, в частности, просторов Забайкалья.
Так, губернатор Корсаков был убежден, 
что, невзирая на религиозные взгляды, 
переселение староверов на Амур необхо
димо поощрять, поскольку выгода госу
дарству от этого будет огромной.

К концу 70-х гг. XIX в. происходит 
оживление миссионерской деятельности 
среди старообрядцев, что было связано с 
появлением в Забайкалье таких ярких фигур, как 
начальник «противураскольничьей миссии» и на
стоятель Троицкого Селенгинского монастыря ар
химандрит Михаил и его преемник и последователь 
архимандрит Иринарх. Работа миссии шла по не
скольким направлениям, основное внимание уделя
лось периодическим «пропагандистским» объездам 
территории миссии, во время которых проводились 
увещевательные беседы с раскольниками1. Особым 
направлением работы оставалось единоверие; одна
ко, как и прежде, ощутимых успехов в этой области 
миссионеры не достигли -  известны даже случаи 
массового перехода из единоверия в «раскол»2.

3 мая 1883 г. был принят закон, «даровавший 
раскольникам некоторые права гражданские и по 
отправлению духовных треб». Однако в эти же годы 
происходят закрытие тайных старообрядческих ти
пографий, книготорговцев, конфискация старооб
рядческой литературы и т. д.

В начале XX в. -  после Манифеста 1905 г., ста
рообрядцы переживали краткий период «благоден
ствия». Тем не менее даже в это время они находи
лись под бдительным надзором охраняющих «народ
ную нравственность». В этом отношении интересна 
служебная переписка местных органов системы 
Министерства внутренних дел. Так, в 1909 г. верх- 
неудинский уездный начальник «совершенно се
кретно» требует от пристава «в самый кратчайший 
срок предоставить сведения о регистрированных и

Старообрядческая церковь, Бичура

не регистрированных вероисповедных согласиях 
(старообрядческих или сектантских) с приблизи
тельным определением числа душ, со сведениями 
о старообрядческих высших или других учебных, 
воспитательных и благотворительных заведениях, 
молитвенных сооружениях, библиотеках, читальнях 
и пр.». Документом предписывалось «через компе
тентных лиц ознакомиться с характером и направ
лением организаций, преимущественно преследу
ющих просветительско-воспитательные цели»3.

В служебной переписке Верхнеудинского по
лицейского окружного управления с волостными 
старшинами, относящейся к первому десятилетию
XX в., содержатся разнообразные данные о лицах 
старообрядческого духовенства4.

Продолжает усложняться и внутренняя структу
ра старообрядческих толков и согласий. В послед
ней четверти XIX в. среди старообрядцев Забайка
лья широкое распространение получило беглопо
повское «лужковское» согласие. В этот же период 
распространяется белокриницкая, или австрийская, 
вера. Организатором этого согласия в Забайкалье 
был бывший уставщик беглопоповцев с. Куйтун 
Мухоршибирской волости Павел Шитин. В 1878 г. на 
средства верующих он был отправлен «в Россию за 
попом», но вместо этого в Москве принял «австрий- 
ство» и, вернувшись домой, стал проповедовать

1 НАРБ, ф. 262, on. 1, д. 542, л. 152-152об., 157об.

2 ГАЗК, ф. 8, on. 1, д. 395, л. 24об.-25.

3 НАРБ, ф. 150, on. 1, д. 13, л. 1.

4 Там же, ф. 337, оп. 6, д. 123, 146.
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новую веру. Ему удалось приобщить к белокриниц- 
кому согласию более 40 семей из сел Новая Брянь, 
Куйтун, Надеино, Тарбагатай и Десятниково1. В на
чале XX в. в Тарбагатае началось служение бело- 
криницкого священника Амвросия Федотова, став
шего впоследствии епископом Иркутско-Амурским 
Афанасием. В 1911 г. Освященным собором Бело- 
криницкой церкви было принято решение о созда
нии новой епархии -  Иркутско-Амурской и всего 
Дальнего Востока во главе с епископом Иосифом. 
Кроме того, в ее состав вошли и приходы Иркут
ской и Забайкальской губерний. В 1913 г. владыка 
Иосиф посетил приходы селений Куйтун и Тарбага
тай2. Тем не менее численность приверженцев этого 
толка по-прежнему была незначительной.

Поповское направление в регионе в начале XX в. 
сотрясали постоянные дискуссии, вызванные как 
участием забайкальских депутатов в общероссий
ских старообрядческих съездах, так и наводнен- 
ностью региона полемической и богословской ли
тературой всевозможных способов тиражирования 
(типографского, рукописного, гекто-, литографиро
ванного и даже стеклографией).

Раскол среди забайкальских поповцев произо
шел из-за разногласий, возникших по вопросу 
государственной регистрации старообрядческих 
общин; в результате образовалось 2 направления
— «общинники» и «необщинники». Число отказав
шихся регистрировать свои общины, т. е. необщин- 
ников, было гораздо больше, но своего управления 
они не имели. Они выступали за то, чтобы старо
обрядцы со своей древней христианской религией 
были независимыми от церковной и гражданской 
властей и подчинялись лишь тем правилам, кото
рые устанавливали верующие на духовных сбо
рах. Согласно архивным документам, к 1911 г. на 
территории Забайкалья официально зарегистриро
ванными числилось 2 старообрядческих духовных 
лица (оба белокриницкой иерархии). В то же время 
не зарегистрированы были как минимум 57 старо
обрядческих служителей культа3. С этим законом 
непосредственно связаны и попытки ввести в за
регистрированных общинах метрические книги; в 
незарегистрированных же общинах после бурного 
обсуждения от ведения метрических книг катего
рически отказывались (для выработки единой по-

1 ГАЗК, ф. 1, on. 1, д. 1007, л. 12.

2 НАРБ, ф. 478, on. 1, д. 3, л. 105.

3 ГАЗК, ф. 1.оп. 1,д. 5042, л. 48.

зиции по этому вопросу 8 марта 1910г. был созван 
даже подпольный съезд в с. Шаралдай)4. Чрезмер
но настойчивые и порой жесткие действия властей 
привели не только к отказу от метрических книг, но 
и к частичной миграции старообрядцев за пределы 
региона.

Беспоповское направление к началу XX в. тоже 
не менялось: также существовали поморцы и федо
сеевцы, но в конце XIX в. в отдельных селах Забай
калья выделяется наиболее консервативная часть
-  «темноверцы». В разных селах они назывались 
по-разному, часто по имени основателя толка. На
пример, в с. Десятниково основал толк крестьянин 
Семен Чистяков, поэтому его последователей на
зывали «чистяковцами». Накануне Первой мировой 
войны среди забайкальских староверов появился 
толк, получивший название «светловерцы». Он 
был создан в основном из числа тех темноверцев, 
которые отказались совершать богомоления в тем
ном помещении. Вероучения и обряды светловер- 
цев были такими же, как и у темноверцев. Разница 
состояла лишь в том, что они признавали свечи и 
ладан.

Среди старообрядцев-беспоповцев существова
ли и другие, более мелкие толки с незначительным 
числом верующих (среднековцы, платоновцы, да- 
видовцы, косогоры, обливанцы и др.)5. Судя по не
многочисленным дошедшим до нас сведениям, они, 
как правило, быстро распадались.

В целом реформы правительства в начале
XX в. открыли новые возможности для старооб
рядчества Забайкалья: активизировалась обще
ственная жизнь, легализовалось старообрядческое 
духовенство, вновь стали возводиться храмы, раз
вивались связи с другими регионами. Одной из наи
более ярких форм деятельности старообрядцев ста
ла организация соборов и съездов. Местные съезды 
собирались нелегально -  с 1905 по 1917 г. ни один 
из них не получил разрешения МВД.

Нельзя не отметить, что, несмотря на постоян
ную скрытую или явную конфронтацию со свет
скими властями, старообрядцы всегда участвова
ли в защите Отечества -  Русско-японской, Первой 
мировой войнах. Многие были награждены, стали 
георгиевскими кавалерами6.

4 Костров А. В. Старообрядцы Байкальской Сибири в на
чале XX в. -  Иркутск, 2009. -  С. 22-27.

5 НАРБ, ф. 337, on. 1, д. 8134, л. 86.

6 Болонев Ф. Ф. Пахари и ратники..., с. 162-172.
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Книга старообрядцев. Крюковая рукопись, начало XIX в.

Реформа позволила старообрядцам развернуть 
бурную «храмоздательскую» деятельность -  к 1917 г. 
на территории Верхнеудинского уезда Забайкаль
ской области числилось уже 83 церкви и молельных 
дома, а всего по региону их насчитывалось около 
100, размещенных практически во всех крупных 
старообрядческих поселениях1.

Экономическая «устойчивость» привержен
цев старообрядчества Забайкалья по-прежнему 
основывалась на земледелии («хлебопашестве»). 
Совершенствовались технологические процессы, 
появлялись новые сельскохозяйственные машины, 
укреплялась экономика крестьянского хозяйства 
в целом. Одной из главных проблем становится 
ощутимая нехватка пахотных земель на освоенных 
территориях, что вызвало волну старообрядческих 
миграций как внутри, так и за пределами региона 
и, как следствие -  рост числа старообрядческих по
селений. Немалая часть староверов занималась из
возом, а также уходила на заработки — прииски и

1 Костров А. В. Старообрядчество Байкальской Сибири в 
«переходный» период отечественной истории (1905-1930-е гг.).
-  Иркутск, 2010. -  С. 123.

железную дорогу. Развивалась в старообрядческой 
среде и торговля -  в города поставлялись продукты 
питания, семейские торговали продукцией фабрик 
европейской части России и даже привозили това
ры из Монголии.

В старообрядческой культуре заметно эволюци
онировал «народный» элемент, вбирающий в себя 
многие «новины» жизни за пределами общины — 
широко распространяются покупные ткани, шали, 
посуда; появляются различные товары, доставляе
мые в Забайкалье по железной дороге, в том числе 
и женские украшения (монисто, бусы, броши) и т. д. 
Усилилось межкультурное и межгрупповое взаи
мовлияние. Уходили в прошлое некоторые запреты. 
Так, в последней четверти XIX в. старообрядцы ста
ли пить чай, а к концу 2-го десятилетия XX в. прак
тически в каждом доме был самовар; часть старо
веров начала выращивать картофель и т. п.

Образование старообрядцев оставалось по- 
прежнему «церковно-домашним»; в регионе так и 
не удалось создать ни одной крупной старообряд
ческой школы или училища. Постепенно набирала 
силу тенденция менее резкого отношения к светско
му образованию и другим новациям.
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Численность старообрядцев в Забайкальской 
области, по данным МВД, в 1913 г. уже превыша
ла 630 тыс. чел.1 Несмотря на то что удельный вес 
городских старообрядцев в регионе стал заметно 
выше, в 1915 г. в Верхнеудинске их проживало все
го 4642.

Структура старообрядчества оставалась слож
ной. Основную, самую многочисленную группу 
составляли достаточно компактно проживающие 
семейские. Неотъемлемой частью местного старо
обрядчества также были потомки старообрядцев, 
прибывших в Забайкалье до «екатерининской вы
гонки» -  ссыльных и вольных «колонизаторов», 
потомки смешанных браков, представители корен
ного населения, перешедшие в староверие, и новые 
переселенцы-староверы последней четверти XIX -  
начала XX в.

8.5. Религиозная ситуация в конце XIX -  на
чале XX в. Религиозны й синкретизм. Чис
ленность населения по конфессиям. Переход 
из православия в буддизм  и шаманизм в пе
риод до и после револю ции 1905 г.

Характерной особенностью этноконфессио
нальной ситуации в конце XIX -  начале XX в. явля
ется то, что, наряду с традиционными верованиями 
и культами архаического происхождения и шама
низмом, в значительной мере вобравшими эти веро
вания и культы, в Бурятии были распространены 2 
мировые религии -  христианство (древлеправосла- 
вие и православие) и буддизм. Представлены были 
и другие направления христианства, которые, одна
ко, не признавали авторитета русской православной 
церкви -  Евангельские христиане-баптисты, пяти
десятники, адвентисты и др.; появляются ислам и 
протестантизм.

В Иркутской губернии в 1861 г. 80 % населе
ния составляли православные, буддисты -  5, ша
манисты -  14, других конфессий -  1 %. В Забай
кальском крае православных было 65 %, буддистов
-  33, шаманистов -  2 %, других вероисповеданий 
не было. В среднем по региону: православных -
72,5 %, буддистов -  19, шаманистов -  7,5, других 
конфессий -  1 %. Это приблизительные подсчеты, 
основанные на данных Иркутского статистическо
го комитета, но и они позволяют в обобщенном

виде представить картину религиозной жизни ре
гиона3.

По вероисповедному составу население Иркут
ской губернии в 1861 г. делилось на 11 групп. Коли
чество населения на 1 духовное лицо в конфессиях 
было разным. Так, 1 православный служитель об
служивал в среднем 149 чел., буддийский -  1214, 
шаман -  702, католический ксендз -  693, иудейский
-  101. По этим данным, буддистов и шаманистов 
насчитывалось около 36 % общего числа4.

После вхождения Сибири в состав России ша
манизм бурят, с одной стороны, продолжал свою 
эволюцию, а с другой -  подвергся давлению со сто
роны русской администрации и в какой-то степени 
со стороны православной и буддийской конфессий. 
Распространение и утверждение в Бурятии 2 миро
вых религий (буддизма и христианства), запрети
тельные меры восточносибирского чиновничества 
вызвали деструктивные изменения в шаманизме и 
его вытеснение во многих ареалах. В начале XX в. 
шаманизм сохранялся во всех западнобурятских ве
домствах, а в трансформированном состоянии -  в 
Тунке, Оке, Закамне, Баргузине и Байкало-Кударе, 
в синкретично буддизированной форме -  во всех 
остальных частях Забайкалья.

Усиливаются деструктивные изменения в ша- 
манистских представлениях и обрядах. Многие 
религиозно-мифологические сюжеты, образы бо
гов и духов стали забываться, тайлаганы как обще
ственные молебствия-праздники устраивались все 
реже и реже (а к концу 1930-х гг. практически исчез
ли). В итоге вместе с шаманистскими ценностями 
были уничтожены или преданы забвению многие 
подлинно народные ценности, произошел разрыв 
в культурной трансляции поколений. Но шаманизм 
оказался исключительно живучим феноменом. Не
смотря на запреты и гонения, он в трансформиро
ванном виде сохранился во всей этнической Буря
тии, продолжая распространяться и активно функ
ционировать.

В конце XIX -  начале XX в. крупным православ
ным центром стал Верхнеудинск. Здесь действова
ли церкви: Троицкая, Одигитриевская, Спасская, 
Николаевская железнодорожная, Вознесенская, 
Заудинская; Михайло-Архангельский монастырь. 
Кроме того, имелись католическая община с косте
лом и евангельско-христианский приход. В миссиях

1 ГАЗК, ф. 1об„ on. 1, д. 5042, л. 60.
2

Васильева С. В. Власть и старообрядцы..., с. 46—47.

3 Михайлова В. Т. Православная церковь..., с. 43.

4 Там же.
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функционировала сеть духовных и миссионерских 
школ и училищ. В 1903 г. работали 59 таких заве
дений, в них обучалось 1400 учащихся-бурят. Мис
сионеры внесли значительный вклад в дело пере
вода на бурятский язык христианской литературы. 
Примерно за XIX в. ими переведено свыше 40 бо
гословных и религиозно-нравственных сочинений. 
В 1909 г. действовало уже 376 церквей, в них слу
жили 23 протоиерея, 207 священников, 61 дьякон, 
244 псаломщика.

В конце XIX в. началось активное проникновение 
буддизма в Западную (Предбайкальскую) Бурятию, 
где он встретил некоторое сопротивление со сторо
ны шаманов и православного духовенства, поддер
живаемого царской администрацией, не желавшей 
дальнейшего расширения сферы влияния буддийской 
церкви. Однако, несмотря на все ограничения, бурят
ский буддизм набирал силу, а в начале XX в. тибет
ский буддизм стал распространяться и в европейской 
части Российской империи среди немонгольского на
селения, особенно в кругах русской интеллигенции и 
Прибалтике. Важным этапом дальнейшего продви
жения буддизма в России явилась постройка дацана 
в Санкт-Петербурге совместными усилиями русских, 
бурятских и калмыцких буддистов при финансовой и 
моральной поддержке Тибета.

В самой Бурятии к началу XX в. насчитыва
лось более 40 монастырей, не считая небольших 
дуганов, число лам превышало 10 тыс. чел. При 
крупных монастырях были открыты самостоятель
ные факультеты по философии, логике, медицине, 
тантре и т. д.; печатались религиозные, научные и 
художественные тексты, популярная дидактическая 
литература; существовали мастерские, в которых 
работали живописцы, резчики по дереву, скульпто
ры, переписчики и т. д. Таким образом, буддийские 
монастыри фактически стали главными духовными 
и культурными центрами традиционного бурятско
го общества, которые оказывали большое влияние 
на все сферы жизнедеятельности бурят.

На рубеже XIX-XX вв. начинается обновленче
ское движение буддистов-мирян и духовенства, на
правленное на модернизацию церковной организа
ции, некоторых сторон вероучения и обрядности в 
соответствии с меняющимися условиями, на заим
ствования новейших достижений европейской нау
ки и культуры. В бурятском буддизме это движение 
приняло такой размах, что о нем можно говорить не 
только как об идейном движении внутри духовен
ства, пытающегося ценой некоторой модернизации

спасти сами устои церкви, но и как о социальной 
и культурной платформе группы передовой для 
своего времени интеллигенции, пытающейся путем 
ряда реформ (церковной, общеобразовательной, ад
министративной) возродить дух нации.

В этот период резко усилилась роль буддизма 
как национальной религии бурят, оказывающей 
мощное влияние на процессы возрождения этно
культурных ценностей и традиций и выступающей 
как важнейший фактор консолидации, сохранения, 
укрепления и дальнейшего развития этнической 
общности. В то же время усиливается и другая роль 
буддизма как мировой интерэтнической религии, 
способствующей приобщению бурят к культурно
историческому наследию других народов мира, 
дальнейшему развитию процессов диалогического 
взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогаще- 
ния культур Востока и Запада.

Противостояние ламам или, точнее, постоянное 
соперничество с буддизмом, признанным в России 
в качестве одной из официально разрешенных рели
гий, проявилось особенно остро в конце XIX -  на
чале XX в. Соперничество изначально было нерав
ным, поскольку православие имело более высокий 
статус государственной религии, буддизм же зани
мал позиции «разрешенного язычества». Шаманизм 
существовал практически нелегально, гонимый как 
православной, так и буддийской церковью.

В целом на рубеже XIX-XX вв. в регионе сло
жилась противоречивая религиозная ситуация, ха
рактеризуемая наличием 3 конфессий: православия, 
шаманизма, буддизма. Одним из следствий этого 
было распространение двоеверия и даже троеверия 
у бурят. Буряты подчас исповедовали шаманизм и 
православие или шаманизм и буддизм, а иногда и 
3 религии одновременно. В Иркутской губернии 
троеверие имело место у тункинских и аларских бу
рят. У крещеных бурят нередко можно было видеть 
в доме предметы шаманского культа и буддийского 
богослужения. Существовали семьи смешанного 
вероисповедания: члены одной семьи принадлежа
ли к разным религиям.

По данным переписи населения 1897 г., 41,7 % 
(45364 чел.) бурят в Иркутской губернии исповедо
вали православие, 47,7 % (51978 чел.) -  шаманизм,
10,6 % (11499 чел.) -  буддизм1. Интересно просле
дить по округам доминирование той или иной рели
гии (табл. 21).

1 Серебренников И. И. Инородцы Восточной Сибири..., с. 8.
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Таблица 21
Распределение населения Иркутской губернии 

по вероисповеданию, %

Уезд
Православные обоего 

пола
Буддисты обоего пола Шаманисты обоего пола

Иркутский 38,0 17,3 44,7

Балаганский 55,1 12,0 32,9

Верхоленский 14,3 - 85,7

Нижнеудинский 99,6 - 0,4

Так, в Нижнеудинском уезде почти все буряты 
являлись православными, в Балаганском -  боль
ше половины; наибольшее число шаманистов в 
Верхоленском уезде, буддисты (по терминологии 
переписи -  буддисты и ламаиты) сосредоточены в 
Иркутском и Балаганском. Причем приверженцами 
буддизма в Иркутской губернии были в основном 
буряты: из 11609 — 11500.

В Забайкальской области 6,4 % (11477 чел.) бу
рят исповедовали православие, буддизм -  91,7 % 
(165659 чел.), ислам -  0,06 % (116 чел.) и старооб
рядчество -  375 чел. (всего 0,3 %), были шамани
стами -  1,6 % (2860 чел.). Несомненно, торжество 
буддизма у бурят в Забайкальской области и срав
нительный успех православия в Иркутской губер
нии. В уездах по вероисповеданию буряты распре
деляются следующим образом (табл. 22).

Таблица 22
Распределение населения Забайкальской области 

по вероисповеданию, %

Уезд Православные Буддисты Шаманствующие Прочие

Читинский 1,7 98,3 - -

Акшинский 19,8 78,0 2,0 0,2

Баргузинский 3,2 96,5 0,3 -

Верхнеудинский 8,8 89,7 0,7 0,8

Селенгинский 7,5 88,5 3,9 0,1

Троицкосавский 2,7 97,3 - -

Всего 6,4 91,7 1,6 0,3

Наибольший процент христиан среди бурят 
наблюдается в Акшинском уезде, буддистов -  в 
Читинском, а в Верхнеудинском уезде проживали 
буряты-старообрядцы, что можно объяснить влия
нием социальной среды.

Относительно вероисповедания тунгусов, то, 
по данным переписи 1897 г., имеем следующее: 
православных в Иркутской губернии было 99 %, в 
Забайкальской области -  73,2, буддистов -  21,9 % 
в Забайкальской области, шаманистов -  1 % в Ир
кутской губернии и 4,9 % в Забайкальской области. 
Таким образом, наибольший процент православ
ных дают тунгусы Иркутской губернии, а будди
стов -  тунгусы Забайкалья. Следует отметить, что

забайкальские тунгусы среди остального населения 
Восточной Сибири (кроме бурят) являются един
ственными приверженцами буддизма.

В Забайкальской области, по данным 1897 г.1, 
число жителей насчитывало 672037 чел. Из этого 
числа 226714 муж. и 216295 жен. -  православные, 
или единоверцы, 17926 муж. и 18697 жен. — старо
обрядцы и уклоняющиеся от православия, 87223 и 
86994 -  соответственно буддисты и ламаиты, 4164 
и 3809 -  соответственно иудеи, 2364 и 818 -  соот
ветственно магометане, 1409 и 460 -  соответствен

1 Первая всеобщая перепись населения Российской импе
рии, 1897 г. Т. LXXIV. Забайкальская область. -  СПб., 1904. 
- С .  60-61.
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но римско-католики, 471 и 95 — соответственно 
лютеране, 2086 и 2315 — соответственно лица не
христианских исповеданий, 50 и 4 -  соответственно 
армяно-григориане, 10 и 3 -  соответственно армяно- 
католики, 10 и 2 -  соответственно лица остальных 
христианских исповеданий, 2 и 1 -  соответствен
но реформаты, 4 муж. и 1 жен. -  караимы. Всего 
342543 муж. и 329494 жен.

В Иркутской губернии, по данным переписи 
1897 г.1, проживало 514267 чел. (274070 муж. и 
240188 жен.). По вероисповеданию население рас
пределялось следующим образом: православные и 
единоверцы -  226944 муж. и 201357 жен., старо
обрядцы -  1138 и 853 соответственно, буддисты и 
ламаиты -  5970 и 5639 соответственно, магометане
-  5043 и 2556 соответственно, иудеи -  3970 и 3508 
соответственно, римские католики -3169 и 1055 со
ответственно, лютеране -  601 и 223 соответствен
но, прочие нехристианские исповедания -  27065 и 
24974 соответственно, армяно-григориане -  162 и 
14 соответственно, армяно-католики -  4 и 4 соот
ветственно, реформаты -  5 муж., баптисты -  1 муж., 
менониты -  2 муж. и 2 жен., англикане -  4 и 1 соот
ветственно, караимы -  1 муж. и 2 жен. Всего 274079 
муж. и 240188 жен.

Количественные результаты соотношения ве
роисповедания у западных бурят не могут быть 
проиллюстрированы из-за отсутствия надежных 
источников. Имеющиеся сведения на этот счет 
крайне противоречивы, на это неоднократно обра
щали внимание еще современники. Следует учиты
вать, что на основании указа от 17 апреля 1905 г. о

1 Первая всеобщая перепись..., т. LXXV. Иркутская губер
ния, с. 52-53.

Католический костел, Иркутск

свободе вероисповедания начался обратный пере
ход бурят из православия в шаманизм и буддизм. В
1905 г. заявления о выходе из православия тункин- 
ские буряты копировали во множестве. По этому 
поводу иркутский губернатор Малериус доносил, 
что в 1905 г. было выдано 252 заявления о выходе 
из православия, однако более 500 прошений оста
лось нерассмотренными2. Тем не менее 1836 кре
щеных бурят «решительно» отказались от денеж
ных взносов для православной миссии и «заявили 
о решении перейти в ламайство»3.

По официальным сведениям, в 1909 г. в Иркут
ской губернии насчитывалось около 60 тыс. бурят- 
христиан, примерно 30 тыс. исповедовали шама
низм и столько же буддизм4. Однако это были лишь 
кажущиеся успехи «первенствующей» церкви, 
основная масса бурят относилась к православию 
формально.

Религиозная политика самодержавия, направ
ленная на усиление распространения православия, 
с одной стороны, укрепила позиции империи на 
окраинах государства, усилила идеологическое воз
действие самодержавия на народные массы. Эта по
литика своей конечной целью имела упрочить связь 
Сибири с Россией, сделать азиатские окраины им
перии русскими. Преследуя ассимиляторские цели, 
православие выхолащивало самобытность бурят
ского населения.

С другой стороны, распространение правосла
вия среди бурят имело, несомненно, положитель
ное значение. Принятие православия способствова

2 РГИА, ф. 1284, оп. 194, д. 79, л. Зоб.

3 Там же, ф. 796, оп. 188, д. 7797, л. 3.

4 Там же, д. 60, л. 10.
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ло сближению русского и бурятского народов; кре
щеные буряты вступали в более тесные контакты с 
русскими крестьянами, перенимали новые методы 
ведения хозяйства, легче усваивали духовную и ма
териальную культуру русского народа. Разнообраз
ной стала культурная среда за счет церквей и школ, 
сближая в этом отношении ведомства и улусы с 
русскими селениями. Распространение грамотно
сти через миссионерские школы приобщало бурят 
к письменной культуре. Миссионеры раздавали в 
ведомствах книги религиозного содержания, порой 
проводили чтения для крещеных бурят. Для при
влечения бурятских детей к участию в церковном 
хоре некоторые песнопения были переложены на 
ноты на 3 голоса, переведены на бурятский язык, 
отлитографированы Иркутским миссионерским ко
митетом и разосланы по станам.

Верхнеудинская синагога, начало XX в.

Многие из миссионеров оставили значитель
ный след в культурной и научной жизни Восточной 
Сибири. Они проникали в отдаленные и труднодо
ступные районы, собирая сведения о быте, веро
ваниях, культуре, местах проживания сибирского 
населения. Их этнографические и лингвистические 
труды создавали условия для дальнейших исследо
ваний, облегчали контакты с местным населением. 
Несомненны заслуги иркутского духовенства в рас
пространении бурятской письменности.

Своеобразным итогом деятельности региональ
ных миссий стало укрепление веротерпимости у 
местного населения. Вопреки официальной рито
рике оно с почтением относилось к святыням и об
рядам всех традиционных религий.
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Просвещение и наука. Восточно-Сибирский и 
Кяхтинский (Троицкосавский) отделы РГО. 

Ученые-краеведы. Во 2-й половине XIX в. с ростом 
населения и хозяйственным освоением Сибири, поис
ками месторождений золота, серебра и других полез
ных ископаемых усилился интерес к изучению края. 
Развитие капитализма в России требовало исследо
вания природных ресурсов, рынков сырья и сбыта, 
сфер приложения капитала. Этим было продиктовано 
проведение различных географических исследова
ний, особенно на окраинах России и в сопредельных 
странах. Особая заслуга в этом деле принадлежала 
Географическому обществу и его отделениям. 9 июля 
1851 г. по инициативе восточносибирского генерал- 
губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского в Иркутске 
открылся Сибирский отдел Географического обще
ства -  первое научное учреждение в Восточной Си
бири (в 1877 г. были созданы Западно-Сибирский и 
Восточно-Сибирский отделы РГО).

Во 2-й половине XIX в. на территории Байкаль
ского региона оформились 3 организации, работав
шие под эгидой Русского географического обще
ства: Восточно-Сибирский отдел РГО в Иркутске, 
отделения Приамурского отдела РГО в Чите и Кях
те. Эти организации объединяли вокруг себя пред
ставителей науки и краеведов-любителей. В 1916г.
об открытии отделения РГО в Верхнеудинске хода
тайствовала местная общественность, однако был 
получен отрицательный ответ.

С момента образования Сибирского отдела дей
ствовали 4 отделения: географии физической, гео
графии математической, этнографии, статистики. 
Кроме этого, для более успешного решения целей и 
задач создавались различные комитеты и комиссии. 
Руководителями ВСОРГО были видные иркутские 
чиновники и общественные деятели, среди которых 
можно назвать Б. К. Кукеля, М. В. Загоскина, В. П. 
Сукачева, а также известных ученых Г. И. Потани
на, Н. А. Клеменца.

Организация проводила систематическое все
стороннее изучение природы, истории, этнографии 
Восточной Сибири, прежде всего района Байкала. 
В байкальских экспедициях ВСОРГО принимали 
участие и начинали свою научную деятельность 
такие светила российской науки, как П. А. Кро-
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поткин, И. Д. Черский, В. А. Обручев. Они изуча
ли геологическое строение, полезные ископаемые, 
климат, гидрологию, почвы, составили основанные 
на геодезических данных карты. Все эти работы, 
выполненные на высоком научном уровне, послу
жили основой для всех последующих исследова
ний, частично сохранили свое научно-практическое 
значение и сегодня.

Наряду с общим повышением культурного 
уровня Сибири в край прибывают многочисленные 
политические ссыльные, которые активно включа
ются в культурную и научную работу. Руководство 
научными изысканиями Восточно-Сибирского от
дела переходит в руки областника Г. Н. Потанина. 
Одновременно с этим меняется направление пла
нирования научной работы: его основой становятся 
провозглашенные областниками потребности на
родной экономики и культуры Сибири.

До 1856 г. Сибирский отдел РГО печатал свои ма
териалы в изданиях центрального общества. В 1856 г., 
окрепнув, отдел организовал свой печатный орган -  
«Записки Сибирского отдела», которые были разделе
ны на 2 выпуска по 5 книг в каждом. С 1870 г. отдел 
начал издавать «Известия СОИРГО» (с 1877 г. -  «Из
вестия ВСОИРГО») с периодичностью 4-6 выпусков 
в год. В 1896 г. вместо «Известий» стали выходить 
«Труды Восточно-Сибирского отдела».

1880-1890-е гг. в истории сибирской науки 
были временем перемещения центра исследований 
на этнографические изыскания. Этнографическая 
работа этих лет была ответом на тревогу передовых 
слоев общества России и Сибири о современном и 
будущем положении сибирских народов. Именно 
усилиями таких известных русских географов, эт
нографов, историков, как Г. Н. Потанин, А. П. Ща
пов, Н. М. Ядринцев, Д. А. Клеменц, П. А. Ровинский,
В. И. Вагин, А. Ф. Усольцев, М. К. Азадовский, П. К. 
Казаринов, М. Н. Хангалов, Н. Н. Козьмин к концу

XIX -  началу XX в. вышли в свет фундаментальные 
исследования и труды, посвященные этнографии, 
географии, истории Восточной Сибири, заложена 
прочная основа в процессе научного становления и 
развития формирующегося краеведческого направ
ления научной деятельности ВСОРГО.

В 1901 г. члены ВСОРГО Н. Н. Козьмин, А. М. 
Станиславский, Я. А. Корейша, М. П. Овчинников, 
И. Н. Дроздов, озабоченные сохранностью истори
ческих материалов, создали неофициальную архив
ную комиссию.

7 февраля 1910 г. на пожертвования была от
крыта астрономическая обсерватория в одной из 
башен ВСОРГО. Систематическими метеорологи
ческими наблюдениями в 1870-1879 гг. в Иркутске 
занимался правитель дел общества А. Ф. Усольцев. 
ВСОРГО содействовало открытию зоологической 
станции в с. Голоустное на оз. Байкал, которая по
ложила начало тщательному и планомерному ис
следованию флоры и фауны Байкала.

13 июля 1894 г. в Кяхте было открыто отделе
ние Русского географического общества и музей 
как подразделения РГО -  первые научные учреж
дения на территории Бурятии, которые стали про
водить широкую исследовательскую работу. На ру
беже XIX-XX вв. Троицкосавское отделение смог
ло объединить для изучения Забайкалья местную 
общественность, установило деловые отношения 
с научными учреждениями как внутри страны, так 
и за рубежом. Достойное место в работе отделения 
занимали исследования по этнографии, археоло
гии, фольклористике и ранней истории Южного За
байкалья. Во главе отделения встал местный врач 
и краевед Ю. Д. Талько-Грынцевич. Вместе с ним 
краеведческой работой занимались политиче
ские ссыльные И. И. Попов, Н. И. Чарушин, учи
теля Н. П. Левин, В. С. Моллесон, М. В. Лисов
ский, П. С. Михно, И. И. Фриман и др., изучавшие 
природу и население Юго-Западного Забайкалья.

Во время пребывания в ссылке в Восточной 
Сибири Моисей Ааронович Кроль (Михаил Афана
сьевич, 1888-1895) изучал юридические и экономи
ческие вопросы быта бурят, написал ряд статей по 
этнографии, напечатанных в «Известиях Восточно- 
Сибирского отделения Императорского русского 
географического общества» и в трудах Троицко
савского и Читинского отделений. В 1897 г. принял 
участие в экспедиции по исследованию землевла
дения и землепользования в Забайкальской области 
под руководством А. Н. Куломзина, составил 10-й
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выпуск «Формы землепользования в Забайкальской 
области». Эта работа посвящена эволюции земле
пользования, с помощью статистического метода 
выяснена зависимость между формами землеполь
зования и хозяйственными элементами.

Выдающееся место в истории сибирской науки 
занял Д. А. Клеменц, один из основателей «Земли и 
воли», сосланный в 1879 г. в Минусинск. Занявшись 
в ссылке научной работой, он составил описание 
Минусинского музея, основанного Н. М. Мартьяно
вым. Работа Д. А. Клеменца принесла музею и его 
основателю не только российскую, но и европей
скую известность. В области сибирской этногра
фии он выступал преимущественно как собиратель 
этнографических сведений самого разнообразного 
характера. Его занимали этнография русского насе
ления Сибири, быт сибирских народов и их религи
озные воззрения. Некоторые обобщения, касающие
ся колонизации Сибири, даны Д. А. Клеменцом в 
работе «Население Сибири. Сибирь, ее современное 
состояние и нужды» (СПб., 1907).

Период конца 60-х -  1-й половины 70-х гг. 
XIX в. связан с пребыванием в Сибири П. Ровин- 
ского и А. П. Щапова. Все путешествия и иссле
дования П. Ровинского подчинены одной задаче
-  выяснению судеб «русско-славянского племени» 
в Сибири. Основные вопросы, стоящие перед Ро- 
винским, можно свести к следующим положениям: 
«Насколько русский народ сам развит, чтоб не под
чиниться подавляющему влиянию большинства и 
быть проводником цивилизации? Насколько Восток 
способен к принятию этой цивилизации и что, на
конец, происходит от неизбежного взаимодействия 
Востока и Запада?»1

1 Азадовский М. Пути этнографических изучений

Дмитрий Александрович 
Клеменц

Ответы на эти вопросы должно было дать изу
чение русского населения в тех местностях, где оно 
проживало вкрапленным среди местного населения. 
Для П. Ровинского такими местами стали Балаган
ский район, Тункинский край и особенно селения се
мейских в Забайкалье, пограничные казачьи пункты, 
Нижнеудинск. В основе его исследований лежал 
сбор архивных и статистических данных, но они, пи
сал ученый в отчетах, еще не способны дать понятие 
о том, «что за тип и что за жизнь выработались от 
взаимодействия разнородных элементов».

О путешествиях мы имеем ряд небольших пу
тевых очерков, опубликованных частью в издани
ях отдела, частью -  в российских изданиях. Особо 
ценны очерки о Тунке, где автор знакомит с топо
графией села, подробно рассказывает о крещении 
бурят, их образе жизни, о том, что ждет их впереди, 
о русских миссионерах, влиянии «инородцев» на 
русских, движении народонаселения у бурят и рус
ских в 1864, 1866, 1872 гг., земледелии и зверином 
промысле жителей Тунки, сибирском наречии, впи
тавшем в себя разные русские наречия и множество 
слов и оборотов от «инородцев»2.

Дальнейшие шаги в этом направлении сделаны 
уже другим исследователем -  Афанасием Проко
пьевичем Щаповым. Именно его следует считать 
первым исследователем, поставившим вопрос о 
взаимодействии русского и «инородческого» насе
ления. Он собрал огромный фактический материал 
по этнографии русских и бурят, который черпал 
из многочисленных архивов волостей и инородче

Восточно-Сибирского отдела Русского географического обще
ства // СЖС. -  1926. -  Вып. 2 (VI). -  С. 37.

2 ~Ровинский П. Очерки Восточной Сибири. Ч. IV-V. Тунка 
// Древняя и новая Россия. -  1875. -  Т. 3. -  №  11. -  С. 230-255; 
№  12.- С .  381-388.
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ских дум, архивов ВСОРГО, сгоревших в 1879 г., 
использовал и личные наблюдения. В центре его 
трудов «Историко-этнографические и этнологиче
ские заметки о сибирском населении», «Историко
этнографическая организация русского народона
селения» лежит проблема метисации1. А. П. Щапов 
нарисовал картину постепенного обнищания и вы
рождения русского населения, очутившегося сре
ди «туземных» племен. По его мнению, перевалив 
Урал и оторвавшись от своего корня, русская народ
ность в Сибири оказалась неустойчивой как в физи
ческом, так и в моральном отношении и не смогла 
противостоять натиску чуждой, оказавшейся более 
сильной крови. А. П. Щапов подробно описал ясач
ных -  население, возникшее вследствие смешения 
русского племени с бурятским2.

В 1853 г. И. Бакшевич, совершив поездку в 
Тункинский край, собрал сведения о быте и хо
зяйстве крестьян и бурят3. П. А. Кропоткин в 1865 г. 
проехал через Тункинский край в Окинский ка
раул; подробно описал историю края, его населе
ние: ясачных, казаков, бурят, их быт, религиозную 
жизнь, «корнотских братских», быт которых пред
ставлял переходную ступень от степного бурята 
к оседлому русскому4. И. С. Поляков, описывая 
Тункинскую котловину, Саяны, сообщил о заня
тиях, быте, обрядах, культурных взаимовлияниях 
русских и бурят, о явлениях метисации. П. Кларк, 
член-сотрудник отдела РГО, сделал краткие замет
ки о тунгусах Верхоленского округа, об изменени
ях в образе жизни, быте после прихода русских5. 
И. Лопатин составил краткий отчет о Витимской 
экспедиции в 1865 г., где написал об орочонах, 
изменении их образа жизни, обычаев, новых за
нятиях (о найме на золотые прииски косить сено, 
рубить дрова, рыть шурфы)6.

1 Щ апов А. П. И сторико-этнографическая организация 
русского народонаселения // Собр. соч. Т. 2. -  СПб., 1906. -  
С. 398^480; Он же. Этнографическая организация русского на
родонаселения // Там же, с. 365-397.

2
Щ апов А. П. Собр. соч. Доп. том. -  И ркутск, 1937. -  

С . 113-119.

3 Бакшевич И. Описание реки Иркута от Тунки до впаде
ния в Ангару // Зап. СО РГО. -  1856. -  Кн. 1. -  С. 1-53.

4 Кропоткин П. А. Поездка в Окинский караул // Зап. СО 
РГО. -  1867. -  Кн. IX, X. -  С. 1-95.

5 Кларк П. Очеульские и тутурские тунгусы в Верхолен- 
ском округе // Зап. СО ИРГО. -  1863. -  Кн. VI. -  С. 87-97.

6 Лопатин И. Краткий очерк о действиях Витимской экспе
диции 1865 г. // Зап. СО РГО. -  1867. -  Кн. IX, X. -  С. 508-526.

Хозяйство и быт русских, бурят и эвенков 
описаны в работах членов ВСОИРГО Н. М. Асты- 
рева, И. А. Молодых и П. Е. Кулакова, В. В. Пти- 
цына, Г. М. Осокина, И. И. Серебренникова, В. К. 
Андриевича7. Особо заслуживает внимание работа 
Г. М. Осокина. Совместная жизнь и постоянное об
щение в крае разных по духу народностей не могли 
не вызвать взаимодействия. Г. М. Осокин отметил, 
что прежде чем установились дружеские отношения 
между русскими и бурятами, прошло много лет, что 
русские первопроходцы быстрее утратили свои бы
товые особенности, чем буряты. Буряты же отчасти 
принудительно, с другой стороны -  добровольно, в 
силу сложившихся обстоятельств, поддались взаи
модействию. Результатом смешения населения 
явилось изменение «психической сферы жизни». 
Г. М. Осокин сообщил о карымах, заимствованиях 
в народном эпосе русского населения, взаимных 
обменах суевериями, повериями, положительных и 
отрицательных результатах влияния русских на бу
рят в конце XIX -  начале XX в., аренде русскими 
пахотных и луговых земель, строительстве бурята
ми домов, их внутреннем убранстве.

Во 2-й половине XIX в. идеологами сибирского 
областничества Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядрин- 
цевым настойчиво высказывалась мысль о «само
бытном» развитии Сибири после ее присоединения 
к России. Развивая свои взгляды, они исходили из 
представления о полном отрыве русских переселен
цев в Сибири от метрополии, в результате чего под 
воздействием местных естественно-климатических 
условий и в процессе активного смешения с мест
ным населением русские старожилы утратили при
несенные их предками культурные традиции и пре
вратились в особый этнический тип с присущими 
именно ему специфическими чертами культуры се
мейного быта и психологии.

Защита прав «туземного» населения стала одним 
из действенных принципов программы сибирских 
народников. Они были наиболее страстными пропа
гандистами демократического решения «инородче
ского вопроса», наиболее близко подошли к понима
нию классовой сущности колонизаторской политики

п
Астырев Н. М. На таежных прогалинах...; Молодых И. А., 

Кулаков П. Е. Труды...; Птицын В. В. Селенгинская Даурия. 
Очерки Забайкальского края. -  СПб., 1896; Осокин Г. М. На гра
нице Монголии...; Серебренников И. И. Инородцы Восточной 
Сибири, их состав и занятия (статистический очерк). -  Иркутск, 
1913; Андриевич В. К. Краткий очерк истории Забайкалья от 
древнейших времен до 1762 г. -  СПб., 1887.
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царизма, увидели причины вымирания «инородцев» 
в эксплуатации их купцами и чиновниками, а не в 
стеснениях их русскими колонистами1.

В работе «Сибирские инородцы, их быт и со
временное положение» Н. М. Ядринцевым была 
высказана мысль, что «везде в Иркутской губер
нии и особенно в Забайкальской области постоян
но совершается естественно-исторический процесс 
местного этнологического видоизменения русской 
народности, вследствие постоянного социально- 
бытового смешения русского населения с бурятским 
племенем»2. Автор выразил опасение за судьбу сла
вян в Сибири. Как правильно заметил Н. М. Ядрин
цев: «...восприятие и преобладание инородческих 
признаков зависит от числа русских и инородцев и 
численного преобладания того или другого племе
ни, как и процентного отношения в той или другой 
местности»3. Автор высказал мысль, что увеличе
нию благосостояния бурят должно содействовать 
распространение между ними просвещения, к ко
торому они имеют и охоту, и способности. По его 
мнению, необходимо, чтобы большее число бурят 
посещало школы, в которых обучение ведется на 
русском языке, а не на бурятском, потому что зна
ние русского языка еще теснее свяжет бурят с рус
скими, неразрывно с которыми им суждено жить 
навеки, а для этого необходимо возможно полное 
их слияние с русским народом. При этом исследо
ватель отметил, что буряты охотно изучают русский 
язык при сближении с русскими, но если им будут 
запрещать собственный язык -  этого они никогда не 
поймут.

В своем исследовании Н. М. Ядринцев исполь
зовал материалы из трудов С. П. Палласа, А. Эрма- 
на, Э. Шперка, А. П. Щапова, что свидетельствует о 
большом интересе автора к положению и быту ко
ренного населения, его связям с русским народом, 
тщательном изучении работ по данной проблеме. 
Вслед за А. П. Щаповым он дает подробную харак
теристику ясачных.

Наряду с правильными научными выводами 
(о естественном историческом ходе процесса взаи
модействия и взаимовлияния русских и бурят, роли 
русского языка в этнокультурных связях) Ядринцев 
делает и явно противоречащие своим же мыслям 
выводы (о делении народов на низшие и высшие,

1 История Сибири. Т. 3. -  Л., 1968.- С .  164.
2

Ядринцев 11. М. Сибирские инородцы..., с. 175.

3 Там же, с. 187.

потере русскими в Сибири своих национальных 
особенностей и пр.). Тем не менее его работа за
служивает внимания исследователей фактическим 
материалом, собранным автором в результате лич
ных наблюдений и знакомств с трудами других ис
следователей.

Внесла свой вклад в изучение взаимосвязей 
русских и бурят А. В. Потанина, русская путеше
ственница, верный друг и спутник во всех путеше
ствиях Г. Н. Потанина4. По ее наблюдениям, буряты 
местами хорошо усвоили русский язык. В этих слу
чаях, замечает она, бурятский язык дольше сохра
няется между женщинами. Говоря о религии, автор 
отмечает, что там, где влияние русских велико, поч
ти все буряты крещены, но, исполняя православные 
обряды, буряты не оставляют и своей религии, что 
они скрывают от русских и в особенности от духо
венства. У А. В. Потаниной мы встречаем сведения
о том, как изменилось под влиянием русских про
ведение досуга у бурят.

Несомненный интерес для исследователей мо
жет представить и работа И. А. Подгорбунского 
«Буряты»5. Автор разделил историю бурят на 2 пе
риода: 1-й -  с 60-х гг. XVII в. до 1819 г., 2-й -20 -е  гг. 
XIX в. до конца XIX в. Характерной чертой первого 
периода, по мнению И. А. Подгорбунского, являлось 
то, что правительство смотрело на бурят как на пла
тежную силу и заботилось только о ясачном сборе. 
Этому периоду было присуще всеобщее господство 
права грубой физической силы, вымогательства 
и насилия по отношению к местному населению. 
Пример насилия и несправедливости подавали вое
воды. Бурят грабили не только открыто, но и путем 
ростовщичества и спаивания. Средством для спе
куляции служили даже натуральные повинности. 
Обиды и притеснения принесли печальные плоды: 
сначала появилось разочарование, затем идеализи
рование старых порядков, бывших при владычестве 
монголов, наконец, симпатия к монголам и желание 
во всем, даже в религии, походить на них6.

Отличительная черта второго периода в том, 
что правительство оставило свой прежний взгляд 
на «инородцев» как на платежную силу и начало

4 Потанина А. В. Рассказы о бурятах, их вере и обычаях. 
2-е изд. -  М., 1912. -  С. 22.

5 Подгорбунский И. А. Буряты (Исторический очерк) // 
Зап. В С О И РГ О ,- 1889.- Т .  1, вып. 2. -  С. 34-39.

6 Там же, с. 46-47.
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смотреть на них как на полноправных граждан1. 
Усилилась просветительская деятельность, кото
рая выразилась в распространении грамотности 
и просвещении их христианством. Двухсотлетнее 
сожительство не могло остаться бесследным как 
для русских, так и для бурят. До прихода русских 
у бурят были свои обычаи, привычки, верования, 
словом, совершенно другой образ жизни. При взаи
модействии с русскими культурными центрами и 
с различными слоями русского общества буряты 
волей-неволей должны были знакомиться с ними. 
А так как в этом строе было много практичного, то 
явилось естественное желание кое в чем подражать 
русским. Сначала подражание это касалось чисто 
внешних сторон нового строя. Затем следовало 
усвоение более существенных сторон нового обра
за жизни и русских обычаев. К сожалению, наряду 
с хорошим усвоилось и много дурного; к тому же 
на первых порах дурного даже больше, чем хоро
шего. Причину этого И. А. Подгорбунский видел 
в действии рокового закона, по которому низшему 
цивилизируемому племени прививаются сначала 
отрицательные стороны цивилизации2. По его мне
нию, новые обычаи и привычки не в одинаковой 
степени коснулись всех бурят: северобайкальские 
больше поддались русскому влиянию, чем южно
байкальские. Но процесс изменений не закончился. 
Он продолжается и в настоящее время (конец XIX в. 
-ред.), -  писал И. А. Подгорбунский, -  и в обязан
ности культурного общества входит забота о том,

1 Там же, с. 48.

2 Там же, с. 60-61.

чтобы эти изменения привели к наиболее лучшим 
и наиболее справедливым результатам. Исследова
ние А. И. Подгорбунского представляет собой исто
рический очерк о бурятах после присоединения их 
к России. Подробно освещен процесс завоевания, 
быт бурят, взаимоотношения с русскими в области 
духовной культуры.

В 1860-1880-х гг. в бурятской школе работал 
талантливый учитель Николай Семенович Болдо
нов. Получив образование в Балаганском приход
ском училище (1842-1844), в Иркутском уездном 
училище (1849-1854), он поступает в Иркутскую 
духовную семинарию, после окончания которой 
назначается преподавателем духовного училища 
в Иркутске. В 1863 г. становится помощником ин
спектора духовной семинарии, одновременно пре
подает «священную и русскую историю» в уездном 

училище.
Бурятский ученый-этнограф Матвей Николае

вич Хангалов (1858-1918), внесший большой вклад 
в дореволюционное бурятоведение и монголоведе
ние, родился в улусе Закулей Унгинского ведомства. 
Начальное образование он получил в Балаганском 
инородческом училище у известного в то время 
учителя Н. С. Болдонова. Учась в Иркутской учи
тельской семинарии, проявил интерес к фольклору 
и этнографии своего народа. Учительствуя в Биль- 
чирском училище, сочетал работу сельского учителя 
с многогранной деятельностью краеведа. Первая его 
работа «Материалы для изучения шаманства в Сиби
ри. Шаманство у бурят Иркутской губернии» была 
опубликована в «Известиях ВСОРГО» в 1888 г.3 Его 
этнографические, фольклорные материалы, исследо
вание героического эпоса «Гэсэр», вопросы просве
щения народа, развития школьного дела составили
3 тома, неоднократно переиздававшиеся.

Большой интерес представляют бурятские исто
рические хроники4. Они были написаны в 30-90-е гг. 
XIX в. на старомонгольском языке. Сохранившиеся 
из них частично были опубликованы до революции 
1917 г., большая же часть увидела свет в советское

3 Выдающиеся бурятские деятели XVII -  начало XX в. 
Вып. 1. -  Улан-Удэ, 1994. -  С. 74-78.

4 Тобын Тугулдэр. Прошлая история хоринских и агинских 
бурят; Юмсунов В. История происхождения...; Ломбоцэренов 
Д. Ж. История селенгинских монгол-бурят...; История шаманки 
Асуйхан...; Гемпилон Д.-Д. История образования подгородного 
рода...; Дамбаев Д. Доклад о происхождении одиннадцати хо
ринских родов...; Сахаров Ц. История перекочевки в Баргузин 
в 1740 г....
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и постсоветское время на современном бурятском 
и русском языках. Эти сочинения представляют со
бой ценнейший источник по истории и культуре 
бурят и их соседей. Бурятские летописцы приво
дят родословные, сведения о заселении бурятских 
земель, русских заимствованиях в материальной и 
духовной культуре бурят, об охране границ бурят
скими казаками, о взаимоотношениях бурятской 
верхушки с сибирской администрацией, принятии 
христианства бурятами и селениях крещеных, соз
дании школ и оспопрививании и т. д.

По мнению А. И. Термена, основной задачей пра
вительства по отношению к «инородцам» являлось их 
плотное единение с коренной Россией посредством 
общей культуры и тесно связанных экономических 
интересов. Этим путем достигалось политическое 
объединение, и на окраинах создавалась плотность, 
которая в силах противостоять наступающим извне 
элементам. В труде «Среди бурят Иркутской и За
байкальской области» А. И. Термен подробно оста
новился на проблеме взаимоотношений русских и 
бурят. Соприкосновение с Россией, отмечал он, озна
чало для них изменение быта, приобщение к евро
пейской культуре. «Влияние России, грубое вначале,

культурное впоследствии, но носящее в себе зачатки 
европейской культуры успело метаморфизировать 
бурят Иркутской губернии более близкой к русскому 
элементу»1. Этот «контактный метаморфоз» сказал
ся, прежде всего, в изменении быта, в материальной 
(в одежде, хозяйстве, пище) и духовной культуре (в 
области просвещения и религии).

В бурятской научной среде Базар Барадин был, 
пожалуй, одним из первых, кто затронул вопросы 
взаимодействия культур. Он обратил внимание на 
закономерность общения народов и их взаимное 
обогащение. По его мнению, каждая культура обла
дает самобытностью и несет для мировой культуры 
нечто естественное и необходимое. Пути взаимо
действия культур закономерны, так как имеют еди
ную направленность -  совершенствование сущно
сти человека2.

Под влиянием русской культуры воспитывались 
деятели просвещения, вышедшие из бурят. Они

1 Термен А. И. Среди бурят Иркутской и Забайкальской 
области. Очерки и впечатления. -  СПб., 1912. -  С. 24-25.

2
Барадин Б. Бурят-монголы. Краткий исторический очерк 

оформления бурят-монгольской народности. -  Верхнеудинск. 
1927.
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были проводниками русской литературы и в то же 
время стремились к распространению просвещения 
на бурятском языке, изучению хозяйства и быта, на
родного творчества бурятского народа.

Заметной фигурой среди деятелей просвеще
ния и культуры XIX в. был Ринчен Номтоев (1821- 
1907). В 1867 г. он был назначен ширетуем Тугну- 
Галтаевского дацана, организовал приходское учи
лище при дацане. В 1864 г. отказался от духовного 
сана, организовал у себя дома школу в своем родном 
с. Эрхирик и занялся научной и переводческой дея
тельностью. Он автор первого русско-монгольского 
букваря, изданного в 1864 г. в Казани, бурятского 
словаря к «Родному слову» К. Д. Ушинского.

На рубеже XIX-XX вв. началась научная дея
тельность Гомбожаба Цыбикова. В 1893 г. он окон
чил Читинскую гимназию с серебряной медалью. 
По рекомендации педагогического совета гимназии 
он поступил на медицинский факультет Томского 
университета. Но, не имея склонностей к врачеб
ной деятельности, вскоре оставляет учебу. В 1895 г. 
поступил на восточный факультет Петербургского 
университета. В числе его учителей были С. Ф. Оль
денбург, Н. И. Веселовский, А. М. Позднеев и др. По 
заданию РГО он отправился в путешествие в Тибет, 
продлившееся с 25 ноября 1899 г. по 27 апреля 1902 г. 
Научный подвиг Г. Цыбикова был отмечен высшей 
наградой РГО -  премией им. Н. М. Пржевальского. 
Была отлита специальная золотая медаль «За блестя
щие результаты путешествия в Лхасу»1. Его книга 
«Буддист-паломник у святынь Тибета» выдержала не 
одно издание как у нас в стране, так и за рубежом.

Цыбен Ж амцарано

Обращаясь к прошлому своего народа, бурятская 
интеллигенция в годы общественно-политического 
подъема, вызванного первой русской революцией
1905 г., пыталась найти пути исторического разви
тия бурят. Наиболее ярко это проявилось в творче
стве Ц. Жамцарано и М. Н. Богданова.

Цыбен Жамцарано (1881-1942) родился в се
мье зайсана Хойто-Агинского родового управле
ния. Окончив Читинское трехклассное училище, 
обучался в гимназии в Санкт-Петербурге, основан
ной Петром Бадмаевым, но вынужден был оставить 
учебу из-за нежелания креститься. В 1898-1901 гг. 
продолжил учебу в Иркутской учительской семи
нарии, год проработал учителем в Are. По ре
шению суглана бурят Агинской степной думы 
Ц. Жамцарано и Базар Барадин были отправлены 
на университетские курсы в Санкт-Петербург на 
народные средства. В университете Ц. Жамцарано 
слушал лекции по востоковедению, философии, 
праву, языкознанию, посещал лекции и семинары 
на естественных факультетах, но ближе всего ему 
была фольклористика. В 1903 г. Академия наук 
направила его в Иркутскую губернию в экспеди
цию, где им были записаны замечательные были
ны «Аламжи Мэргэн», «Айдурай Мэргэн» и др. С 
1903 по 1907 г. он регулярно выезжает в экспеди
ции в Иркутскую губернию, Халха-Монголию, в 
ходе которых были собраны богатейшие этногра
фические, лингвистические, археологические и 
другие материалы и коллекции, которые затем по
ступили в архивы и музеи Петербурга. Его статьи, 
тексты фольклорных материалов публикуются в 
разных изданиях2.

1 Выдающиеся бурятские деятели XVII -  начала XX в.
Вып. 1. -  Улан-Удэ: Бэлиг, 1994. -  С. 78-83. 2 Там же, с. 108-115.
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Михаил Николаевич Богданов (1878-1920), вы
дающийся представитель дореволюционной бурят
ской интеллигенции, ученый, публицист, родился 
в семье состоятельного, прогрессивно настроен
ного бурята из с. Укыр Идинского ведомства Ир
кутской губернии. Грамоте научился у ссыльного 
поляка, учился в училищах в Иркутске, в 1898 г. 
окончил Казанский учительский институт. Незау
рядные способности, жажда знаний привели его в 
Томский, а оттуда в Петербургский, Берлинский, 
Цюрихский университеты, где он был студентом- 
вольнослушателем, прослушал курсы по коопера
ции в университете Шанявского. В итоге получил 
солидную научную и литературную подготовку. В 
1909-1913 гг. он являлся работником переселенче
ского управления Минусинского уезда Енисейской 
губернии, в 1914-1916 гг. -  кооператор, помощник 
волостного писаря и уполномоченный по земель
ным делам в Забайкальской области. Он первым 
из ученых попытался составить научную историю 
Бурятии, о чем свидетельствуют его работы о про
шлом бурят, их происхождении, культурных и по
литических связях с монголами, характере и исто
рическом значении присоединения бурят к России, 
влиянии русского народа на бурят1. Часть его со
чинений была опубликована в «Очерках истории 
бурят-монгольского народа»2.

Известный монголовед, тибетолог Базар Бара
дин (1878-1938) родился в Are, окончил Агинскую 
4-классную приходскую школу. В 1895 г. поступил

1 Выдающиеся бурятские деятели..., с. 95-101.
2
" Богданов М. Н. Очерки истории бурят-монгольского на

рода. -  Верхнеудинск, 1926.

в гимназию, открытую на средства П. Бадмаева. 
В течение 1900 г. он побывал в Германии, Швей
царии, Италии и во Франции, сопровождая богатого 
бурятского купца в качестве переводчика. В 1901 г. 
он поступил на юридический факультет Петер
бургского университета, но вскоре перешел на от
деление санскрита факультета восточных языков, 
где обучался под руководством С. Ф. Ольденбурга 
и Ф. И. Щербатского. В годы учебы выезжал в бу
рятские улусы для сбора фольклорного материа
ла, в дацаны для языковой практики по санскриту, 
тибетскому и монгольскому языкам. Им было со
брано огромное количество фольклорных мате
риалов и буддийских рукописей и ксилографов, 
многие из которых хранятся сейчас в Институте 
восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург). В 
1905-1907 гг. он совершил научное путешествие в 
Монголию и Тибет. Результаты путешествия были 
высоко оценены, Б. Барадин был удостоен пре
мии им. Пржевальского -  главной награды Рус
ского географического общества -  и был избран 
действительным членом этого общества. Однако 
дневник его путешествия, хранящийся в архиве 
Института восточных рукописей РАН, до сих пор 
не опубликован. Б. Барадин издает «Описание пу
тешествия в Лавран», знакомя со строем одного из 
крупнейших буддийских монастырей -  Цам Ми- 
ларайбы и др.

Таким образом, во 2-й половине XIX в. значи
тельно расширились научные знания о народах 
Восточной Сибири, были сделаны важные откры
тия в области естествознания и гуманитарных наук. 
В этом заслуга лучших представителей русской и 
бурятской науки.
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Музей Иркутска

Музеи. Предпосылки создания первых музеев в 
Забайкалье сложились еще в XVIII столетии. Этому 
способствовало участие местной интеллигенции в 
формировании музейных коллекций. В 1782 г. был 
основан Иркутский краеведческий музей, один из 
старейших музеев России. В 50-60-е гг. XIX в. в За
байкалье получает широкое распространение дея
тельность местных краеведов-любителей, состав
лявших описание своего края, ведущих метеороло
гические и фенологические наблюдения, создавших 
свои частные музеи. В эти годы широкую извест
ность приобрели частные музеи А. М. Курбатова в 
Верхнеудинске и М. А. Зензинова в Нерчинске1.

В это же время в Иркутске создается Картин
ная галерея -  старейший и самый богатый художе
ственный музей в Сибири. В основу музея было 
положено собрание произведений искусства видно
го иркутского общественного деятеля Владимира 
Платоновича Сукачева.

К 1886 г. относится создание и начало деятель
ности Нерчинского публичного музея, а в 1894- 
1917 гг. широко развернулась деятельность Забай
кальского областного музея как научного подразде
ления Читинского отделения Приамурского отдела 
ИРГО, продолжилось формирование его научных 
коллекций. В конце XIX -  начале XX в. в регионе 
создаются специальные музеи.

В 1886—1894 гг. происходит становление му
зейного дела в Троицкосавске. Идея создания му
зея здесь принадлежала политссыльным И. И. По
пову и Н. А. Чарушину. Их поддержал известный 
путешественник-этнограф Г. Н. Потанин. В 1890 г.

1 Найдакова Г. В. У истоков бурятского музееведения // 
Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири. -  Новоси
бирск, 1989.- С .  8-17.

был создан Временный комитет для ведения те
кущих дел, поиска средств и учета поступающих 
коллекций. В состав комитета вошло 7 чел.: учи
тель городского училища, первый хранитель му
зея и составитель первого каталога П. С. Михно, 
учитель женской гимназии Н. П. Левин, кяхтин- 
ский купец 1-й гильдии И. Д. Синицын, учитель 
реального училища Н. Г. Сарычев, кяхтинский 
купеческий сын Г. М. Осокин, забайкальский 
лесничий И. А. Гонести и инспектор городского 
училища В. В. Попов. В 1892 г. собрания возрос
ли уже настолько, что потребовалось отдельное 
помещение. Кяхтинские купцы выделили музею 
необходимые средства, на которые была снята 
квартира площадью 40 кв. м и закуплено музей
ное оборудование, а затем музей был переведен 

в каменный дом, пожертвованный купцом А. Д. 
Старцевым. К 1893 г. в музее хранилось свыше 
2 тыс. экспонатов; но так как устав музея к тому 
времени не был утвержден, музей не был признан 
официальным учреждением.

Благодаря инициативе приехавшего в 1892 г. 
окружного врача Ю. Д. Талько-Грынцевича об от
крытии в Кяхте отделения Императорского русско
го географического общества начатое дело было за
вершено. 13 июля 1894 г. на торжественном заседа
нии было объявлено об открытии Троицкосавского 
музея и Отдела географического общества. Музей 
и ТКОПОИРГО существовали за счет членских 
взносов (по 10 руб. в год), частных пожертвований, 
выручки от спектаклей и концертов, чтения лекций 
и продажи печатной продукции. В 1894-1897 гг. от
делением и музеем проводились экспедиционные 
работы, сбор и научная обработка естественно
научных и исторических материалов, заседания рас
порядительного комитета, собрания членов отделе
ния. С первых лет официального существования му
зея в формировании его собрания приняли участие 
известные ученые и исследователи Центральной 
Азии — В. А. Обручев, Д. А. Клеменц, П. К. Козлов. 
Коллекции Троицкосавского музея пополнялись 
благодаря исследованиям и многочисленным на
ходкам Ю. Д. Талько-Грынцевича, Я. С. Смолева, 
А. П. Мостиц, В. С. и М. М. Моллесон, П. С. Михно, 
И. А. Молчанова, Г. М. Осокина, А. Д. Корнаковой 
и др. Труды многих музейных сотрудников получи
ли признание и высокую оценку в научном мире. В 
начале XX в. золотые и серебряные медали ИРГО 
были присуждены А. К. Кузнецову, М. М. Молле- 
сону, П. С. Михно; Ю. Д. Талько-Грынцевич также
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был удостоен золотой медали Общества любите
лей естествознания, антропологии и этнографии, 
Я. С. Смолев -  серебряной медали. Издание своих 
трудов, создание научной библиотеки, постоянное 
пополнение собрания позволило музею вступить в 
обмен коллекциями и изданиями со многими отече
ственными и зарубежными научными обществами 
и учреждениями. В 1897 г. музей имел связи с 90 
научными обществами. В результате кропотливой 
работы были составлены обширные коллекции по 
энтомологии, орнитологии, герпетологии, ихтиоло
гии, собраны геологические, ботанические и этно
графические материалы.

1904-1911 гг. были периодом стагнации для му
зея, в связи с началом Русско-японской войны резко 
замедлились темпы исследовательских работ. В по
следующие годы научная деятельность была сверну
та, за это время в фонды музея поступило лишь 346 
единиц хранения. Тем не менее число посетителей 
музея увеличивалось с каждым годом: если с коллек
циями Троицкосавского музея в 1898 г. ознакомилось 
2382 чел.,то в 1913 Г .-4386 чел. К 1911 г. общее ко
личество экспонатов Кяхтинского музея составляло 
более 14 тыс. единиц хранения1.

Неоднократно предпринимались попытки соз
дания музея и в Верхнеудинске. 14 февраля 1911 г. 
Верхнеудинская городская дума постановила от
крыть в Верхнеудинске музей, для которого была 
отведена одна комната в Народном доме. Наблю
дение за экспонатами и сбор материалов было по
ручено городскому технику Афанасию Сергеевичу

1 Попова Е. Е., Цыбиктаров А. Д. История Кяхтинского 
республиканского краеведческого музея им. акад. В. А. Обруче
ва и его естественно-научного собрания (1890-1990). -  Улан- 
Удэ, 2002.

Котову2, после ухода которого (через 4 года) музей 
прекратил работу.

В октябре 1915 г. в городскую думу вновь было 
подано прошение об организации музея, теперь 
уже с педагогической целью3. В мае 1916 г. группа 
верхнеудинской интеллигенции обратилась в ВСО- 
ИРГО с ходатайством об открытии в своем городе 
отдела ИРГО4. Подотдел задумывался как широкое 
культурное учреждение, в котором будут изучаться 
этнография, археология, история Забайкалья, с му
зеем и научной библиотекой. Однако в годы Первой 
мировой и гражданской войн деятельность музеев 
практически была свернута.

Библиотеки. Культурные традиции городов 
складывались под влиянием декабристов, русских 
и зарубежных исследователей, путешественников, 
ссыльных демократов-просветителей и проникаю
щих с ними в Сибирь передовых идей и во многом 
были обусловлены уникальностью их расположе
ния на перекрестье восточной и западной культур.

Система общественного использования книг в 
нашем регионе начинает складываться в порефор
менные годы. В начале 60-х гг. XIX в. по инициати
ве градоначальника А. И. Деспот-Зеновича в Кяхте 
была открыта общественная библиотека, для кото
рой кяхтинским купечеством была куплена в Ир
кутске часть библиотеки М. П. Шестунова, видного 
представителя иркутской интеллигенции, владельца 
частной публичной библиотеки, открытой им в Ир
кутске в 1858 г. Кяхтинская общественная библио
тека просуществовала до 70-х гг. XIX в. Позднее, в 
1887 г., стараниями политических ссыльных Н. А. 
Чарушина и И. И. Попова в Троицкосавске была от
крыта общественная библиотека.

Жители Кяхты были не только богатыми, но и 
просвещенными людьми. Владельцами больших 
библиотек были представители просвещенного ку
печества А. М. Лушников и И. М. Немчинов, чинов
ники А. П. Масков и К. И. Назимов, начальник же
лезнодорожной станции Мысовая, а в 90-е гг. XIX в. 
директор Кяхтинской таможни Петренко, заведую
щий отделом штормовых предостережений при Ир
кутской магнито-метеорологической обсерватории 
Г. Яхонтов, учительница В. Ф. Февралева и мн. др.5

2 НАРБ, ф. 10, on. 1, д. 2548, л. 7.

i  Там же, ф. 10, on. 1, д. 2942, л. 99.

4 Там же, д. 2947, л. 144.

5 Васильева О. С. Библиотеки горожан Байкальской Си
бири XIX -  начала XX века (попытка реконструкции) // VI Ма-
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В Верхнеудинске значительными библиотеками 
обладали купцы А. М. Курбатов, Г. М. Шевелев, 
П. Т. Трунев, общественный деятель Ф. В. Маша- 
нов, городской техник А. С. Котов, учитель верхне- 
удинского городского училища Н. Н. Бурлаков и др. 
Были интересные частные библиотеки и в других 
населенных пунктах, например, в доме известного 
селенгинского купца Д. Д. Старцева1.

В сентябре 1881 г. в Верхнеудинске откры
лась первая городская общественная библиотека. 
«Учреждение глубоко нравственное и крайне по
лезное для всего городского населения» — этими 
словами из прошения об открытии общественной 
библиотеки определялось ее назначение. Инициато
ром и непосредственным организатором был Ники
та Сергеевич Нелюбов -  смотритель Верхнеудин- 
ского уездного училища, человек демократических 
взглядов. Библиотека создавалась за счет денежных 
пожертвований горожан, а верхнеудинский купец 
Д. А. Меншиков подарил библиотеке 849 экземпля
ров книг и журналов, послуживших основой фонда 
новой библиотеки. 5 ноября 1881 г. был утвержден 
устав библиотеки. Известно, что в 1885 г. в ней было 
78 читателей, среди них -  мещане, купцы, чинов
ники, учителя, духовные лица, офицеры, крестья
не. К 1895 г. ее посетило уже 137 чел., а в фондах 
было 1714 названий книг и журналов в 3587 томах. 
В 1905 г. был утвержден новый устав библиотеки. 
Во главе стоял совет библиотеки, председателем ко
торого являлся городской голова. Члены совета ра
ботали на общественных началах, но тем не менее 
несли большую ответственность перед городской 
думой за постановку дела в библиотеке и сохран
ность ее имущества. Постепенно шло пополнение 
фондов книгами и периодикой (к 1907 г. библиотека 
выписывала более 40 названий журналов и газет -  
«Русская мысль», «Русское богатство», «Вестник 
Европы», «Нива» и др.)2.

В 1889 г. прошение военному губернатору За
байкальской области об открытии на собствен
ные средства общественной библиотеки подали 
жители Баргузина. В июне этого же года было 
получено разрешение при условии, «чтобы для

кушинские чтения: тез. докл. науч. конф. -  Новосибирск, 2003. 
- С .  150-154.

1 Бадлаева Т. В. История светских библиотек в Забайкалье 
(вторая половина XIX в. — февраль 1917 г.). — Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2008. -  С. 94-96.

2
Национальная библиотека Республики Бурятия: Испыта

ние временем: 125 лет. -  Улан-Удэ, 2006. -  200 с.

общественной библиотеки были приобретаемы 
лишь книги, поименованные в одобренных цен
зурой каталогах». Однако официальное открытие 
библиотеки состоялось лишь 26 ноября 1894 г. Во 
главе стояло общее собрание членов библиотеки, 
из числа которых избирался комитет из 6 чел., в 
том числе секретарь, казначей и библиотекарь. 
Большой вклад в создание и дальнейшую работу 
баргузинской общественной библиотеки внесли
А. Н. Зайднер, заведующий городским двухкласс
ным училищем И. Петропавловский, крупный зо
лотопромышленник И. Бутлицкий, А. И. Юревич 
(жена селенгинского мещанина и первый библио
текарь Баргузина), Я. Фризер, а также Александр 
и Евгения Краевские.

Наибольшее развитие получили библиотеки 
при учебных заведениях -  для обучения и закрепле
ния знаний необходима была различная литература. 
Учебные библиотеки учреждались не только прави
тельственными органами и Русской православной 
церковью, но и земствами, городами, сословиями, 
школьными попечительствами, а также частными 
обществами и лицами3. К началу XX в. в регионе 
действовали библиотеки при школах грамотности и 
училищах Министерства народного просвещения, 
а также при церковно-приходских, монастырских 
и миссионерских школах и приходских училищах, 
курируемых Синодом. Собрания литературы были 
различными по объему -  от нескольких десятков до 
нескольких сотен названий. Обеспечение книгами 
осуществлялось под строгим контролем предста
вителя Министерства народного просвещения или 
епархиального училищного совета. В Верхнеу
динске и Кяхте были наиболее богатые школьные 
книжные собрания, чему способствовала развитая 
система попечительства и благотворительности4. 
Особенностью состава книжного фонда библиотек 
миссионерских школ и училищ начала XX в. было 
наличие переводной православной литературы на 
бурятский язык. В 1902 г. в Иркутской губернии 
были организованы учительские районные библио
теки, устраиваемые на 7-9 школ в районе5.

В последней четверти XIX в. получают попу
лярность «народные чтения», возникают Общества 
попечения о народном образовании, Общества рас
пространения полезных книг. В середине 1890-х гг.

3 НАРБ, ф .2 1 1 ,о п . 1, д. 94, л. 15-17,68.

4 Бадлаева Т. В. История светских библиотек..., с. 28-75.

5 ГАИО, ф. 193, on. 1, д. 253, л. 20-22об.
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«народные чтения» впервые были открыты в Верх
неудинске и Троицкосавске. В это же время разви
ваются народные избы-читальни. Так, в 1897 г. во
енный губернатор Забайкальской области при по
стройке Забайкальской железной дороги разрешил 
открыть 11 народных читален1.

В сентябре 1905 г. благодаря подъему револю
ционных и демократических сил в целом и профсо
юзного движения, в частности, по решению съезда 
рабочих Забайкальской железной дороги был ре
шен вопрос о создании библиотек для рабочих на 
каждой станции. Имели свои библиотеки и часть 
кооперативных обществ, действовавших на терри
тории Бурятии.

В целом к началу XX в. в регионе сформиро
валась система трансляции знаний и идеологиче
ских представлений на различные слои и группы 
общества. Деятельность учебных библиотек была 
направлена на воспитание подрастающего поколе
ния, поэтому в них преобладали книги православ
ной или энциклопедической тематики. Народные 
избы-читальни обеспечивали возможность поль
зования литературой низшим слоям населения
-  здесь были собраны преимущественно право
славные, назидательные и антиалкогольные изда
ния, а также книги по ремеслам. Общественные 
библиотеки, доступ в которые низшим слоям был 
существенно ограничен, и личные собрания горо
жан позволяли познакомиться с широким кругом 
идей на разных языках, получить информацию по 
многим отраслям знаний, познакомиться с художе
ственной литературой, российской и иностранной 
периодикой. Научные, профсоюзные и нелегаль
ные марксистские библиотеки отражали разнона
правленные интересы определенных групп и сло
ев образованной части общества.

Печать. Первые газеты в Бурятии были рукопис
ными. Их появление относится к середине 30-х гг. 
XIX в. и тесно связано с деятельностью декабристов, 
находившихся на поселении в Забайкалье. В 1835 г. 
участники кяхтинского литературного кружка штаб- 
лекарь Кяхтинской таможни А. И. Орлов и инспек
тор русско-монгольской школы В. П. Паршин орга
низовали издание рукописной газеты «Кяхтинская 
стрекоза» и рукописного журнала «Кяхтинский 
литературный цветник», к сожалению, ни один но
мер этих изданий до наших дней не сохранился. 
По отрывочным сведениям М. А. Бестужева, тираж

1 ГАИО, ф. 63, on. 1, д. 2, л. 12.

доходил до 60 экземпляров. Газета расходилась не 
только в Кяхте, но и за ее пределами, в частности в 
Петровском Заводе. Также в Кяхте издавались руко
писные газеты «Сумрак», «Проблески», «В добрый 
час». В Селенгинске выходил сатирический листок 
«Гоголь-моголь», в Тунке -  сатирическая газета по
граничного пристава С. И. Черепанова.

Первый номер еженедельной газеты «Кяхтин
ский листок» под редакцией преподавателя Кях
тинского приходского училища Петра Андруцкого 
вышел 3(15) мая 1862 г. в Кяхте. Она освещала во
просы изучения местного края, кяхтинской торгов
ли России с Монголией и Китаем. В ряде статей 
рассказывалось о нелегком положении переселен
цев в русских поселениях в этом приграничном 
районе Бурятии, о хищничестве купцов. Но вскоре 
публицистическая направленность газеты смени
лась информационной. Основное место на ее стра
ницах занимали сообщения о движении товаров и 
ценах, состоянии торговых путей через Монголию 
и Китай из Западной Европы. В качестве собствен
ных корреспондентов газеты выступали торговые 
агенты российских чайных компаний в Ханькоу и 
Тяньцзине. Информация поступала с чайных аук
ционов в Лондоне, в которых участвовали купцы 
из Восточной Сибири. Издавалась газета на 16-18 
страницах малого формата. Издателем «Кяхтин
ского листка» был купец А. М. Лушников. Ряд ис
следователей считает, что фактическим редактором 
этой газеты был кяхтинский градоначальник А. И. 
Деспот-Зенович. П. С. Андруцкий выпустил 15 но
меров «Кяхтинского листка». После его смерти вы
шло еще 3 номера газеты, последний -  10 сентября
1862 г.2

С 1 июля 1867 г. в Кяхте стала выходить по 
2-3 номера в год вторая в Бурятии частная газе
та -  «Байкал», издавать которую взялся местный 
краевед И. В. Богашев. Располагая крайне ограни
ченными собственными средствами, он выполнял 
функции редактора-издателя, секретаря, хроникера, 
корректора, разносчика газеты и т. д. Объем газеты 
составлял 4 страницы небольшого формата. На ее

Историю периодической печати Бурятии начиная со 2-й 
половины XIX в. до 1937 г. проследила Д. Ц. Намжилова, уде
ляя особое внимание обстоятельствам и условиям создания и 
существования печати. Анализируя содержание газет и журна
лов, исследователь раскрыла механизм влияния периодики на 
политические, экономические и культурные события в крае. 
См.: Намжилова Д. Ц. Периодическая печать Бурятии: история 
становления и развития (вторая половина XIX века -  1937г.). -  
Улан-Удэ, 2001. -  205 с.
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Полное и подробное руководство къ всестороннему 
и новейшему изучена и производству столярныхъ 
и плотничныхъ работъ въ большихъ и малыхъ 

размЪрахъ.

Необходимое знакомство о качествахъ, свойствахъ, поро- 
дахъ разныхъ строительных̂ русскихъ и иностранныхъ 
матер1алов-ь, инструментовъ и всего, что употребляется 

для производства вышесказаиныхъ ремеслъ.

Практическое руководство для мастеровыхъ, десят- 
никовъ-спещалистовъ, преподавателей, ремеслен- 

нчковъ и учащихся.

Въ 2-хъ  частяхъ

съ атласомъ деталей деревянныхъ формъ. Украшеже краевъ кромокъ, 
корнизовъ, концовъ, стропилъ, фронтоновъ, ограничежя кровлей, 

бабки, подкосы, двери и окны.

Составлено при ближайшемъ участга спешалнстовъ Л ого  д*ла, подъ общей редак- 
uiefi и наблюдешенъ

ST. Симохехко.

Самоучитель столярного и плотничного ремесел

страницах печатались статьи о местной жизни и ма
териалы историко-краеведческого характера, обзор 
новостей России и сообщения из-за рубежа. Однако 
из-за материальных затруднений Богашев в 1900 г. 
переводит ее в Иркутск, где был напечатан всего
1 номер за 1901 г., а в 1902 г. «Байкал» не выходил 
вообще. В 1903 г. Богашев передал право выпуска 
газеты И. А. Лушникову, сыну А. М. Лушникова, и 
«Байкал» вновь начинает печататься в Кяхте (Тро
ицкосавске) вплоть до конца 1905 г. Материалы га
зеты этого периода свидетельствуют о большом ин
тересе, проявляемом кяхтинцами к политическим 
событиям в центре России. Газета имела своих под
писчиков и корреспондентов не только в Троицко
савске, в Западном и Восточном Забайкалье, но и 
в Китае (А. Д. Старцев), Маньчжурии, Монголии и 
Тибете.

В декабре 1905 г. образованный в Кяхте про
грессивно настроенной интеллигенцией Комитет

по организации народных собраний купил у И. А. 
Лушникова право на издание газеты «Байкал». Хотя 
комитет не имел четкой программы переустройства 
России, однако активно выступал за свержение са
модержавия. Это стало главной темой в газете, ре
дактирование которой поручили И. А. Игумнову. 
Но и местные царские власти не дремали. 5 февраля
1906 г. газета была закрыта, а редакция привлечена 
к суду за открытый призыв к насильственному ни
спровержению государственного строя.

Газеты «Кяхтинский листок» и «Байкал» не ка
сались проблем коренного населения, публикова
лась лишь отрывочная информация о жизни бурят
ских аймаков1.

К началу XX в. в Сибири и, в частности, в Ир
кутске и Чите издавалось более 80 газет и журналов
-  «Вестник ВСОРГО», «Восточный край», «Сибир
ское обозрение», «Овод», «Дело и труд», «Забай
кальская новь», «Иркутская жизнь» и др.2

Социальный перелом первой русской револю
ции, отражая небывалый подъем самосознания на
рода, вызвал к жизни массовую политическую и 
общественно-просветительскую литературу. Пик 
газетного дела в Сибири пришелся на 1906 г. В этот 
период на территории Бурятии выписывалось до
вольно большое количество газет и журналов, сре
ди них официальные, общественно-политические и 
литературные газеты и журналы, развлекательные, 
детские и профессиональные издания. Чиновники 
и интеллигенция предпочитали официальные из
дания, общественно-политические и литературные 
газеты и журналы: «Вестник Европы», «Вестник 
иностранной литературы», «Русское богатство», 
«Сын отечества» и др. Широко представлены были 
профессиональные издания: «Вестник знания», 
«Образование», «Исторический вестник», «Музы
ка и пение». В списке изданий, выписанных Верх- 
неудинской городской общественной библиотекой 
на 1906 г., есть журналы для детей: «Малютка», 
«Пчелка», «Юный читатель», «Детское чтение». У 
широких слоев городской публики наиболее попу
лярны были иллюстрированные и юмористические 
газеты и журналы: «Нива», «Журнал для всех», 
«Будильник», «Стрекоза» и др. В обязательный

Об истории создания «Кяхтинского листка», «Забайкаль
ских областных ведомостей», «Жизни на восточной окраине», 
«Байкале», «Забайкалье» см.: Петряева Е. Д. Исследователи и 
литераторы старого Забайкалья. -  Чита, 1954; Кяхтинский ли
сток. -  Улан-Удэ, 1963 и др.

2 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. 36, on. 1, д. 1426, л. 1-6.
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Газета «Байкальская струя»

список выписываемой литературы входили также 
религиозные издания «Церковный вестник», «Мир 
Божий» и т. п.

Большое распространение получает политиче
ская литература различных направлений. Выходят 
газеты «Сибирское слово», «Байкальская волна».

Ослабление позиций царизма, вынужденного 
учитывать силу общественного подъема, охватив
шего все слои общества, создало условия для воз
никновения либеральной и социал-демократической 
печати в национальных регионах Сибири и Дальне
го Востока, в том числе и в Бурятии. На волне рево
люции 1905 г. появляется социал-демократическая 
печать в Бурятии. Так, в 1905 г. вышла первая ле
гальная большевистская газета «Забайкальский ра
бочий».

В октябре 1906 г. в Верхнеудинске вышло 9 но
меров газеты «Прибайкалье», издававшейся Верх
неудинской организацией РСДРП. Однако уже в 
ноябре она сменила название на «Байкальскую 
струю», а с 19 ноября 1906 г. стала называться «За

байкалец». Ее редакция, руководимая известным 
в Забайкалье деятелем левого крыла российской 
социал-демократии Б. 3. Шумяцким, твердо прово
дила большевистскую линию, однако по некоторым 
вопросам допускала компромисс с меньшевиками, 
например, о вооруженном восстании; также газета 
поддержала идею меньшевиков о созыве так назы
ваемого рабочего съезда1.

Стремясь привлечь на свою сторону воинские 
части, большевики попытались организовать изда
ние нелегальной газеты «Солдат». В конце 1906 г. 
им удалось отпечатать на гектографе и распростра
нить среди солдат несколько номеров этой газеты.

Тем не менее печать социал-демократов не до
минировала в регионе -  в это время в Верхнеудин
ске издавалось около десятка газет других полити
ческих партий и движений. Так, с января 1905 г. в 
Верхнеудинске выходила легальная общественно
литературная газета «Верхнеудинский листок»,

Газета «Верхнеудинский листок»

См.: Дондоков Б. Ц. Возникновение и развитие партийно
советской печати в Бурятии (1918-1937 гг.). -  Улан-Удэ, 1960. -  
135 с.

каль".

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ
П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М  Ъ. С J  Е д 'а  М Ъ  И П Я Т Н И Ц А М  Ъ.

5и( А. Д. Рсйфолича.ei конторл мыты при
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ОРГАНЪ ВРЕМЕННОЙ ЛИЙГАЛБНО-КОНСТИТУЦЮН- 
НОЙ ПАРТЩ ВЪМРХНЕУДИНСЮЬ.

Выходить 3 раза гь неделю, но, «виа^ггнаго «ремни, пока без* ручательств*

ф» перхотой кошкой, которая 
вырабатымла лля иасградавшсЛся 
гь силу роковаго историческаго нс- 
аоразуи*н1* Рол-ш констгушю. Ге
нерал тогда-ж< поилт докладную

«Верхнеудинская конституционная газета»

редактором которой был J1. Ф. Мирский, народово
лец, отбывавший каторгу в Сибири за покушение на 
шефа жандармов в 1878 г. В ней печатались статьи 
революционного содержания, широко освещался 
ход революционных событий не только в Забайка
лье, но и по всей стране. За статьи революционно
го характера 19 ноября 1905 г. по приказу генерала 
Ренненкампфа газета была закрыта.

Всего 2,5 месяца читатели получали ежеднев
ную общественно-политическую и литературную 
газету прогрессивного направления «Сибирское 
слово». Поводом для ее закрытия полицией в се
редине октября 1906 г. послужил ряд публикаций, 
в которых резко осуждалась жестокость, твори
мая экспедиционным отрядом генерала Меллер- 
Закомельского, посланного царскими властями для 
подавления революционных выступлений в Забай
калье. Редактор-издатель «Сибирского слова» С. Н. 
Золотарев и сотрудничавшая в газете прогрессивная 
интеллигенция сочувственно относились к рабоче
му и социал-демократическому движению. Всего 
вышло 59 номеров этой газеты.

В Верхнеудинске с января по май 1906 г. изда
валась «Верхнеудинская конституционная газета»
-  орган Временной либерально-конституционной 
партии, полемику с которой вели все демократиче
ские газеты, издававшиеся в то время в городе.

Вновь оживилась рукописная печать. В 1906 г. 
в Иркутске вышел один номер рукописного журна
ла «Сумерки», задуманный как орган бурят -  вос
питанников Иркутской учительской семинарии. С
1906 г. выходит «Очин» -  рукописный орган всех 
учащихся бурят Иркутска; всего вышло 5 номеров. 
Редакция находилась в Иркутской духовной семи
нарии, первым редактором стал В. JI. Егоров, а с
1907 г. -  М. И. Этагоров и Е. А. Ильин.

Уже после спада революционного подъема в Бу
рятии возникают 2 либеральных издания -  «Даур
ский край» в Кяхте (1908-1909) и «Верхнеудинский 
день» (1909). Газета «Даурский край» издавалась на 
деньги кяхтинского предпринимателя А. В. Бернато- 
вича, ставившего перед редактором И. А. Игумно
вым задачу освещения экономической жизни Рос
сии и Забайкалья, событий в сопредельных странах, 
с которыми имело торговые связи сибирское купе
чество. Последний номер датирован 15 мая 1909 г. 
Газета «Верхнеудинский день» не имела надежной 
финансовой базы и выходила в течение 2 месяцев -  
с 13 мая по 12 июля 1909 г.

В 1912 г. был основан орган воспитанников Ир
кутской учительской семинарии «Товарищ». Вы
шло 6 номеров этого богато иллюстрированного ру
кописного журнала. Редакторские функции испол
нял выходец из Алари И. Н. Санжеев, издательские
-  уроженец Бохана А. П. Балдаев; активное участие 
принимали в издании и другие учителя -  буряты 
Иркутска1.

В 1912 г. появляются частные издания: газеты 
«Дальний Восток», страницы которой заполняют
ся главным образом объявлениями, и «Вестник», 
издававшийся местной либеральной интеллиген
цией. В 1915 г. печатается газета «Забайкальская 
мысль»2.

В 1915-1917 гг. в Иркутской учительской семи
нарии под редакцией Т. В. Баханова, при участии
С. Д. Мэрдыгеева, С. Николаева и др. издавался бу
рятский рукописный журнал «Дольён»3.

1 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. 36, on. 1, д. 1426, л. 8-9.

2 Якимов О. Д. Печать национальных регионов Сибири и 
Дальнего Востока. -  Новосибирск: Наука, 2003. -  С. 29-52.

3 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. 36, on. 1, д. 1426, л. 9.
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Образование. Сибирские областники 60-х гг. 
XIX в. будущее Сибири связывали прежде всего с 
развитием образования. Они выступали с ярко вы
раженных просветительских позиций, направлен
ных на повышение образовательного и культурно
го уровня народных масс региона. «Да здравствует 
Сибирь, просвещенная светом науки и знания от 
гор Уральских до берегов Великого океана!» -  вос
клицал С. С. Шашков, завершая свои лекции1.

Под давлением нараставшего в стране 
общественно-политического и революционного 
движения в 1860-х гг. были проведены школьные 
реформы. Педагогические вопросы в общественно- 
политическом движении 60-х гг. занимали видное 
место. Развивающиеся капиталистические (ры
ночные) отношения наглядно выявляли большую 
потребность в грамотных и образованных людях, 
поэтому распространению грамотности, развитию 
начального и женского образования, бессословной 
школе уделяется большое внимание как на страни
цах печати, так и в общественно-политических кру
гах того времени.

В 1864 г. правительством были утверждены 
«Положение о начальных народных училищах» и 
Устав гимназий и прогимназий.

Оба документа носили сугубо сословный харак
тер. В них совершенно не предусматривалась связь 
и преемственность между начальными училищами, 
гимназиями и прогимназиями. Начальные училища 
предназначались для детей из народа, а гимназии 
и прогимназии -  для лиц «благородного происхо
ждения». Кроме того, «Положение» 1864 г., как и 
уставы школ 1804 и 1828 гг., не предусматривало 
государственного содержания школ.

Несмотря на все недостатки, «Положение» от
крывало некоторые возможности для развития на
чальной школы. Оно предоставляло право частным 
лицам, городским и сельским обществам создавать 
начальные школы.

Общественно-политическое и педагогическое 
движение 60-х гг. XIX в., провозглашение и реали
зация реформ повлияли на развитие образования в 
России, в частности, в Бурятии. Только в Верхнеу
динском округе за период с 1860 по 1890 г. появи
лось 15 приходских и 2 женских училища: Урлук- 
ское и Кударинское (1860), Кульское (1869), Тотхо-

тойское бурятское (1870), Турунтаевское (1872), Се
ленгинское женское (1873), Читканское и Уринское 
(1874), Мухоршибирское (1875), Тамирское (1878), 
Верхнеудинское 2-е приходское (1879), Творогов- 
ское (1880), Кабанское (1882), Байхорское (1884), 
Верхнеудинское 3-е приходское (1885), Тарбагатай- 
ское (1886), Баргузинское женское (1890)2. Школы 
содержались крестьянскими обществами или част
ными благотворителями.

По темпу роста приходских училищ Восточная 
Сибирь значительно отставала от других губерний 
Российской империи. Это объясняется тем, что часть 
русского и бурятского населения под влиянием ре
лигиозных взглядов и деятелей противилась откры
тию светских школ. Например, в «Годовом отчете о 
народном просвещении в Верхнеудинском, Селен- 
гинском и Баргузинском округах Забайкальской об
ласти за 1870 год» указывалось, что старообрядцы 
«по своим религиозным убеждениям, превратно 
толкуемым, считают обучение грамоте по книгам 
гражданской печати препровождением времени 
бесполезным», а поэтому не способствуют откры
тию средних приходских училищ, а обучают своих 
детей «тайно у своих грамотеев преимущественно 
читать по-славянски и весьма редко писать»3.

У бурят Забайкальской области в течение 2-й 
половины XIX в. было открыто всего 2 школы, тог
да как у бурят Иркутской губернии -  29. Это объяс
няется огромным влиянием буддизма на забайкаль
ских бурят. Забайкальские буряты стремились в 
основном отдавать своих детей в дацанские (мона
стырские) школы, где обучение делилось на 3 сту
пени. Часть хувараков (учеников), пройдя первую, 
или низшую, ступень школы, возвращалась домой в 
свои семьи. С каждой ступенью вверх расширялся 
круг предметов для изучения. В основном все даца
ны Забайкальской области относились к типу мона
стырей школы шадда, и больше половины их имело 
школы цаннид. Первый тип дацанов-монастырей 
имели по своему назначению образовательно
школьный характер и носили название «шадда». 
Цаннид-дацаны, или дацаны, имеющие факультет 
цаннид, представляли школу критического изуче
ния религии и философии буддизма, где готовили 
ученых богословия и философии.

Основанные в 1-й половине XIX в. Агинский 
(1816), Ацагатский (1825), Эгитуйский (1820),

1 Шиловский М. М. Сибирские областники в общественно-
политическом движении в конце 50-х -  60-х гг. XIX в. -  Ново
сибирск, 1989. -  С. 110-111.

2
Очерки истории..., с. 348.

3 Там же, с. 349.
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ПМШГиЗв

Агинский дацан

Цугольский (1801) дацаны в образовательном и 
научно-религиозном отношении набрали во 2-й 
половине XIX столетия полную силу. Эти дацаны 
имели значительное количество ксилографических 
изданий тибетских, монгольских книг и прочную 
книгоиздательскую базу. Основанные в XVIII в. 
Гусиноозерский (Хулуннорский, Хамбинский, или 
Тамчинский, 1758), Цонгольский (1738), Анинский 
(1775) также имели факультеты цаннид и играли 
важную роль в просвещении народа.

Дацаны выдвинули ряд замечательных лиц -  
лам Дандарова, Чойданова, Дылгырова, Тугултуро- 
ва и других, которые не ограничивались узкорели
гиозной деятельностью, а заботились о распростра
нении просвещения и монгольской грамоты среди 
бурят.

Таким образом, буддизм, играя огромную роль 
в духовной жизни забайкальских бурят, в какой- 
то степени тормозил открытие светских школ. В 
условиях, когда буддизм регламентировал почти 
все стороны повседневной жизни бурят, многие 
родители, желая дать своим детям хоть какое-то 
образование, отдавали их в монастырь, тем более 
что культура забайкальских бурят была тесно свя
зана с религией и носила ярко выраженный клери
кальный характер.

В то же время бесспорно и то, что на протяжении 
двух столетий дацаны в Забайкалье выполняли не 
только сугубо религиозные функции, но и являлись 
центрами образования, книгопечатания, иконописи, 
изобразительного и прикладного искусства.

Во 2-й половине XIX в. было положено начало 
женскому образованию у бурят. В декабре 1867 г. в 
Балаганском ведомстве была открыта первая жен
ская частная школа, получившая название «Мари
инская женская бурятская школа». Она послужила 
открытию в дальнейшем женских отделений при 
Идинском, Хоготовском, Ользоновском и Аларском 
училищах1. Эта школа была открыта раньше, чем 
русские женские училища (Селенгинское -  1873 г., 
Баргузинское -  1890 г.).

Девочки учились и в общих приходских учи
лищах. По данным дирекции народных училищ за 
1881 г., в 9 бурятских училищах Иркутской губер
нии, в том числе и в женских отделениях, обучалось 
214 мальчиков, что составляло 79,7 %, и 45 девочек, 
или 20,3 %. В том же 1881 г. в русских приходских 
училищах Иркутской губернии, в том числе в 5 
женских отделениях, обучалось 820 мальчиков, что 
составляло 79,9 %, и 216 девочек, или 20,1 %.

1 Балханов И. Г. Двуязычие и современность. -  Улан-Удэ, 
1991.- С .  16.
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Группа столичных депутатов-бурят с учагцейся молодежью, Санкт-Петербург

Как видно из приведенных данных, численное 
соотношение мальчиков и девочек в русских и бу
рятских приходских училищах Иркутской губернии 
говорит в пользу девочек бурятских училищ, в кото
рых количество девочек по отношению к мальчикам 
немного выше (на 0,2 %), чем в русских приходских 
училищах. Однако количество учащихся мальчи
ков и девочек по отношению ко всему населению 
у русских было значительно выше, чем у бурят. У 
русских из 1 тыс. чел. обоего пола училось 14 чел., 
у бурят -  7'.

В Забайкалье эта картина выглядела несколько 
иначе. В бурятских училищах девочек насчитыва
лось единицы. В 1879 г. из 101 учащегося девочек 
было всего 2, что составляло 2 % всех учащихся. 
В русских приходских училищах в этом же году 
из 299 учащихся девочки составляли 15 чел., или
5 %2.

1 Андреев В. И. Школьное образование у бурят во второй 
половине XIX века. -  Иркутск, 1968. -  С. 36-37.

2 Там же.

Контингент учащихся бурятских женских отде
лений колебался от 15 до 20 чел. Обучение в них 
проводилось по программам начальных училищ, 
сверх программы приходских училищ -  «обучение 
ручному шитью, вязанию и вышиванию».

Хувараки
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Ученики бурятской школы

С 1850-х гг. у бурятского народа заметно повы
сился интерес к школе и просвещению. Бурятские 
общества ходатайствуют об открытии у них началь
ных училищ, оказывают содействие и помощь в раз
личных просветительских начинаниях того времени.

В 60-х гг. XIX в. в Забайкалье с удовлетворе
нием встретили сообщение об организации в Чите 
учебного пансиона с гимназическим курсом и со
брали значительную сумму на его содержание. 
Одни только хоринские буряты пожертвовали 
38 тыс. руб. Когда в 1885 г. пансион открылся, в 
него были отправлены для обучения 30 бурятских 
мальчиков, ассигновав на содержание каждого из 
них по 150 руб. в год. В дальнейшем количество 
воспитанников-бурят стало увеличиваться. В 1866 г. 
из 87 воспитанников пансиона 47 составляли бурят
ские мальчики.

Обучение в пансионе шло успешно, буряты 
ожидали, что вскоре последний будет преобразован 
в гимназию для бурятских детей. Однако этому не 
суждено было случиться. В 1869 г. пансион закрыл
ся вследствие крупной растраты денег, собранных 
на его содержание. С закрытием пансиона рухнула

надежда бурят иметь гимназию и обучать в ней сво
их детей1. Первая попытка создания первого бурят
ского учебного заведения, к сожалению, потерпела 
неудачу. Само закрытие пансиона из-за растраты 
кем-то денег является показателем безразличного 
отношения и невнимания чиновников администра
ции к образованию бурят.

В этот же период на содержание Читинской 
гимназии буряты и тунгусы Забайкальской области 
пожертвовали около 132 тыс. руб. из 182 тыс., со
бранных в целом.

В 1864 г. агинские буряты составили приговор 
об основании при училище в с. Агинское обще
ственной библиотеки и отпускали по 100 руб. в год 
на ее содержание. «Буряты не жалели денег, изъ
являли готовность на пожертвования, лишь бы им 
были открыты пути к просвещению...», -  писал
В. В. Кирьяков, исследователь истории переселен
ческого движения в Сибири2.

1 История Бурят-М онгольской...,т. 1 ,с . 348.
2

Кирьяков В. В. Очерки об истории переселенческого 
движения в Сибирь. -  М., 1912. -  С. 295-296.
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Повышение интереса к 
школе и образованию у бу
рят вынуждена была признать 
и училищная администрация.
Инспектор народных училищ 
Верхнеудинского, Баргузинско- 
го и Селенгинского округов За
байкальской области в годовом 
отчете за 1870 г. писал: «Стрем
ление народа к грамотности год 
от года более и более усилива
ется в инородческом крестьян
ском сословии», т. е. у бурят1.

Повышение интереса у бу
рят к грамотности и просве
щению находит свое выраже
ние в развитии у них частного 
обучения и частных школ. Зна
чительное распространение частного обучения у 
бурят констатируют учителя бурятских училищ в 
своих годовых отчетах. «У бурят сильная потреб
ность обучать детей русской грамоте, а потому они 
нанимают у себя грамотеев-учителей для обучения 
своих детей. Такие школы (т. е. частные) имеются 
в каждом улусе», -  пишет в отчете о работе за 1893 г. 
учитель Нукутского бурятского училища Балаган
ского уезда Иркутской губернии Ф. П. Потелин. 
Аналогичное отмечалось в отчетах учителей почти 
всех бурятских училищ2.

В 1879 г. по одному только Верхоленскому окру
гу Иркутской губернии было зарегистрировано «до 
40 частных или домашних школ, в них обучалось 
235 чел., из них 6 школ были бурятскими»3. Част
ным обучением в этот период широко пользова
лись сибирские крестьяне вследствие малочислен
ности государственных училищ. В. Ю. Григорьев, 
исследовавший в 80-х гг. XIX столетия состояние 
школьного образования и грамотности в Иркутской 
и Енисейской губерниях, писал: «Недостаток офи
циальных школ вел к тому, что население принуж
дено было пользоваться почти исключительно до
машним обучением»4.

По свидетельству учителя Агинского бурятско
го училища Забайкальской области Цыбика Онго-

1 Андреев В. И. История бурятской школы (1804-1962 гг.). 
-У лан-У дэ, 1964.- С .  121.

2 Там же, с. 122.

3 Там же.

4 Там же.

доева, в Забайкалье в начале 1860 г. было открыто 
много частных школ, в том числе у бурят. Так, у 
агинских бурят появились 2 школы: «... эти учили
ща довольно хорошо были организованы, со всей 
обстановкой, не уступающими ... любому хороше
му приходскому училищу»5.

Очевидно, частные школы были довольно рас
пространены в Забайкалье. В 1880 г. в Удунге За
байкальской области была открыта частная школа 
«именитым селенгинским бурятом Лумбуновым ... 
для своих окрестных сородичей»6.

В 1898 г. верхнеудинский благотворитель 
П. А. Фролов открыл в самом центре кочевий ян- 
гажинских бурят русско-бурятскую школу, а в 
1903 г. из этой школы было выпущено 13 чел. со 
свидетельством об окончании полного курса. 17 
августа 1899 г. была открыта частная школа в Че- 
санском хотоне Хоринского ведомства «на средства 
родового головы Доржи-Жапа Аюшеева, учащихся 
набралось свыше 40 человек, каковое число сохра
нилось и впоследствии»7.

Довольно широкое распространение получили 
частные школы в Иркутской области. По свиде
тельству М. Н. Хангалова, в роли частных учите
лей выступали поселенцы, странствующие писари- 
пьяницы, нередко вполне образованные люди, по
литические ссыльные8.

5 Там же, с. 192.

6 Там же.

7 Там же.

8 Х ангалов М. И. С обр. соч., т. 2 с. 333.
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Ученики школы Агинское Забайкальской области. 
Учитель -  лама Бадмаев

Русское православное духовенство в целях 
христианизации бурят прибегло к организации 
среди них особых школ духовного ведомства, по
лучивших название «миссионерских». Эти школы 
создавались при миссионерских станах. Первая 
из них была организована в 1862 г. при Посоль
ском монастыре, на юго-западном берегу оз. Бай
кал. Основной целью которой была подготовка 
способных мальчиков к миссионерскому служе
нию в должностях причетников, переводчиков и 
учителей.

Посольское училище, как и все миссионерские 
школы, не ставило задачей общеобразовательную 
подготовку учащихся. Общеобразовательная цель 
посредством школ была не по средствам миссии.

Для обучения крещеных девочек-буряток По
сольским училищем в 1870 г. была отправлена в 
Иркутское училище девиц духовного ведомства 
баргузинская бурятка Варвара Миронова «с разре
шения покровительницы миссии Императрицы». 
Она окончила училище в 1877 г. «с отличным атте
статом и направлена в Баргузинский стан для обу
чения девочек, с жалованьем 300 рублей в год»1.

Вслед за Посольским училищем организуются 
миссионерские училища при миссионерских станах. 
В 1878 г. в ведении Забайкальской миссии среди за
байкальских бурят значилось 8 училищ (Хоринское
-  18 чел., Онинское -  8, Посольское — 25, Тугнуй-

ское -  7, Тарбагатайское -  9, Часовенское
-  8, Баргузинское -  7, Селенгинское -  32) 
с общим числом учащихся в 114 чел.

В том же 1878 г. в ведении Иркутской 
духовной миссии состояло 9 училищ 
(Коморское -  10 чел., Гужирское -  13, 
Жигмыгытское -  4, Шимковское -  16, 
Еланцинское -  7, Ныгдинское - 2 1 ,  Ба- 
жеевское -  12 (Аларь), Нельхайское -  12, 
Молькинское -  13) с контингентом в 108 
чел.2

Из-за слабой материальной базы, от
сутствия наглядных пособий и учебни
ков, которое признавало и само высшее 
духовенство Восточной Сибири, а са
мое главное -  из-за плохой постановки 
учебного дела и конкуренции дацанских 
школ миссионерские школы не поль
зовались популярностью и успехом и 
не оказали положительного влияния на 

развитие грамотности и просвещения у бурят.
В 1881 г. была предпринята вторая попытка 

организации обучения бурятских детей в среднем 
учебном заведении. При Иркутской учительской се
минарии была открыта начальная школа для бурят
ских мальчиков. Школа должна была подготовить 
их к поступлению в семинарию, чтобы после ее 
окончания стать учителями бурятских приходских 
училищ. Бурятские мальчики хорошо учились, а 
по достижении 16-летнего возраста с успехом вы
держивали приемный экзамен в учительскую гим
назию, на равных конкурируя, а иногда превосходя 
по развитию и грамотности учеников уездных и 
местных городских училищ. Это признавал глав
ный инспектор училищ Восточной Сибири в одном 
из своих отчетов.

Однако эта школа, как и Читинский пансион, 
просуществовала недолго, закрылась она за мало
численностью учащихся. Бурятские дети, посту
пившие в школу при семинарии, часто болели, име
лись даже смертельные случаи. Вследствие этого 
родители стали увозить своих детей из школы до
мой. По-видимому, бурятские дети не выдерживали 
резких изменений в условиях жизни и пищевом ре
жиме. Начальство семинарии и училищное началь
ство, очевидно, не обращали внимания на школу 
и не стремились создать надлежащие условия для 
бурятских детей.

1 Андреев В. И. История..., с. 202.
2

Он же. Школьное образование..., с. 105.
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Во 2-й половине XIX в. небольшое количество 
бурятских детей обучается в средних учебных за
ведениях Иркутска, Читы, Верхнеудинска. Труден 
был «доступ инородцев в русские учебные заведе
ния. Никакого привлечения и поощрения здесь не 
делалось и опека над инородцами, столь ревностная 
в других случаях, здесь совершенно устранялась», -  
писал известный историк и общественный деятель 
Сибири Н. М. Ядринцев в 1880-х гг.1

Например, в 1890 г. в Иркутской учительской 
семинарии обучалось 4 бурята, в Иркутской класси
ческой гимназии -  2, в Иркутской женской прогим
назии -  2 бурятки; в Читинской гимназии в 1889 г. 
обучалось 6 бурят. В 1888 г. в городских училищах 
училось бурят: в Верхнеудинске -  1, в Селенгинске
-  3, в Троицкосавске -  5, в Кабанске -  3, всего 13 
чел. Таким образом, в 1888-1890 гг. в школах по
вышенного типа училось всего 27 чел. почти на 300 
тыс. бурятского населения2.

До 1890-х гг. в бурятских ведомствах суще
ствовали только одноклассные училища (младшая, 
средняя, старшая группы). В некоторых школах 
по просьбе родителей открывалась еще четвертая 
группа.

С 1890-х гг. возникают двухклассные училища. 
В Забайкальской области были учреждены Агин
ское, Селенгинское, Оронгойское, Кударинское 
бурятские двухклассные училища. В Иркутской 
губернии открылись Аларское, Бильчирское, Хар- 
ганайское, Кяхтинское, Молькинское, Нельхай- 
ское, Хоготовское, Курумчинское, Харазаргайское, 
Идинское, Укырское двухклассные училища. В 
двухклассных школах (старшие классы) обучались 
русскому языку, арифметике, геометрии, алгебре, 
физике, природоведению, чистописанию, рисова
нию и черчению. В Агинском и Селенгинском учи
лищах были введены в качестве дополнительного 
предмета монгольский язык и письменность. Сред
них школ в селах и улусах не было, они находились 
только в городах3.

В 1888 г. открыты двухклассные училища в Бар
гузине и Селенгинске, а на базе русско-монгольской 
школы в Кяхте и Баргузинское -  городское женское 
училище.

В приходских училищах изучали Закон Божий, 
Катехизис, Ветхий и Новый Завет, арифметику, обу

1 По: Андреев В. И. История..., с. 213.

2 Там же.

3 История Бурят-М онгольской.. т. 1, с. 349.

L

Кяхтинская церковно-приходская школа

чали чтению и письму. В некоторых бурятских при
ходских училищах вводился монгольский язык.

Главный инспектор училищ Восточной Сибири 
в своем отношении штатному смотрителю Троиц
косавского уездного училища от 12 июня 1872 г., 
определяя задачи бурятских приходских училищ, 
писал, что «...главной целью учреждения ино
родческих школ и обучения в инородческих учи
лищах по отношению к инородцам-нехристианам, 
живущим в пределах нашего отечества, составляет 
их обрусение и слияние с русским народом путем 
распространения между ними русского языка и об
разования, за которым уже лежит их духовное про
свещение светом учения Евангельского»4.

Кроме того, нельзя обойти вниманием такой 
факт в истории школьного образования Бурятии, 
как открытие в 1876 г. в Троицкосавске перво
го в Восточной Сибири реального училища. Этот 
шаг был обусловлен интересами развивающейся 
торговли и промышленности. В уставе реальных 
училищ говорилось, что их цель -  «доставлять 
учащемуся в них юношеству общее образование, 
приспособленное к практическим потребностям, к 
приобретению технических познаний». Предмета
ми обучения в реальном училище являлись: мате
матика, новые иностранные языки, русский язык, 
история, Закон Божий, география, естественная 
история, физика. На 1 января 1881 г. в нем обуча
лось 73 ученика.

В 1886 г. по школьному положению 1872 г. Тро- 
ицкосавское и Верхнеудинское уездные училища 
были преобразованы в городские, образована сиро
питательная ремесленная школа в Троицкосавске 
для обучения портняжному, сапожному и столярно-

4 Очерки истории..., с. 351.
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Олъхонское инородческое училище

му ремеслам, при которой существовал пансион на 
20 сирот1.

Учебная работа во 2-й половине XIX в. строи
лась по утвержденным программам. Если брать 
только бурятские приходские училища, то в них 
преподавали Закон Божий, Священную историю, 
обучали молитвам, русскому и славянскому чте
нию, давали элементарные сведения из географии 
и естественной истории. Монгольский книжный 
язык преподавался не во всех училищах. По сви
детельству учителя Агинского бурятского училища 
Цыбика Онгодоева, монгольский язык в бурятских 
училищах Забайкалья был запрещен в 1880-х гг. 
распоряжением инспектора народных училищ За
байкальской области барона Майделя. В бурятских 
училищах Иркутской губернии во 2-й половине XIX в. 
монгольский язык вообще не преподавался.

Таким образом, во 2-й половине XIX в. в Вос
точной Сибири начиная с 1860-х гг. расширилась 
сеть приходских училищ, значительное развитие 
получило среди бурят частное обучение. Впервые 
появились женские школы. Вследствие усиления 
русификаторской политики царизма значительное 
развитие получили миссионерские и церковно
приходские училища, было запрещено преподавание 
на родном языке. В дацанах Забайкалья конфессио
нальные школы конкурировали со светскими. Были 
предприняты попытки организации средней школы 
для бурятских детей, которые окончились неудачей 
вследствие невнимания царской администрации.

Среди эвенков школьное дело и письменность 
находились в гораздо худшем состоянии. В Забай
калье существовала только одна эвенкийская шко

ла при Урульгинской степной думе. В небольшом 
количестве дети эвенков обучались также в общих 
русских школах. Грамотность среди эвенков, по пе
реписи 1897 г., составляла всего 3^4- %; среди эвен
кийских женщин лишь 0,5 %2.

Кроме того, во 2-й половине XIX в. возрастает 
число учителей-бурят. В бурятских училищах За
байкалья работали почти исключительно учителя- 
буряты. Большинство их окончило Верхнеудинское 
уездное училище. Небезынтересно отметить, что 
Троицкосавское уездное училище не дало ни одно
го учителя для бурятских училищ Забайкалья. Учи
тель Чимит Цынгунов учился в Казанской северо- 
восточной ферме, в которой готовили сельских 
хозяев-фермеров для культурного ведения хозяй
ства. Учитель Василий Гуляев окончил Читинский 
пансион, а Найдан Гомбоев учился частным обра
зом и сдал экзамен на звание учителя приходского 
училища.

Преобладали учителя-буряты и в приходских учи
лищах Иркутской губернии, особенно в 1880-х гг., т. е. 
с того времени, как их стала выпускать Иркутская 
учительская семинария.

Учителя работали в трудных условиях. Во- 
первых, приходские училища были плохо обеспече
ны материально, оплата труда учителей была очень 
низкая, бюджет школ практически отсутствовал. 
Несмотря на такие тяжелые условия, многие учи
теля ревностно относились к своим обязанностям, 
проявляли активную деятельность, рассматривая 
свою работу как служение народу. Они составля
ли учебники для бурятских школ, переводили на 
бурятский язык книги, учебники русских авторов. 
К числу таких энтузиастов относился учитель Ба
лаганского училища Н. С. Болдонов. В 1863 г. он 
перевел на бурятский язык «Российский букварь», 
его переводы считались образцовыми. Учитель 
Цолгинского училища Ринчен Номтоев составил 
русско-монгольский букварь для бурятских детей, 
который был издан в Казани в 1864 г. тиражом в 400 
экземпляров.

В начале 70-х гг. XIX в. учитель Агинского при
ходского училища Цыбик Онгодов перевел на бу
рятский язык «Родное слово» К. Д. Ушинского, он 
один из первых в Забайкалье применил метод вели
кого педагога в своей школе.

Некоторые бурятские учителя занимались на
учными изысканиями, публиковали в местных из

1 Очерки истории. 2 История Бурят-М онгольской..., т. 1, с. 350.
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даниях статьи краеведческого и этнографического 
характера. Учитель Онинского бурятского училища 
Бадзар Норбоев опубликовал в 1866-1867 гг. в «Ир
кутских губернских ведомостях» и «Забайкальских 
губернских ведомостях» статьи «Легенда о проис
хождении хоринских инородцев», «Браки бурят- 
хоринцев», «Бурятские пословицы и поговорки». 
Им же было переведено с монгольского языка 
«Историческое описание происхождения бурят Се
ленгинского ведомства».

В 1869 г. в «Иркутских губернских ведомостях» 
появились статьи учителя Баргузинского бурятско
го училища Николая Цыван-Жаба Сахарова «Об 
инородцах, обитающих в Баргузинском округе За
байкальской области» и «Бурятская сказка»1.

К 1880-м гг. относятся первые научные работы 
молодого бурятского учителя М. Н. Хангалова, впо
следствии крупного ученого-этнографа. Часть его 
трудов была опубликована в специальных журна
лах, издана книга «Балаганский сборник» под ре
дакцией Г. Н. Потанина, а также работы по шама
низму совместно с Агапитовым. Хангалов собирал 
бурятский фольклор, исследовал обычаи и тради
ции бурят.

Ш. J1. Базаров, народный учитель без диплома, 
напечатал ценные образцы бурятской народной ли
тературы и букварь для первоначального обучения 
монгольской грамоте. Он впервые ввел в школе 
уроки бурятского пения2.

Начало XX в. характеризуется зна
чительным оживлением экономической 
и политической жизни Сибири и Буря
тии. Подъем революционного движения 
в России способствовал возникновению 
национального движения на окраинах, 
являвшегося частью общей революци
онной борьбы в России. Национальное 
движение бурят складывалось под воз
действием капиталистических отноше
ний, резкого усиления эксплуатации как 
со стороны русской буржуазии, так и 
«инородческой» полуфеодальной вер
хушки, растущего национального само
сознания и отсутствия права на самоо
пределение и др.

Толчком к выражению массо
вого недовольства бурят послужило приня
тие царизмом в 1900-1901 гг. новых земельно
административных реформ, которые ухудшили 
положение широких слоев коренного населения. 
Недовольство вылилось в движение, целью кото
рого было: возвращение отрезанных у бурятского 
населения земель, ликвидация новых админи
стративных органов, создание условий для разви
тия национальной культуры, религии и языка3.

Объективный ход развития жизни выдвигал пе
ред бурятами необходимость не только овладения 
русской разговорной речью, русской грамотностью, 
но и получения более высоких знаний, чем дает на
чальная школа. Рост национального самосознания, 
необходимость отстаивания национальных, эконо
мических и правовых интересов выдвигали перед 
бурятами задачу увеличения численности своей на
циональной интеллигенции. Для решения этих за
дач нужны были школы с повышенной программой, 
чем начальные училища.

Лица, наблюдавшие в этот период за жизнью 
бурят, отмечали повышенный интерес к школе и 
просвещению. По сведениям инспектора народных 
училищ Верхнеудинского и Баргузинского уездов 
Забайкальской области Окунцова, относящимся к 
1905 г., «...потребность среди бурят в знании рус
ского языка так велика и очевидна, что за последние 
два года решительно нельзя ожидать (да и не было 
случая) противодействия с их стороны ко введению

---------------  1 9 9 0 .-№  1 .- С .  81-82.

1 Очерки истории..., с. 357. 3 История Буряхии. Век XX. Ч. 1. -  Улан-Удэ, 1993. -

2 Жамцарано Ц. О бурятской интеллигенции // Байкал. -  С. 12.
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в их среде русского образования ... напротив, в 
1904-1905 учебном году в одном только Верхнеу
динском уезде от бурят было получено два приго
вора о преобразовании двух одноклассных школ в 
двухклассные и об открытии одной новой школы; 
возбуждается вопрос об открытии сельхозшколы 
при Ходайском инородческом училище; все воло
сти, образовавшиеся из Хоринской и отчасти Се- 
ленгинской степных дум, принципиально решили 
открыть в каждой волости по школе»1.

Подобное отмечалось и у бурят Иркутской гу
бернии. Они все чаще обращаются к училищной 
администрации, к органам власти с ходатайством
об открытии школ.

Один из корреспондентов журнала «Сибирские 
огни» в 1908 г. писал: «Общерусское освободитель
ное движение 1905-1906 гг. вызвало среди бурят 
небывалый подъем общественного настроения. 
Важнейшим наследием этого времени, без сомне
ния, нужно признать то, что среди бурят повысил
ся спрос на образование. Число учащихся бурят во 
всех учебных заведениях повысилось за эти годы в 
несколько раз»2.

А. И. Термен, путешествовавший по Бурятии в 
начале XX в., изучал школьное дело у бурят и отно
шение последних к русской школе и к русскому об
разованию. Характеризуя отношение бурят к русско
му образованию, он писал, что у бурят «стремление 
к просвещению сказывается и в Иркутской губер
нии, и в Забайкальской области одинаково и всюду 
значительно сильнее, чем у местных русских»3.

В статье А. Штернберга «Буряты», опублико
ванной в начале XX в., отмечается, что у бурят «лю
бовь к просвещению стала потребностью больших 
масс. В самых глухих углах степи можно встретить 
бурят, не учившихся ни в какой школе, верных обы
чаям народа и своей веры, и тем не менее самоучка
ми приобщившихся к европейскому просвещению, 
имеющих у себя европейские библиотеки и живо 
следящих за мировой жизнью»4.

Вопросы народного образования и развития 
сети школ широко обсуждались на происходивших 
в 1905 г. съездах представителей бурят Забайкалья 
и Иркутской губернии.

1 Андреев В. И. И стория..., с. 224.

2 Там же, с. 224-225.

3 Там же.

4 См.: Формы национального движения в современных го
сударствах / Под ред. Кастелянского. -  СПб., 1910. -  С. 606.

Съезд бурят Забайкальской области, проходив
ший в апреле 1905 г., признавал «громадное зна
чение за народным просвещением, являющимся 
важнейшим двигателем материальной и духовной 
культуры»5. Съезд считал необходимым «устройство 
на местные средства начальных школ -  обществен
ных, улусных и частных. Устройство таких школ не 
должно быть стесняемо никакими административ
ными распоряжениями... Следующей ступенью об
разования, по мнению съезда, должны быть школы 
повышенного типа...» Съезд также признал жела
тельным «устройство нескольких низших сельско
хозяйственных, ремесленных школ, с материальной 
поддержкой со стороны правительства»6.

Здравоохранение. Административным цен
тром по делам здравоохранения в крае была Ир
кутская губернская врачебная управа, образованная 
в 1797 г., которая должна была «блюсти народное 
здравие». На средства Приказа общественного при
зрения, которому подчинялась управа, содержались 
небольшие больницы, открывались аптеки. В 1798 г. 
в Иркутске начала свою работу аптека. К декабрю 
1790 г. относятся первые упоминания о Верхнеудин
ском госпитале. Уже в 1805 г. появилась граждан
ская больница. Правда, врач в это время был всего 
один -  штаб-лекарь Шиллинг. Он часто выезжал в 
далекие хоринские улусы. Прослужив в Восточной 
Сибири более 30 лет, за заслуги в распространении 
оспопрививания он был награжден Вольным эконо
мическим обществом медалью. Более 13 лет про
работал в Забайкалье после окончания Московской 
медико-хирургической академии А. И. Орлов. В 
1860 г. в Иркутской губернии насчитывалось все
го 11 врачей, из них 4 работало в Иркутске и 4 -  в 
Иркутском округе, по одному -  в Киренске, Ниж- 
неудинске, Верхоленске и соответствующих им 
округах. Кроме этого, в Иркутске и других городах 
губернии находилось 6 повивальных бабок7.

Условия работы врачей были чрезвычайно 
трудны. Несмотря на бескорыстие и самоотвержен
ность, они не в состоянии были обслужить населе
ние огромного края из-за своей малочисленности. 
Недостаток во врачах заставлял местное начальство 
просить разрешение на допуск к практике лекарей 
из ссыльнопоселенцев. Так, многие из декабристов

5 ЦВРК ИМБТ СО РАН, ф. М. Н. Хангалова, инв. №  367, 
д. 933, л. 17.

6 Там же, л. 5-7.

7 ГАИО, ф. 24, оп. 9, к. 1739, д. 131, л. 18об.
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оказывали медицинскую помощь бурятам и рус
ским. Успешно врачевал в Баргузине М. К. Кюхель
бекер, занимался врачеванием и М. А. Бестужев в 
Селенгинске. По воспоминаниям бурятки Житмыт 
Анаевой, «кто бы ни захворал -  бурят или русский,
-  все обращались к Михаилу Александровичу и он 
давал лекарства у себя дома и в улусе. Если надо 
было, давал в улус стаканы, серебряные ложки для 
приема лекарств»1.

Среди бурят появились и свои врачи. В 1805 г., 
по представлению иркутского генерал-губернатора, 
«лекарский ученик из ясачных Дамба Хуреганов» 
был «определен в Балаганское комиссариатство на 
собственное содержание ясачных, и повелено при
нимать также и впредь из ясачных иноверцев в ме
дицинскую науку и оказывающих успехи зачислять 
лекарскими учениками»2.

Медицинское обслуживание населения заклю
чалось, прежде всего, в пользовании на дому (в 
основном зажиточных слоев населения), лечении 
больных в больницах и в оспопрививании. За со
держание больных требовали довольно высокую 
плату. Обычно она взыскивалась раскладкой с кре
стьян той деревни, откуда прибыл больной. Сами

1 Андреев В. И. История..., с. 95.

2 Андриевич В. К. Сибирь в XIX столетии. Ч. 1. -  СПб., 
1889.- С .  34.

Нилова Пустынь

Нилово-Столбенская Пустынь

же больницы влачили жалкое существование, по
стоянно испытывая трудности в снабжении медика
ментами, продуктами питания. Иркутская больница 
была рассчитана на 150 кроватей, Нижнеудинская и 
Киренская больницы -  на 20 кроватей каждая, раз
мещались они в деревянных зданиях.

В Забайкалье самой крупной была Верхнеудин- 
ская больница. В 1835-1839 гг. в ней прошли курс 
лечения более 100 чел., в 1843-1850 гг. в среднем 
ежегодно лечились 250 мужчин и 35 женщин. В 
1835-1839 гг. в Туркинской больнице зарегистри-
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Ямаровский курорт

Серный источник

Курорт Ш ира

рован 21 чел., в 1845-1847 гг. было в среднем 36-40 
мужчин и 16-20 женщин. В 1835-1839 гг. в Троиц- 
косавской находилось на лечении 14 чел.1

В 1859 г. по городам Восточной Сибири на
считывалось 12 гражданских больниц ведомства 
Приказа общественного призрения. В них «поль
зовалось» услугами врачей больных обоего пола: в 
Иркутской больнице -  987, в Нижнеудинской -  446,

1 Очерки истории..., с. 221.

в Киренской -  83, в Верхнеудинекой -  462, в Нер
чинской -  121, в Троицкосавской -  154.

Одной из важнейших задач народного здраво
охранения было оспопрививание. Ни один губерна
торский отчет и отчеты дум не обходились без до
клада о положении оспопрививания. Как сообщает 
Георги, «... с 1772 года, когда на казенном ижди
вении заведен в Иркутске оспенный дом, привита 
оная, считая с помянутого 1776 года, шести тысячам 
четырем стам пятидесяти детям бурятского народа, 
из коих только двадцать восемь умерли»2. Буряты 
сами привозили своих детей за 200-300 верст в Ир
кутск, чтобы сделать прививку от оспы, опережая в 
этом русских крестьян3. Впервые оспопрививание 
в Баргузине было введено в 1770 г., когда приехал 
лекарь Иван Гришин. Но буряты отказались при
вивать детей. В это время тайша Босхол Ондреев 
велел привить оспу своим детям, тогда и другие не 
стали препятствовать этому4.

В 1790-х гг. в ходе кампании по спасению на
селения от оспы была найдена сыворотка для при
вивок. В 1808 г. правительство приняло решение о 
массовом оспопрививании бурят. Для этого в Ир
кутском медицинском центре стали готовить кад
ры. На учебу были направлены от 8 селенгинских 
родов: из Гусиноозерского дацана -  лама Тунгалак 
Биликто, от подгородного хурлатского рода -  гелун 
Шадаб Данзанэ, сартульский ширетуй-соржо Бохо- 
ин, от бурятских 6 родов -  ширетуй-соржо Оорбу 
Баярын, из Сонгольского дацана Брайбунг -  Суль- 
тим Даржайн с друзьями. Получив соответствую
щую подготовку, они вернулись на родину и стали 
делать прививки своим сородичам5.

В 1808 г. из жителей Хоринского ведомства ото
брали 19 «умных и способных лиц» и отправили в 
российские лекарские школы для обучения секретам 
оспопрививания. Во время обучения они находились 
на казенном содержании. После учебы их освободи
ли от повинностей и различных казенных нарядов, 
предоставляли для работы подводы и верховых ло
шадей. Получившие специальную подготовку назы
вались оспопрививательными учениками6.

2
Георги И. О писание..., с. 35.

3 Малоземова А. И. Из истории здравоохранения в Иркут
ской области. -  Иркутск, 1961. -  С. 83.

4 Сахаров Ц. История перекочевки..., с. 180.

5 Ломбоцырэнов Д.-Ж. История селенгинских монгол- 
бурят..., с. 117.

6 Юмсунов В. История происхождения..., с. 87.
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Местная администрация старалась охватить 
прививками все коренное население, для чего при
влекала в «оспенные ученики» выходцев из влия
тельных бурятских семей. Так, в 1811-1815 гг. сын 
тайши Балаганского ведомства Алексей Андреев 
был младшим, а в 1816-1837 гг. -  старшим оспен
ным учеником. В 1814 г. правительство приняло 
решение провести повсеместно оспопрививание 
в течение 3 лет. Однако осуществлялось оно мед
ленно.

В Восточной Сибири вспышки оспы, скарлати
ны, горячки и других болезней были чаще, чем в 
других местах. Случаи эпидемии натуральной оспы 
отмечались в 1850 г. Началась она в пограничном 
карауле Цурухайтуй, перешла в Верхнеудинский 
округ. В тяжелом положении оказались семейские 
села, которые в силу бытовой и религиозной зам
кнутости отвергали оспопрививание. У них заболе
ло 3187 чел. Вскоре болезнь перекинулась в Иркут
ский и Нижнеудинский округи. В Иркутске заболе
ло 178 чел., 14 умерло, в Нижнеудинском округе из 
54 заболевших умерло 9. Тяжело поразила оспа бу
рят Кударинской и Оекской волостей: из 770 забо
левших умер 171 чел.1 В 1860 г. в Иркутской губер
нии с начала весны появились заболевшие оспой, 
которую занесли солдаты, следующие из России на 
Амур. Правда, эпидемического развития болезнь не 
получила.

В 1860 г. в Иркутской губернии были отмече
ны следующие заразные болезни: эпидемический 
катар (грипп), коревая эпидемия, натуральная оспа. 
В Иркутском округе проявилась скарлатина, в Ниж
неудинском -  кровавый понос, в Балаганском окру
ге -  натуральная оспа, но число как заболевших, 
так и умерших было незначительно. В Кяхтинском 
градоначальстве существовала «сифилистическая 
болезнь»2.

Недостаток врачей, тяжелые условия жизни 
приводили к высокой смертности населения. В 
1812-1813 гг. смертность среди крестьян Итанцин- 
ской волости превысила рождаемость более чем на 
60 %. В 1845 г. смертность в Иволгинском отдельном 
обществе составила 16 % от общего числа заболев
ших. В 1839-1843 гг. больше половины родившихся 
бурят умирало3.

1 Очерки истории..., с. 221.

2 ГАИО, ф. 24, оп. 9, к. д. 131, к. 1739, л. 19; д. 121, к. 1739,
л. И .

Очерки истории..., с. 222.

Курорт Ямаровка

Погрузка Минводы, Ямаровка

Курорт Усолье

Курзал курорта Шира
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В таежных условиях с активным проникнове
нием русских в Баргузинскую и Северобайкаль
скую тайгу с начала XIX в. среди эвенков все чаще 
распространяются болезни. Отсутствие каких-либо 
медицинских учреждений восполнялось действия
ми шаманов. Хотя эвенки знали и хранили народ
ную медицину, но в борьбе с эпидемиями они были 
бессильны1.

Все большее значение в XIX в. приобретали ми
неральные источники. Официально были известно 
более 30 и столько же в пустынных местах, которы
ми коренное население пользовалось издавна. Од
нако все источники содержались в плохом санитар
ном состоянии, не хватало помещений, врачей, поэ
тому и лечащихся было мало. Наиболее известным 
был Тункинский горячий источник. В 1810-1812 гг. 
здесь были построены главный корпус, 2 флигеля 
и 2 ванны. В 1823 г. источник упоминался наряду 
с кавказскими и другими минеральными водами. С 
1823 г. работали врач и лекарский ученик2.

По данным за 1859 г., в Иркутской губернии 
действовали 3 аптеки: 1 казенная и 2 частных в Ир
кутске, в Чите было отделение Иркутской казенной 
аптеки, в Кяхтинской торговой слободе действовала 
вольная аптека. Кроме названных, аптеки имелись 
при гражданских больницах, военных госпиталях, 
в Горном и в казачьем ведомствах (по 1 при каждом 
бригадном лазарете), при больничных заведениях 
частных золотых промыслов.

В XIX в. было широко распространено лечение 
у шаманов. «... При всех болезнях детей, -  пишет 
неизвестный автор рукописи «Некоторые черты на
ционального характера аларских бурят», -  буряты 
никогда не обращаются к медицинской помощи, а 
первым делом приглашают шамана»3. Лечение же 
у лам было нечастым из-за небольшого количества 
лам в Предбайкалье. Забайкальские же буряты к 
нему прибегали часто. Как сообщает Вандан Юмсу- 
нов, врачи-ламы и багши стали лечить и оказывать 
помощь различными лекарствами, и тогда была соз
дана защита от заразных болезней4.

Тибетская медицина. Тибетская медицина 
распространялась буддийскими ламами. На протя
жении XIX в. в Агинском, Ацагатском, Гусиноозер- 
ском, Эгитуйском, Тугногалтайском, Джидинском,

1 Беликов В. В. Эвенки..., с. 63.
2

Очерки истории..., с. 223.

3 ГАИО, ф. 223, on. 1, д. 740, л. 6.

4 Юмсунов В. История происхождения..., с. 87.

---г-тжа:

Атлас тибетской медицины, л. 34

Янгажинском, Кыренском и других дацанах были 
открыты школы для подготовки лам-лекарей (эмчи). 
Так, только в Ацагатской школе насчитывалось око
ло 60 учеников, а в Агинском дацане практиковало 
60 тибетских лекарей.

Древнейшее и основное руководство тибетской 
медицины -  книга «Чжуд-ши» (Сущность целеб
ного, четыре основы восьмичленного тайного уче
ния). Автором считают индийского врача Цолед- 
шонну, жившего в IV в. до н. э. (некоторые тибет
ские историки отрицают индийское происхождение 
книги). Начиная с IX в. тибетскими ламами напи
саны многочисленные комментарии и добавления к 
«Чжуд-ши».

«Чжуд-ши» состоит из 4 книг: первая — «Вво
дная основа», вторая -  «Теоретическая основа», 
третья -  «Практическая основа», четвертая -  «До
полнительная основа», включающие 156 глав. В ней 
говорится, что тело человека состоит из 5 космиче
ских элементов: огня, воды, земли, воздуха, эфира 
небесного. Элемент «земля» обозначает плотность, 
инертность и непрозрачность тела; «огонь» -  жи-
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Атлас тибетской медицины, л. 21

вотную теплоту во всех ее проявлениях; «вода» слу
жит элементом текучести тела, обозначая жидкие 
составные части тела (кровь и лимфу); «воздух» 
является носителем упругости и подвижности тела, 
способствует перемещению его в пространстве; 
элемент «эфир небесный» обусловливает существо
вание членораздельной речи и слуха.

Подобно древнегреческой, арабской и ведиче
ской медицине, тибетская считает, что нормальная 
функция человеческого организма и его здоровье 
обусловлены равновесием 3 основных элементов 
тела -  газового воздушного начала — хи (пневма), 
желтого горячего начала -  шара (желчь), холодно
го слизистого начала -  бадаган (слизь). Нарушение 
равновесия пневмы, желчи, слизи вызывает патоло
гию -  болезнь.

Практическая клиническая медицина состоит 
из 8 самостоятельных дисциплин: общие болезни 
всего тела и методы их лечения; детские болезни и 
методы их лечения; болезни старческого возраста; 
учение об укреплении организма; учение о ядах и 
лечение отравлений; сущность ран и их лечение;

нервно-психические заболевания и методы их ле
чения. Тибетская медицина рекомендует для уста
новления диагноза определить основную причину 
болезни, состояние всех органов и их функции и 
возможности излечения. К основным 5 видам вы
делений отнесены: мокрота, кал, моча, рвотная 
масса, кровь. Большое внимание уделяется в меди
цине исследованию пульса. Различается более 300 
разновидностей пульсации сердца. Умение ставить 
диагноз по пульсу считается вершиной врачебного 
искусства.

К средствам, с помощью которых излечивают
ся болезни, отнесены медикаменты, инструмен
тарий и диета. Методы лечения подразделяются 
на общие, частные и особые. Основным правилом 
терапии тибетской медицины является лечение бо
лезни в самом начале, до наступления осложнений 
и отравления организма, когда силы еще не истоще
ны. Основу успокаивающего лечения составляют 
диетолечение и лечение разумным режимом жизни. 
Частные терапии лечения основаны на принципе, 
устранения причин, вызвавших заболевание. В по
вседневной практике тибетской медицины чаще

Инструменты эмчи-ламы
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Аптека ламы

всего ограничивались 
фармотерапией и дие- 
толечением.

Тибетская медицина 
располагает более чем 
1300 названиями раз
личных лекарственных 
средств. В Монголии и 
Бурятии лекари вырабо
тали новые лекарствен
ные прописи, исходя из 
местных условий и ис
пользуя опыт народной 
медицины. Тибетская 
медицина руководству
ется тем, что все веще
ства могут служить ле
карством. Учение о ле
карствах разделяется на
4 самостоятельные дис
циплины: о вкусах, об 
усвоении, о действии, 
о способах приготовле
ния лекарств. Лекарства 

по их происхождению делятся на 8 групп: из дра
гоценностей, элементов земли (растворимые мине
ральные соли), камней, минералов, деревьев, соков 
растений, разных корней и продуктов животновод
ства.

Хранением, сбором и приготовлением лекарств 
занимался сам эмчи-лама. Во 2-й половине XIX в. 
в Агинском дацане большой известностью поль
зовался бурятский эмчи-лама Сультим Бадмаев. В 
1853 г. он был приглашен в Читу для подавления 
вспышки эпидемии тифа, в 1857 г. -  в Петербург, 
где лечил придворную знать. Приняв православие, 
он получает имя Александр Александрович Бадма
ев. Его младший брат Жамцаран, окончив в 1878 г. 
Петербургский университет, тоже принял правосла
вие, став вторым крестным сыном Александра III -  
Петром Александровичем Бадмаевым. Он владел 
тибетской и европейской медициной, занимался 
практикой, стал чиновником. В 1898-1902 гг. опу
бликовал ряд трудов по тибетской медицине.

В 1908 г. А. М. Позднеев перевел на русский 
язык с тибетского и монгольского языков 2 тома 
«Чжуд-ши». Его работа «Учебник тибетской меди
цины», хотя и содержит небольшую часть тракта
та «Чжуд-ши», является крупным исследованием 
основного руководства тибетской медицины.Петр Александрович Бадмаев
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Одним из организаторов школ тибетской меди
цины в Ацагатском дацане был хамбо-лама Агван 
Доржиев. Услугами эмчи-лам пользовались как 
буряты, эвенки, так и русские. Бурятские эмчи- 
ламы занимались практикой лечения в дацанах и на 
дому.

9.2. Культура бурятского народа. Духовная 
культура. Фольклор. Зарож дение бурят
ской литературы. Язык и письменность. 
Декоративно-прикладное искусство. Обря
довая культура. Материальная культура

Духовная культура. Фольклор. Мифы, ле
генды, улигеры, культовая и обрядовая поэзия 
бурят прошли долгий путь развития, пока не сло
жились их художественные структуры с устано
вившимися чертами. Мифам присущ синкретизм, 
который обусловлен нерасчлененностью образно
го и логического начал в познавательном процес
се, бессознательно-художественным отражением 
жизни. В древних сказаниях и песнопениях на
лицо изначальная слитность разных видов искус
ства (слово, напев, танец), составляющих единый 
комплекс художественного целого в самом акте 
исполнения.

Культовые гимны (дурдалга), благопожелания 
(юрөөл), героический эпос, мифы, обращенные сво
им содержанием к давнему прошлому, трактуют в 
рамках мифоэпического сознания жизненно важные 
вопросы бытия: появление мира и жизни, рождение 
первопредков, основателей рода-племени, живопи
суют в ярких картинах подвиги своих славных пред
ков. В этих произведениях в нераздельном единстве 
связанного повествования слиты мировоззренче
ские представления (тотемизм, анимизм, фетишизм, 
антропоморфизм), нравственные заповеди и эстети
ческие взгляды. Таковы мифологические рассказы о 
возникновении земли, солнца, луны, звезд, морей, 
гор; шаманские гимны, заклинания, заговоры; ран
ние улигеры. Их исполнение сопровождалось обря
довыми действами умилостивительного характера, 
обращенными к божествам и эжинам -  хозяевам 
местности. Соучастниками творческого акта наряду 
со сказителями становились и слушатели, в равной 
мере заинтересованные в благоприятном исходе об
щего дела. Сказитель -  хранитель эпических тради
ций и в то же время поэт, воспроизводящий, обнов
ляющий и передающий эту традицию своим искус
ством рапсода. Фольклор функционировал и разви

вался в ногу со временем, изменение общественных 
условий и накопление знаний сопровождались обо
гащением духовного мира людей, следовательно, от
ражались на содержании художественной структуре 
устных произведений.

Традиционный фольклор вобрал в себя миф, ге
роический эпос (улъгэр), легенду (домог), предание 
(туухэ), сказку (онтохон), песню (дуун), пословицу 
(онъкон угэ), поговорку (хошоо угэ), загадку (таа- 
бари), благопожелание (юрөөл), гимн-восхваление 
(магтаал, соло), народную драму (арадай зужэг), 
игру слов (жороо угэ), детскую считалку (ухибуу- 
дэй тоололго), скороговорку (тургэн хэлэлгэ).

У некоторых жанров есть внутрижанровые раз
новидности. Сказки представлены такими видами, 
как волшебные, богатырские, о животных, быто
вые, новеллистические; песни бытуют историче
ские, трудовые, хороводные, игровые, обрядовые 
(календарные, свадебные), застольные, состязатель
ные, песни-загадки, песни-размышления; легенды 
и предания подразделяются на космогонические, 
этиологические, топонимические, генеалогические, 
исторические, о силачах и мэргэнах. Особый раздел 
составляет культовая и обрядовая поэзия (заговоры, 
заклинания, призывания, похоронные плачи). Каж
дый жанр объединяет десятки, сотни и тысячи про
изведений, их версий и вариантов, функционирую
щих в условиях постоянного взаимодействия.

Вершиной устной поэзии бурят является ге
роический эпос. Ученые относят бурятский герои
ческий эпос к типологически более ранним, чем 
тюркский эпос среднеазиатских народов. В бурят
ских улигерах, как и в эпосе народов Центральной 
Азии и Южной Сибири, отражены общественные 
отношения родового общества на этапе патриар
хата и ранних государственных образований. В со
держании эпоса, основная идейная направленность 
которого -  прославление воинского подвига, про
слеживаются древние мифологические мотивы.

Главным эпическим памятником бурят является 
«Гэсэр». За века бытования он претерпел процесс 
генеалогической циклизации, сюжет его разработан 
в широком диапазоне, развита и богата образная 
система и набор мотивов. Улигер в классической 
форме вобрал в себя глубже и полнее, чем другие 
жанры, художественные традиции и поэтику фоль
клора. Глубина обобщений сочетается в нем с по
стоянством и яркостью художественного воплоще
ния отдельных проявлений жизни и исторических 
реалий, масштабность панорамного охвата жизни
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Издание эпоса «Гэсэр»

поддерживается красочностью зарисовок древнего 
мира, обилием конкретных жизненных наблюдений 
и глубиной обобщений.

Эпический мир улигера поражал воображение 
масштабностью событий, столкновением могучих 
природных стихий, единоборством богоподобных 
героев. Эпос утверждал идеалы коллективной об
щинной жизни. Академик Б. Я. Владимирцов ста
вил «Гэсэр» в один ряд с шедеврами мировой лите
ратуры, назвал его колоссальной бурятской эпопе
ей, далеко превосходящей по размерам «Илиаду»1.

Поэтика «Гэсэра» -  это высокоорганизованная, 
относительно замкнутая система изобразительно
выразительных средств. Элементы этой системы 
(тропы, ритм, развитый образный язык) склады
вались в течение длительного времени. Для стиля 
«Гэсэра», как и для всех бурятских улигеров, ха
рактерно наличие «общих мест» -  устойчивых сло
весных формул, неоднократно повторяемых в ходе 
повествования с незначительной вариативностью. 
Такие постоянные формулы представляют собой 
явление более широкого порядка, чем отдельный 
художественный прием или стилистическая фигура. 
К «общим местам» в эпическом повествовании от
носятся прежде всего песни-вставки (сэг даралга), 
которые исполняются сказителем вместе со слуша

телями перед началом повествования об очередном 
походе богатыря или в конце эпизода. В песнях, ис
полняемых перед повествованием, содержится про
славление героя, его коня, пожелание удачи в пред
принимаемом деле: «Пусть скакун верховой // Во 
весь опор скачет! // Пусть наш прекрасный [Гэсэр] // 
Цели своей достигнет!» (стк. 4804-4807). Такие сэг 
даралга (8 из 13 сэг даралга в варианте М. Имегено- 
ва) близки по семантике и форме к благопожелани- 
ям. В сэг даралга, исполняемых после завершения 
отдельной главы или между крупными эпизодами, 
содержится оценка слушателями содержания услы
шанного или их пожелание сказителю. Слушатели 
готовы поддерживать улигершина, подпевая хором, 
а сказитель в свою очередь обращается к почтен
ным людям, чтобы они живее подпевали: «В улиге- 
ре [такая] длина -  // Сказывать да сказывать, прежде 
чем кончать!» (стк. 7095-7096).

Помимо сэг даралга к «общим местам» отно
сятся постоянные формулы, повторяющиеся на 
протяжении всего повествования при изображении 
сходных ситуаций, образов и действий героев. «Ис
кусство улигершина в известной мере определяется 
тем, насколько полно и умело он владеет всем на
бором таких постоянных формул»2.

Поэтика улигеров предстает как родовое свое
образие художественной системы жанра, способа 
отражения и изображения действительности, как 
сюжетно-композиционная организация произве
дений и система приемов и средств поэтического 
языка. Художественные особенности улигеров ха
рактеризуются устойчивостью, выдержанностью 
эпических форм и стиля. Воспроизведение в ули- 
гере реалий действительности и внутреннего мира 
человека формировалось в границах эпического со
знания, связанного с героическим этапом в жизни 
предков. Поэтика улигеров сложилась постепенно, 
она обрела устойчивые черты в процессе длитель
ного бытования улигеров. В этой системе находим 
эстетические каноны и поэтические образы, кото
рые характеризуют как эпическую художественно
стилевую специфику, так и фольклорную поэтику 
в целом. Они отличаются устойчивостью основных 
признаков, обусловленных постоянством присуще
го улигеру видения мира и повторяющимся отраже
нием жизни в типовых сюжетных ситуациях. Раз 
найденные художественные открытия и способы

1 оВладимирцов Б. Я. Монголо-ойратский героический Абай Гэсэр Могучий: Бурятский героический эпос. -  М.,
эп о с .-С П б .; М., 1923.- С .  15. 1995. -  С. 470-471.
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отображения действительности все более совер
шенствовались и со временем приобрели значение 
фольклорного канона в пределах художественной 
системы улигеров. Вне этих традиционных условий 
и правил улигеры создаваться не могли, хотя в про
цессе бытования происходили значимые изменения 
и наслоения в фактуре улигеров. Художественный 
мир улигера характеризуется выдержанностью 
форм, «отлитостью» эпических формул, определен
ной статичностью сложившихся образов и опреде
лений. Эпический стиль как система довлеет при 
формировании структуры каждого отдельно взято
го улигера. Общего в улигерах больше, чем единич
ного, неповторимого. Улигершин воспроизводит 
некогда усвоенный текст, чем создает нечто новое в 
ходе исполнения улигера. В них используются сход
ные сюжетные построения с относительно постоян
ным набором основных мотивов, при этом полнота 
сюжетов подвижна и сочетания мотивов различ
ные. Улигеры как повествования с развитым худо
жественным строем и системой изобразительно
выразительных средств наиболее полно воплощают 
основные элементы этнопоэтической константы 
фольклора1.

Начиная с XVI-XVII вв. появляются историче
ские песни, широко известны циклы о Шилдэ Занги, 
Бабжа Барас-баторе, Шоно-баторе и др. Они появи
лись как закономерное порождение наступивших 
перемен в жизни, проявление углубленного вос
приятия и осмысления движущейся жизни людьми 
нового времени. Новая эпоха требовала свежих пе
сен. Рядом с классическим эпосом родилась исто
рическая песня, донесшая в картинном описании 
памятные события обозримого прошлого бурят. По 
строю и художественной природе эти песни близки 
к лироэпическому типу. Их сюжетное повествова
ние построено на поэтическом воспроизведении 
исторических событий и деяний примечательных 
личностей прошлого.

К жанрам с развитой художественной структу
рой относятся сказки. Волшебные сказки и сказки о 
животных своими корнями уходят в глубокую древ
ность. Бытовые и новеллистические сказки появи
лись позже, они -  продукт более развитых форм жиз

1 Уланов А. И. Древний фольклор бурят. -  Улан-Удэ, 1974. 
- С .  64—70; Шаракшинова Н. О. Героико-эпическая поэзия бурят.
-  Иркутск, 1987. -  С. 62-101; Бурчина Д. А. Гэсэриада западных 
бурят: указатель произведений и их вариантов. -  Новосибирск, 
1990. -  С. 66-99; Тулохонов М. И. Бурятские исторические пес
ни. -  Улан-Удэ, 1973. -  С. 98-102.

ни и усложнения социальной структуры общества. 
Сюжетные коллизии, мотивы и образы построены 
на осмыслении общественных отношений и вопло
щены в форме вербальных повествований по зако
нам сказочной интерпретации жизненных коллизий 
и человеческих взаимоотношений. Сказка реали
стична в показе забот и судеб человека в меняющем
ся мире. Счастливая жизнь и подлинное благополу
чие для человека труда представляются достижимой 
целью только в мечтах («Башатай и богач»). Сказка 
демонстрирует богатый набор сюжетных ситуаций, 
драматичных и комичных, разнообразие характеров 
и судеб, основывающихся на реальных жизненных 
коллизиях в конкретных жизненных обстоятель
ствах. Такие произведения появились как выраже
ние протеста и неприятия большинством народа тех 
неправедных дел и порочных нравов, которые ха
рактерны для старого общества и представляются в 
общественном сознании явным анахронизмом, под
лежащим всеобщему осмеянию и осуждению. Сказ
ки сохраняют свое место в традиционной системе 
жанров, к ним постоянен живой интерес слушате
лей, при этом популярность жанра в большей мере 
сохранилась среди детей и подростков.

Фольклор -  творчество по природе своей кол
лективное, основанное на историческом опыте, ми
ропонимании и художественном мышлении народа. 
Произведения проходят отбор и обкатку в разных 
слоях и у многих поколений этноса на всем протя
жении своего бытования. Постоянная «прописка» в 
составе активно функционирующего фольклорного 
фонда делает устные произведения общенародным 
достоянием. Фольклор создается всеми носителями 
языка и духовных ценностей. Народ не ограничива
ется ролью пассивного хранителя устных произве
дений, помнящего и воспроизводящего в известных 
условиях одни готовые тексты. В массе носителей 
фольклора всегда жили и творили многие «безы
мянные» сказители, которые несли не только функ
цию эстафеты в процессе сохранения и передачи 
исполнительских навыков и знаний, но, участвуя в 
коллективных фольклорных и обрядовых действах, 
накладывали свою индивидуальную печать на ис
полняемые произведения, привносили нечто свое 
из личных знаний и навыков. Конечно, роль талант
ливых сказителей оставалась первостепенной в соз
дании произведений и формировании репертуара в 
рамках отдельных жанров и тематических циклов. 
Вместе с тем они всегда творили, оставаясь в грани
цах сложившихся устнопоэтических образцов.
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Традиции всегда были почвой, в которой не 
только сохранялось все фольклорное наследие, 
но и накапливались постепенно свежие элементы 
и происходило обновление содержания и поэтики 
завещанных сказаний и песнопений. Положение 
«Фольклор -  не живая старина» верно отражает 
соотношение и взаимодействие 2 составляющих 
фольклорного процесса -  традиции и импрови
зации. Каждая долина в Бурятии славилась свои
ми сказителями, их имена были известны далеко 
за пределами улуса. Таковы унгинские сказители 
П. Тушемилов, П. Дмитриев, П. Петров, эхирит- 
булагатские -  М. Имегенов, Е. Шалбыков, Б. Вар
наков, боханские -  Т. Маланов, А. Тороев, осинские
-  С. Шанаршеев, М. Шобонов, А. Балдакшинов. 
Эти имена вошли в «золотой» список сказителей и 
певцов, внесших большой вклад в создание бурят
ского фольклорного наследия. Полный список имен 
значительно шире, за его пределами осталось много 
безымянных творцов, быть может, среди них были 
те, кто унес с собой редкий дар, не оставив своего 
имени. Благодаря им сохранилось и цветет вечнозе
леное дерево устной народной поэзии. Творческие 
интересы сказителей носили индивидуальный ха
рактер, каждый из них имел свой, близкий ему по 
духу, жанр, был знатоком в какой-то определенной 
области: туухэшин — знаток старины, исторических 
преданий, онтохошин -  сказочник, дууишн -  певец, 
улигершин -  сказитель улигеров, хэлмэришн -  эру
дит, носитель универсальных знаний, хуурши хун -  
мастер слова, хороший рассказчик. Такая градация 
идет от самой сказительской специализации, по
скольку не бывает сказителей вообще, с нивелиро
ванными творческими привязанностями, без своей 
ниши в этой системе. У каждого избранный жанр, 
своя мера знаний и искусства. Одаренный скази
тель -  знаток своего дела, профессионал по уровню 
подготовки и сказительского мастерства.

Они были хранителями народных заповедных 
знаний по истории, этнографии, верованиям, куль
туре, творцами художественных ценностей в обла
сти искусства слова. Сказители несли благородную 
миссию «гласа народа», были катализаторами эсте
тических откровений и нравственных заповедей. 
«Улигершина угощают пенками и тараком, сказоч
ника сажают на ковер и подушку», -  говорится в 
пословице.

Первые записи устных произведений относятся 
к XIX в. Поначалу записи носили спорадический 
характер, делались они время от времени участни

ками академических экспедиций, путешественни
ками, краеведами, учителями. Эти ранние по време
ни фиксации произведения были первыми устными 
произведениями бурят, предложенными в записях 
читателям. Хотя многое сохранилось в фрагментах, 
в них увековечены «преданья старины глубокой». 
Фольклор в прошлом жил повсеместно полнокров
ной жизнью, он еще не подвергся эрозии под отри
цательным воздействием технократической циви
лизации.

Обширные знания и артистизм, которые харак
теризуют искусство подлинного рапсода, не просто 
предопределены его природной одаренностью, но 
взращены на почве преемственной передачи се
кретов и приемов сказителей искусства. Оставаясь 
в рамках унаследованной и усвоенной им фоль
клорной традиции, сказитель продолжает ее в ре
гиональных границах, творит в меру знаний и твор
ческих сил. В этом плане показательно отношение 
улигершинов к эпосу. Улигер -  своего рода высокая 
правда об историческом прошлом народа. Улигер- 
шины обычно строго придерживались усвоенного 
устного текста, избегая в ходе исполнения вольно
стей и отступлений. Таким был Пеохон Петров 
(1866-1943), улигершин с ангарского о-ва Осин- 
ский, превосходный знаток старины, нравов и обы
чаев бурят.

Папа Тушемилов (1877-1955) являл собой дру
гой тип улигершина, более свободного, раскрепо
щенного в исполнительском акте, наделенного по
этическим воображением и даром импровизации. 
Его сказительское творчество не выходило за пре
делы допустимых границ, они касались преимуще
ственно художественных деталей и подробностей в 
фактуре улигеров, не затрагивая постоянных сюже
тообразующих элементов текста.

Среди сказителей встречаются люди разного 
творческого склада и художественных пристрастий, 
сказительский дар каждого из них был своеобычен 
и неповторим. В основе их искусства лежит еди
ная фольклорная почва с ее сложившейся этноэпи- 
ческой системой. Устная поэзия бытует в полном 
объеме и живых формах в памяти всего народа и 
разбросана в россыпях повсюду на всем этниче
ском пространстве. Но подобно тому, как в золо
тоносном пласте вкраплены местами полновесные 
самородки, так и среди знатоков сказаний и песен 
встречаются люди редкого природного дарования. 
Таким был сказитель из Унгинской долины Папа 
Тушемилов. Унга -  край песен, улигеров и сказок.
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Здесь жили и творили сказительские династии Хан- 
галовых, Тушемиловых, здесь родина П. Петрова,
А. Васильева, П. Дмитриева.

Творчество П. Тушемилова -  явление наслед
ственное: прадед и отец сказителя были знатоками 
и исполнителями песен. В пору «золотого» детства, 
когда, как говорили буряты в старину, будущий ска
зитель «сбрасывал плохую голень», проходило фор
мирование его как сказителя и певца-импровизатора. 
Он был известным гэсэршином. Но талант его ярко 
проявился в народной песне, благопожеланиях, по
словицах и поговорках. Песенно-поэтическая и пев
ческая линии в его творчестве шли всегда рядом, до
полняя друг друга, и трудно сказать, какая из этих 
ипостасей доминировала в его многолетнем служе
нии песне. Исторические песни были его «коньком», 
но здесь, как и в обрядовой и культовой поэзии, он 
был «привязан» к тексту. В игровых, лирических, 
песнях-размышлениях, преподносимых часто в фор
ме экспромта и обязанных своим происхождением 
нередко импровизационному началу в ходе певче
ского состязания, он реализовал свои возможности 
как творца и исполнителя песен. Эти песни большей 
частью и были подчинены канонам традиционной 
поэтики, но здесь они открывали больший простор 
для индивидуального творческого эксперимента и 
создания инвариантов к известным текстам. Творцу 
нередко удавались выходы за пределы жестких ра
мок канонических образцов. Певец погружался в 
стихию творчества и, по свидетельству современ
ников, «... не мог жить без песен, все время пел».

Творчество певцов явилось отражением общих 
путей развития фольклора бурят, в частности, в нем 
отчетливо виден расцвет лирической поэзии, малых 
жанров с их свойствами откликаться на жизненные 
реалии и происходящие изменения в окружающем 
мире. Лирическая песня, выделившись из недр ли
роэпической поэзии в процессе внутрижанрового 
развития, постоянно расширяла свой тематический 
диапазон и обновляла художественную форму. В 
основе этого процесса лежат возвышение личности, 
обогащение ее внутреннего мира и постепенное 
усложнение индивидуального сознания. Лириче
ский герой не только говорит об увиденном и со
деянном, но все чаще открывает мир своих чувств, 
мысленно окидывая внутренним взором пережитое.

Песня -  спутник человека от рождения, с ней 
он живет и в будни, и в дни торжеств, она с ним 
в печали и в радости, ей он доверяет заветные 
думы, в ней он ищет утешения. Песне подвласт
но многое: и глубокое раздумье, и переменчивое 
настроение, выстраданная мысль и трепетное дви
жение души. И все это воплощается в поэтическом 
слове и напеве, отмеченных простотой и безыскус- 
ностью формы в сочетании с подлинно глубоким 
содержанием. Песня обычно мала по размеру, но 
в ней та краткость, которая являет собой итог ра
боты многих поколений творцов по оттачиванию 
ее унаследованной формы. В любовной лирике вы
лилась душа человека, плененная охватившим его 
глубоким чувством любви к избраннице сердца. 
Эти произведения объединяют сила чувства, бла
городство душевных помыслов лирического ге
роя, запечатлевшего в идущих из глубины сердца 
словах трепетное мгновенье в своей жизни. Песня 
преодолевает эпически спокойное повествование, 
не ограничиваясь описанием событийной стороны 
жизни, хотя эта внешняя сторона (явления приро
ды, пейзаж), обычно выступает фоном внутрен
него мира человека. Глубина любовного чувства 
находит в песне редкостное образное выражение: 
Үдэрымни һанаан, Һуниимни зуудэн... (Дума дней 
моих, Сновиденье ночей моих...).

К ярким образцам по художественным досто
инствам относятся песни о женской доле. В них 
отражена извечная тема о некоей «двойственной» 
стороне женской судьбы, которая в личном плане 
мыслится как обретение своей семьи в стороне от 
отцовского дома. Воспринимаемая вначале как чу
жая, земля (дом) жениха затем постепенно стано
вится для нее родным домом (своим краем). Здесь
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рождаются ее дети, появляются внуки... Глубина 
в постижении вечных вопросов бытия присуща 
песням-размышлениям. «Хоть до старости нашей 
далеко еще, но годы жизни быстро уходят, не так 
ли?» Перед нами попытка постичь огромность 
мира и его вечность в плане человеческой жизни, 
в ней прозренье певца о скоротечности жизни и не
избежности конца. В этих песнях затронуты темы, 
которые каждый раз внове для вступающих в жизнь 
поколений. Актуальность их постоянна, более того, 
эта сторона жизни с ее извечной тайной питает глу
бокий интерес каждого пришедшего в этот мир, 
подвигая его к размышлению о жизни и судьбе.

Афористическая поэзия представляет собой 
один из развитых и мобильных видов в фольклоре 
монголоязычных народов. Уходя корнями в глу
бокую древность, пословицы и поговорки несут в 
себе художественный и нравственный потенциал, 
обеспечивающий этим отточенным изречениям 
жизнестойкость и в то же время способность к об
новлению и раздвижению границ жанра в эстетиче
ском плане. В них нашли в образном воплощении 
национальная ментальность и особые черты этно- 
поэтической константы.

Эти стороны малых жанров передают харак
терные особенности художественного мышле
ния бурят в том виде, как они сложились в про
цессе длительной эволюции, в известной мере в 
них воплощены общемонгольские фольклорные 
традиции. Их своеобразие -  в аккумулировании 
воззрений народа о разных сторонах бытия и че
ловеческой жизни, осмысливаемых в традициях 
народного миропонимания. В совокупности эти 
паремии составляют своеобразный свод нравствен
ных императивов, своего рода советов и житейских 
правил. В них спрессован народный жизненный 
опыт, в каждом афоризме и пословице «овещест
влены» художественное мышление и образная си
стема фольклора в их национальном своеобразии. 
Во многих образцах афористического творчества 
идет перекличка идей, наблюдений и обобщений, 
свидетельствующая о близости многих понятий и 
круга ценностей, которые складывались у этносов 
в каждом случае на основе пережитого жизненного 
опыта. Очень созвучны и нередко совпадают по
словицы, выражающие мысли о родине, родителях, 
детях, труде и верности заветам старины. Высказы
вания о человеческом потенциале детей и ожидае
мом их будущем практически совпадают у бурят, 
якутов, тувинцев и калмыков. В них проглядывает

центральноазиатская духовная близость, обуслов
ленная историческими взаимосвязями, схожестью 
природно-климатической, хозяйственной, духов
ной сфер, наложивших некую печать на природу 
художественного мышления родственных и смеж
ных народов. Народный опыт и перипетии истории 
легли в основу суждений общечеловеческого харак
тера, не ограничиваясь только пределами своего эт
нического пространства. Многие выражения из по
словиц со временем трансформировались в юролы.

Малые жанры обладают большой устойчиво
стью, вместе с тем им свойственна способность к 
раздвижению своих границ, постоянного обновле
ния своих жанровых параметров. Те образцы, что 
дошли до наших дней, пережив не одно столетие, 
не только содержат в себе общечеловеческие гуман
ные ценности, но и образно рисуют облик тради
ционного быта и мировидение степных кочевников. 
«Пусть в дымоход ваш заглядывает солнце и в юрту 
вашу заходят старики» (Үрхоортнай наран орожо 
байгуужан, уудээртнай убгэд орожо байгуужан). 
Такое благопожелание обычно звучит на свадьбе, 
оно адресовано вступающим в брак молодым лю
дям. Но, как всякое глубокое высказывание, оно 
раздвигает «стенки» функционального назначения, 
становясь обращением с более широким адресным 
горизонтом. Оно звучит в разных жизненных си
туациях -  на семейных торжествах и коллективных 
празднествах. «Пусть ноги вырастут до стремян, 
а руки -  до тороки» (Хулын дуроодэ хурэг, гарын 
ганзагада хурэг) -  этот юрол являет собой образец 
высказывания в адрес новорожденного мальчика, 
появление которого на свет всегда было для роди
телей долгожданным событием и воспринималось 
как счастье, дарованное судьбой и Высоким небом. 
В благопожеланиях, гимнах-восхвалениях находим 
элементы обновления и признаки расширения рамок, 
обусловленные потребностями времени, новыми ду
ховными запросами носителей фольклора. В них не 
фиксируются отдельные события и реалии жизни, а 
обобщаются типичные ситуации и характерные по
ложения в жизни людей. Они образуют народную 
одическую поэзию, в них отражается динамика эво
люции этических и эстетических взглядов.

Несказочная проза (легенды, предания, устные 
рассказы) функционирует как поэтическая летопись 
народа в устной традиции. В пределах жанровых 
границ происходит процесс постепенной внутрен
ней перестройки, что ведет к сужению бытования 
произведений с мифологическим содержанием.
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Обо

Повсеместно бытуют историче
ские предания и устные рассказы, 
ориентированные на воссоздание 
памятных событий и деяний при
мечательных личностей прошло
го. Живут в памяти поколений ге
неалогические предания,которые 
по праву считаются едва ли не 
самыми ценными в силу заклю
ченных в них сведений о прямых 
предках по восходящей линии и 
так называемых основателях ро
дов и племен.

Постепенно угасают пове
ствования на космогонические и 
этиологические темы, столь рас
пространенные еще в недавнем 
прошлом и содержащие пред
ставления предков о происхожде
нии Вселенной и появлении жиз
ни на земле. Космогонические мифы бурят имеют 
общие точки соприкосновения и, возможно, еди
ные истоки в некоторых своих мотивах, объясняю
щих в форме связанных рассказов исходные начала 
земной жизни, возникновение земли в окружении 
космических образований. Миф о трехчастном со
ставе мироздания (небесный свод, срединный мир, 
подземелье), лежащий в основе бурятской космого
нии, тесно перекликается с подобными повествова
ниями не только в монголоязычном фольклоре, но 
и с мифами у якутов и народов Саяно-Алтайского 
региона. Небесные тела (Солнце, Луна, звездные об
разования) дали в прошлом жизнь мифологическим 
рассказам, в которых в образной форме даны объяс
нения происхождению и «взаимоотношениям» этих 
космических тел (Полярная звезда, Большая Медве
дица, Орион и др.) с землей и ее обитателями. Эти 
рассказы, вне зависимости от верности и точности 
заключенного в них содержания, отмечены чертами 
подлинной поэзии в попытке создать общую карти
ну мироздания. В этом бурятская мифология сродни 
древнегреческим мифам, рисующим со времен ан
тичности в связной форме впечатляющую историю 
зарождения и восхождения земной цивилизации. 
Распространение естественно-научных знаний ска
зывается на жизнестойкости поэтических повество
ваний, созданных в прошлом в традициях мифопоэ
тического толкования вопросов бытия.

В традиционном фольклоре окружающий мир 
в восприятии человека предстает в двояком свете,

распадаясь как бы на 2 противостоящих друг дру
гу образования -  свой край и чужая земля. И такое 
понимание фундаментальных вещей выражено в 
улигерах в образной форме: Өөрын унэр дайда, ху
нт  хуйтэн дайда (Родная благодатная земля, чужая 
суровая земля). Родину называют «Турэһэн дайда, 
тоонто газар, халуун дайда». Семантика этих со
четаний передает с некоторым варьированием тот 
же основной смысл — родная, благодатная, теплая 
сторона. Чужбина носит оценки иного рода: чужая 
земля, неродной холодный край. Своего рода цен
тром, олицетворяющим и объединяющим бурят
скую землю, выступает Байкал. Вместе с тем каж
дый всем сердцем прирос к своей малой родине, 
где он увидел свет Божий и где суждено ему было 
пройти дорогой обретений и потерь. В Западной Бу
рятии, там, где сливаются реки Ангара и Оса, есть 
высокая гора Удактай, наблюдаемая с любой точки 
просторной Осинской долины. С ее вершины вид
неются далекие Восточные Саяны.

С незапамятных времен у подножия этой горы 
живут люди онхотоева рода, потомки Обогона. Они 
свято чтут свои степи и горы. Много веков поколе
ния улейцев поклонялись ей, устраивая у подножия 
общеродовые тайлаганы, принося хозяевам горы 
дары от своих трудов и щедрот родной земли. По
следний общий большой тайлаган состоялся летом 
1927 г. и затем, с наступлением периода безвреме
нья, эта традиция поклонения своим божествам и 
хозяевам земли и вод была прервана. Недалеко от
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Удактая, на возвышении, выстроились многовеко
вые лиственницы, образовав ряд стройных дере
вьев в виде чудесной рощи. Об этих великолепных 
местах сложены такие строки: Үндэр ехэ Удактайн 
толгой униржа, толотожо харагдана, сэбэр но- 
гоон шунэһэднай ургэн голдоо һубирна (Вершина 
высокого Удактая, клубясь в облаках, виднеется, зе
леные лиственницы наши выстроились в широкой 
долине).

Такого рода культовые места, издревле почитае
мые родовыми общинами, сохранились во многих 
местах Бурятии. Упоминаемые в «Абай Гэсэре» пя
тиглавая гора Тарята, гора Орголи, Красная Скала 
в Унге сохранили свою сакральную символику до 
наших дней. В настоящее время наблюдается по
всеместное возрождение былой «функциональной» 
семантики значимых в памяти поколений родопле
менных мест. Помимо гор с их притягательными 
вершинами, которым память поколений придавала 
некий судьбоносный смысл, особым почетом поль
зовались также родные реки, озера, аршаны. Эти 
природные объекты имели в жизни людей очень 
важное значение, им поклонялись и приносили 
жертвоприношения. Чувство общности с окружаю
щей природой, ощущение себя частью ее не только 
придавало людям силы и уверенность, но и служило 
почвой и предпосылкой поэтического восприятия и 
философского осмысления тайн бытия и своего ме
ста в мире. Магталы родной природе полны искрен
них чувств и рождены подлинным поэтическим 
вдохновением. Народная поэзия выражает веру, на
дежду и любовь поколений, познавших подлинную 
глубину народных привязанностей и упований.

Зарождение бурятской литературы. Появле
ние письменности в Бурятии -  результат проникно
вения в среду коренного населения культуры сосед
него и во многом родственного ему народа -  мон
гольского. Произошло это примерно в конце XVII
-  начале XVIII в. Письменность в Бурятии возникла 
не только в результате массового распространения 
в Забайкалье буддизма, как это обычно считалось, а 
намного раньше -  тогда, когда из Монголии хлынул 
поток беженцев, среди которых были и гражданские 
лица, знавшие монгольскую грамоту.

Буряты пользовались старомонгольской пись
менностью. Существовала еще и тибетская, прак
тиковавшаяся ламами. Буддизм распространяется с 
конца XVII -  начала XVIII в. среди селенгинских 
бурят и с XVIII -  начала XIX в. -  среди хоринских 
и остальных бурят Забайкалья и постепенно вы

тесняет предшествующую форму их религиозного 
сознания -  шаманизм. Поэтому, когда мы говорим 
о памятниках старой бурятской письменности, то 
имеем в виду письменность на классическом старо
монгольском языке. Именно она преобладала в раз
личных областях практической и духовной деятель
ности всех более или менее грамотных бурят.

Старомонгольский письменный язык стал и 
языком буддийской церкви, на котором широко 
распространялись священные писания и буддий
ская богослужебная литература, и одновременно 
языком первых бурятских официальных докумен
тов. В основном он охватывал только 2 области -  
религиозно-духовную деятельность и гражданскую 
историю (делопроизводство, составление бурят
ских хроник и родословных). Тем не менее авторы 
буддийских духовных сочинений и текстов исто
рических хроник стремились к широкому приме
нению элементов поэтического повествования, из 
чего можно заключить, что и в письменной литера
туре постепенно создавались предпосылки художе
ственной литературы.

Среди памятников бурятской письменности на 
старомонгольском языке большое место занимают 
буддийские духовные сочинения. Над множеством 
сочинений такого рода возвышается кодекс буд
дийского вероучения -  «Ганджур» (Перевод веща
ний Будды), состоящий из 100, по иным редакци
ям -  102-108 томов. Он разбивается на 7 больших 
разделов, каждый из которых насчитывает от 6 до 
30 томов и включает в себя в общей сложности до 
1083 произведений. Рядом с ним находится не ме
нее грандиозный его комментарий -  «Данджур» в 
225 томах.

В следующую группу входят биографии, ле
гендарные истории святых, подвижников буддий
ского учения, их «хождения», составленные в виде 
путевых очерков, рассказы о поступках людей во 
имя веры и др. Некоторое представление о такого 
рода произведениях может дать книга «Улигер-ун 
далай». Она высоко почиталась буддийским духо
венством многих монголоязычных народов, не нуж
далась в особой апробации -  достаточно было того 
факта, что она являлась извлечением из священного 
«Ганджура» с тибетского на монгольский язык, осу
ществленного в XVII в. «Улигер-ун далай» -  пове
ствовательный сборник, состоящий из 52 рассказов, 
исключительно религиозного содержания.

То же самое можно сказать и о другом извлече
нии из монгольского «Ганжура» -  о сутре «Алтан
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гэрэл» (Золотой блеск). Полное название этой кни
ги по-монгольски -  «Хутухту дэгэду алтан гэрэлту 
эрхэту судур нугудун хаган нэрэту йехэ гхулгэн су- 
дур» (Сутра высших средств к переправе под назва
нием «Царь священных высоких златоблестящих и 
могущественных сутр»). В «Алтан гэрэле» так же, 
как в «Улигер-ун далае», в центре Будда (Шакьяму- 
ни -  ред.), изрекающий сонму шраваков и бодхи- 
саттв, различным гениям земли, воздушных и во
дных миров, догматы своего учения, подкрепляя их 
различными историями и приключениями. Все это 
происходит в условно-фантастической обстановке, 
вдали от мирской суеты, на горе Кэдара.

Художественный эпос народов Востока наибо
лее широко представлен в двух жанрах монголь
ской и бурятской религиозной литературы: 1) в 
монгольских и бурятских «обрамленных повестях»;
2) в «комментариях», или «толкованиях» (тайлбу- 
ри), к монгольским и бурятским сборникам сти
хотворных афоризмов -  буддийских поучений, так 
называемым субаишдам, или субхашидам. К произ
ведениям указанного жанра относятся «Волшебный 
метрвец», «Сказание о Бигармижид-хане», «Арджи 
Бурджи-хан» и «Кэсэнэ-хан», причем последние 3 
произведения образуют трилогию, повествующую 
об одном и том же герое -  хане Бигармижиде. По 
форме это типичные произведения, строящиеся по 
принципу «рамочной» композиции, и в этом отно
шении они могут быть поставлены в ряд со сборни
ком рассказов «Улигер-ун далай».

«Обрамленные повести» как особая худо
жественно-повествовательная форма возникли на 
основе индийских и тибетских образцов того же 
жанра. Книга представляет собой сборник расска
зов, их число может быть различным: например, 25
-  в сборнике «Двадцать пять рассказов Зеталлы», 
32 -  в «Жизни Викрама», 70 -  в «Шукасаптати» и 
еще большее количество в «Панчатантре». Каждая 
книга имеет общий рассказ, которым начинается и 
завершается повесть. Распадаясь на 2 части (вступи
тельную и исключительную), он как бы обрамляет 
серию внутренних рассказов, а потому и называется 
«рамочным» рассказом. Знакомство с содержанием 
той или иной «обрамленной повести» показывает, 
что морально-этическая, назидательная идея всту
пительной части в большинстве случаев не находит 
воплощения в рассказах, следующих за нею. Иссле
дователи не раз подчеркивали эту особенность.

Приобщение бурятской письменной художе
ственной литературы к довольно устойчивым, ве

ками складывавшимся традициям восточной пове
ствовательной культуры, имел для нее прогрессив
ное значение.

Бурятская письменность впервые познакоми
лась с выдающимися произведениями Индии и 
Тибета, отличавшимися законченностью художе
ственной формы, искусством поэтического обоб
щения явлений окружающей жизни, своеобразием 
техники рассказов, строения сюжета, композиции 
и т. д., и это послужило толчком к первым робким 
попыткам творческого развития знаменитых вос
точных мотивов и сюжетов применительно к своим 
национальным условиям.

В начале XVIII в. зародились как произведения 
собственно бурят-монгольской литературы, а по
сле получили наибольшее развитие как памятники 
литературы повести-легенды, легенды и предания, 
истории и хроники, степные уложения и обычное 
право, хождения и намтары, магталы и историче
ские песни.

Известный ученый-литературовед Г. О. Туденов 
считает, что одним из первых памятников дорево
люционной художественной бурят-монгольской 
литературы является «Легенда о Бальжан-хатун». 
Г. О. Туденов и Ц. Б. Цыдендамбаев единодушны 
в том, что «Повествование о Бальжан-хатун» на
писано после установления границы, т. е. раньше 
1728 г., а Ц. Б. Цыдендамбаев уточняет -  не позже 
1760-1770 гг.

«Повесть-легенду о Бальжан-хатун» ввел в науч
ный оборот Г. О. Туденов. Он издал на современном 
языке текст повести-легенды в сборнике «Буряадай 
туухэ бэшэгууд». В колофоне транслитерированного 
текста написано: «Историю Бальжан хатун, записан
ную в давние времена и хранящуюся в книге учителя 
бурята Агинской степной думы Жалсарай Зоригтын, 
переписал в свою книгу Ононский хамниган старец 
Сэдэн же, житель села Куорка Кижингинской доли
ны, Чимит Намсараев повторно переписал ее».

Из вступления к повести-легенде можно заклю
чить, что произведение состоит из двух частей: рас
сказа об истории Бальжан-хатун, ставшей невест
кой Бубэй-Бэйлэ, т. е. годах жизни до замужества, 
и о консолидировании хори-бурятов в единое целое 
(о событиях, подтолкнувших 11 хоринских родов к 
объединению).

Как большинство произведений средневековой 
литературы, повесть-легенда ведется от лица пове
ствователя, анонимного автора, эта характерная чер
та общемонгольской литературы отражается на ав-
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Бальжан-хатун, Агинское

торской идее, но в отличие от многих произведений 
в повести-легенде авторская идея перерастает в объ
ективную. В повести-легенде пафос, эмоционально
оценочное отношение к рассказываемому приоб
ретают драматический оттенок. Чувство страха и 
внутреннее страдание, поиски выхода, порождаемые 
противоречиями общественных отношений перио
да распада Монгольской империи и личной драмой 
героини, вынужденной согласиться с реальными об
стоятельствами, и определяют характер героини. Че
рез поступки, действия, мысли и речь героини созда
ется психологический портрет Бальжан.

На автора влияет образ Бальжан, уже нашедший 
свое выражение в фольклоре. Поэтому он и ставит 
цель проследить рост героини от обычной девуш
ки, эволюцию ее характера, как растет ее внутрен
няя сила, как окончательно формируется характер 
героини. Анонимный автор (или Жалсарай Зориг- 
тын) сумел показать эволюцию образа героини, что 
позволяет нам утверждать, что «Повесть-легенда 
о Бальжан-хатун» является действительно неболь

шой по размеру. А детали, особенно конкретизация 
всех персонажей, авторские ремарки, каноничность 
текста, индивидуализированный образ главной ге
роини -  Бальжан-хатун, развитие сюжета, поэтика, 
определенная авторской индивидуальностью и, глав
ное, письменная форма с предполагаемым автором 
позволяют нам заключить, что «Повесть-легенда о 
Бальжан-хатун» и есть один из первых памятников 
художественной литературы бурят-монголов.

Среди памятников бурят дореволюционной ли
тературы, безусловно, достойное место занимают 
летописи самих бурят-монголов. Г. Н. Румянцев 
указывал: «По своему характеру бурятские летопи
си и другие исторические сочинения представляют 
значительный интерес не только для историков, но 
в не меньшей мере и для литературоведов. Мно
гие из них отличаются высокими литературными 
достоинствами — блестящим стилем, образным 
языком; в них встречаются народные предания и 
легенды, пословицы и поговорки, отрывки из эпи
ческих произведений и песни; одним словом, они 
включают в себя многие элементы, сближающие 
их с художественной литературой»1. С художе
ственной литературой их сближает наличие автор
ской установки на образное выражение, стилисти
ческое оформление. В летописях нет вычурности и 
философской отвлеченности буддийской литерату
ры, они написаны простым народным языком. При 
характеристике некоторых исторических лиц авто
ры нередко прибегают к элементарной портретной 
зарисовке. Сравнения и метафоры -  излюбленные 
приемы бурятских летописцев. В этом отношении 
особенно выделяются летописи В. Юмсунова и 
Ш. Н. Хобитуева. Исследователи бурятских лето
писей и хроник В. А. Казакевич, А. И. Востриков, 
Г. Н. Румянцев и Ц. Б. Цыдендамбаев считают их 
прежде всего «исторической литературой», а уж 
потом отмечают в них литературные достоинства 
и элементы, сближающие их с художественной ли
тературой.

Все бурятские летописи в отличие от явлений 
художественной литературы в основе своей образу
ют тип делового, сугубо практического повествова
ния. Такое повествование определяется двумя от
четливо выраженными стремлениями: дать точную, 
с точки зрения авторов летописей, информацию об

1 Румянцев Г. Н. Бурятские летописи как исторический ис
точник // Тр. БКНИИ СО АН СССР. -  1960. -  Вып. 3, сер. вос
токовед. -  С. 3.
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основных событиях в жизни и этапах развития бу
рят с древнейших времен до времени составления 
летописи в более или менее последовательном хро
нологическом порядке, изложить в виде простой 
сводки различные сведения о происхождении бу
рятских родов, об их перемещениях и расселении, 
подлинные исторические свидетельства о времени 
и характере принятия ими русского подданства, о 
распространении среди бурят буддизма, об основа
нии первых дацанов, административном делении 
бурятских родов, о численности в них душ и фор
мах хозяйствования и т. д. Литература, возникшая 
под влиянием освободительных идей, отпочкова
лась от письменной литературы и выделилась в ка
честве самостоятельной, художественной.

Пьесы, написанные в 1909-1913 гг., были пер
выми художественными произведениями литерату
ры бурятского просветительства. Один за другим 
возникают любительские театрально-творческие 
коллективы, сочинителями первых рукописных пьес 
были: в Прибайкалье -  Д. А. Абашеев, И. В. Барлу- 
ков, И. Г. Салтыков, Абгайн Турген (С. П. Балдаев), 
в Забайкалье -  Ч.-Л. Базаров. К просветительской 
литературе дооктябрьского периода также отно
сятся произведения Б. Барадина, Д.-Р. Намжило- 
ва (драматургия), Ж. Батоцыренова и Б. Барадина 
(проза) и Солбонэ Туя (поэзия). Итак, литература 
дооктябрьского периода вбирала в себя различные 
виды знаний (богословские, юридическо-правовые, 
медицинские, исторические и т. д.), причем боль
шей частью в их нерасчлененном, синкретическом 
виде, на фоне которых развивались «элементы» ху
дожественной литературы. Она отражала преиму
щественно идеологию средневековья, что отвечало 
уровню исторического развития и общей культуры 
бурят.

Язык и письменность. Большинство лин- 
гвистов-бурятоведов отмечают, что до Октябрь
ской революции бурятский язык функционировал 
в основном в виде диалектно-разговорной формы, 
что объяснялось уровнем его исторического разви
тия, неграмотностью основной массы бурят. Кста
ти, неграмотность и способствовала консервации, 
сохранению устных форм передачи информации, в 
том числе и множества различных преданий, легенд, 
притчей, эпоса, сказок и такого очень важного и ак
туального даже сегодня компонента национальной 
культуры, как родословная (или генеалогическое 
предание). В культурной сфере использовались бу
рятский и тибетский языки: бурятский язык функ

ционировал в виде устной культурной разновид
ности, а языком богослужения был тибетский (на
чиная с XVII в., периода проникновения буддизма 
на территорию современной Бурятии). Литература 
для богослужения лам была в письменной форме на 
тибетском языке, бурятский же был вспомогатель
ным при обслуживании низшего уровня культового 
общения (шаманизм).

Что касается в целом языковой ситуации, то для 
дореволюционной Бурятии было характерно моно- 
язычие. Несмотря на то что характер расселения 
бурят и русских в основном был чересполосный, 
школы еще в 20-е гг. XX в. имели однородный этни
ческий состав. Переселенцы, если они селились ря
дом с бурятскими селами, обычно усваивали язык и 
обычаи бурят. В частности, о массовом распростра
нении двуязычия среди русских старожилов регио
на в прошлом свидетельствуют различные источ
ники и исследователи1. Буряты в массе своей были 
одноязычны, а те, кто вступал в контакт с русскими, 
осваивали русское просторечие и диалектную речь. 
Тесные хозяйственные и культурные связи отрази
лись в языках, в обоих имеются целые пласты заим
ствованной дореволюционной лексики.

Однако этот процесс в данный период характе
ризуется медленными темпами, обусловленными 
незначительными и нерегулярными контактами 
носителей языка, низким уровнем их образования 
и т. д., поэтому новые термины, слова обычно не 
заимствовались, а создавались на базе собствен
ных общемонгольских ресурсов. Соответственно 
заимствований было немного, главным образом 
это были функционально необходимые слова, кото
рые обозначали понятия, отсутствовавшие у бурят. 
Ввиду слабого владения бурятами русским языком 
эти слова проходили определенную обработку, на
ционализировались или адаптировались, т. е. при
водились в порядок, соответствующий звуковой 
системе заимствующего языка, и подчинялись в 
дальнейшем его словоизменительным и словообра
зовательным законам. Данный период оценивается 
бурятоведами как достаточно продуктивный для бу
рятского языка, поскольку адаптированная лексика 
обогащала его, усиливала выразительные средства. 
(Массовое освоение русского литературного языка 
бурятами началось в 20-е гг. XX в. через школьное и

1 Дарбеева А. А. Русско-монгольские языковые контакты 
в условиях двуязычия. -  М.: Наука, 1984. -  С. 40—43; Щ апов 
А. П. Собр. соч.: доп. том к изд. 1905-1908 гг. -  Иркутск, 1937. 
- С .  119-121.
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специальное образование, в процессе все более рас
ширяющегося участия национального населения в 
социалистическом производстве.)

Одна из основных причин моноязычия бурят за
ключалась в культурной отсталости, кочевом и по
лукочевом образе жизни, малограмотности.

«По переписи 1897 года грамотность основной 
народности бурят-монголов выражалась в 7,2 %, 
неграмотных же было 92,8 % и по степени грамот
ности они стояли только выше племен Крайнего Се
вера... Грамотность восточных бурят в этот период 
была выше, чем западных (8,4 и 5,2 %)»'. Вероятно, 
здесь подразумевается знание грамоты старомон
гольского и русского языков, поскольку далее от
мечается, что «грамотных по-русски среди мужчин 
было 4,6 %, не по-русски -  6,4 %»2. Интересно, что 
уже в те годы «доля перешедших на русский язык 
забайкальских бурят составила 5,2 %, иркутских -  
12,5 %. Число крещеных бурят достигло 50 тысяч 
человек»3.

Существовала значительная разница языкового 
положения в Западной и Восточной Бурятии. В за
падных аймаках бурятско-русское двуязычие было 
более распространено, чем в восточных, чему спо
собствовали насильственное крещение бурят и бо
лее развитая школьная сеть. В 1918 г. в западных 
аймаках было 157 школ, в восточных -  484, языком 
преподавания в них был русский. В Восточной Бу
рятии эта разница компенсировалась, во-первых, 
большим числом хувараков в дацанах, которые обу
чались тибетскому языку. Во-вторых, мальчики в 
административных центрах изучали монгольскую 
грамоту. Под руководством старых писарей они 
обучались письму и письмоводству. Их содержа
ние включалось в смету расходов в виде коз, овец, 
баранов. Например, первогодки получали 4-5 коз в 
месяц на пропитание5.

Низкий уровень образования, с одной сторо
ны, послужил консервации, сохранению бурятско

1 Данилов А. К итогам культурного строительства в Буря
тии // Жизнь Бурятии. -  1927. -  №  10. -  С. 89.

2 Там же.

3 Цит. по: Нимаев Д. Д. Буряты: диалектика этнического 
и государственного // Народы Сибири: права и возможности. -  
Новосибирск, 1997.

4
Ескевич Л. К вопросу о введении всеобщ его начально

го обучения в Бурятии // Ж изнь Бурятии. -  1926. -  №  10-12. 
- C . 4 I .

5 НАРБ, ф. Р-2, on. 1, д. 29, л. 80.

го языка, поскольку его носители не изучали и не 
знали ни русского, ни тем более какого-либо ино
странного языка, но с другой -  не способствовал его 
развитию, изучению, выработке каких-либо литера
турных норм. Вот почему до революции не была 
решена и проблема реформы старомонгольского 
письма.

Конец XIX -  начало XX в. были ознаменова
ны завершением процесса консолидации бурят в 
этносоциальную общность -  бурятскую нацию6. 
Впервые в эти годы на серии съездов 1905-1906 гг. 
в различных местах Бурятии наряду с вопросами 
общественного самоуправления бурят, прав соб
ственности на землю, свободы вероисповедания 
были остро подняты проблемы народного образо
вания, грамотности бурятского населения, в част
ности письменности.

Одними из наиболее знаменательных в этом 
плане считаются съезды учителей в мае и августе 
1906 г., на которых при обсуждении национализа
ции школ, обучения грамоте (родной и русской) 
всех детей был поднят вопрос о преподавании бу
рятского языка и об алфавите. Если относительно 
забайкальских бурят вопрос стоял о выборе между 
модернизацией старомонгольской письменности и 
принятием латиницы, то для западных бурят вопрос 
о письменности стоял более остро. Как отмечал 
Ц. Жамцарано, «бурятские учителя только летом 
1906 г. познакомились с бурятским алфавитом... 
нигде монголо-бурятской грамоты в Иркутской гу
бернии не преподают, за исключением духовной се
минарии... В Иркутскую учительскую семинарию 
до октябрьских дней принимали только крещеных, 
а для иноверцев -  буддистов или шаманистов -  две
ри семинарии были закрыты, хотя в содержании се
минарии буряты участвовали. Чтобы не проникли 
монгольские книги из Забайкалья, -  были цензура 
и таможня. Учителя, даже при всем своем желании, 
не могли изучить своей грамоты и литературы. Из 
того, что сейчас в Иркутской губернии “в 1000 раз” 
легче найти учителя русского языка, чем монголь
ского, еще не вытекает ненужность национализа
ции школы и употребления своего алфавита...»7 
Одним из предложений было: «Ввиду малой рас
пространенности грамоты среди бурят Иркутской

6 Елаев А. А. Бурятский народ: становление, развитие, са
моопределение. -  М., 2000. -  С. 98.

7 Жамцарано Ц. Бурятское народническое движение и его 
критик/ / Сибирские вопросы. -  1907. -  №  25. -  С. 17.
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губернии, ввиду требования Министерства народ
ного просвещения применить русский алфавит для 
обозначения бурятского наречия»1. Но и тогда, и по
сле русский алфавит был отвергнут2.

В бурятоведении в те годы господствовали 2 
мнения по поводу графической реформы: А. Дор- 
жиева о реформе старомонгольской письменности 
без изменения основ, и Б. Барадина о переходе на 
латинскую графику3. В феврале 1910 г. в свет вышел 
труд Б. Барадина «Отрывки из бурятской народной 
литературы», в котором он использовал латинский 
алфавит. В том же году агван-доржиевской группой 
были изданы букварь и книжка для чтения на рефор
мированном монгольском алфавите. Эти издания 
служили как бы декларациями взглядов двух проти
воположных групп, наиболее яркими представителя
ми которых были Ц. Жамцарано и М. Богданов.

Жаркая дискуссия, в том числе и по графи
ке, разгоревшаяся в печати между народником 
Ц. Жамцарано, пропагандировавшим алфавит Аг- 
вана Доржиева, и западником М. Богдановым, сто
ронником латинизации, фактически обозначила 2 
возможных направления конструирования нового 
образа бурятской общности, гражданской при
надлежности либо к России, либо к монгольскому 
миру. Проявившиеся наиболее ярко в споре о гра
фической основе бурятского языка, эти направле
ния актуальны и сегодня, так же как актуальными 
остаются языковые проблемы, отмеченные около 
100 лет назад М. Богдановым: «Будет ли рынок для 
сбыта произведений бурятских ученых и писате
лей достаточно широк для этих работников? Не 
предпочтут ли они печатать свои произведения на 
русском или каком-нибудь другом языке, где они 
встретят более широкую аудиторию, большее ко
личество ценителей и более умелую оценку? Не 
будет ли в лучшем случае бурятская литература 
состоять из жалких и неуклюжих переводов? От

' Сибирский П. К истории общественно-революционного 
учительства Бурятии // Жизнь Бурятии. -  1927. -  №  4-6. -  С. 68.

2 ~J1. Д. Шагдаров считает, что в данный период скла
дывания бурятской народности «формирование общего 
устно-разговорного языка происходило на основе восточно
го и западного наречий... четко обозначились контуры двух 
литературно-письменных диалектов... одного на основе старо
монгольской письменной традиции с ориентацией на восточно
бурятский диалект; второго -  на основе западнобурятского диа
лекта с использованием русской графики».

3 Хабаев И. П. Новый бурят-монгольский алфавит // Буря-
тиеведение. -  1930. - №  I11-1V (11-12). -  С. 18-23.

куда мы возьмем запас слов, достаточный для 
передачи хотя бы самых элементарных понятий? 
Почему большая часть сторонников нового ал
фавита учат своих детей с первых годов их жиз
ни говорить по-русски, а не по-бурятски? Почему на 
бурятском учительском съезде прошлого года (1906 г.
-  ред.) говорили большею частью по-русски, а не 
по-бурятски? Почему протоколы этого съезда ве
лись на русском языке, а не на бурятском, когда у 
участников съезда был под рукой новоизобретен
ный алфавит? Почему все буряты, хоть немного 
поднявшиеся над уровнем развития массы, лишь 
только разговор перейдет за пределы обыденных 
явлений, сейчас же начинают говорить, хотя и на 
ломаном, но все же на русском языке. Не случится 
ли с бурятами того же, что случилось с многочис
ленным и даровитым еврейским народом, т. е. не 
забудут ли буряты своего языка и не станут ли они 
впоследствии объясняться между собой на лома
ном русском языке, как евреи Германии говорят на 
испорченном немецком языке, евреи Испании на 
неправильном испанском...»4

Проблема реформы старомонгольской письмен
ности так и не была решена и, как пишет А. Оширов, 
«это объясняется вовсе не тем, что сама реформа 
монгольского письма была преждевременной или 
ненужной. Нет, недостатки этого письма были ясны 
и русским миссионерам, и тибетскому ламе Агван 
Доржиеву, и националисту-народнику Б. Барадину. 
Причины неуспеха дореволюционных начинаний 
в области реформы письма лежат, прежде всего, в 
социально-политических условиях и объясняются 
тем, что эта реформа оказалась не по плечу бурят
ской прогрессивно-националистической буржуазии, 
которая не смогла разрешить в условиях царизма ни 
одной сколько-нибудь крупной задачи культурно
национального возрождения бурят-монголов, в том 
числе и реформы монгольского письма.

Русские же миссионеры подходили к рефор
ме письма не с точки зрения развития бурят- 
монгольского литературного языка, а ставили перед 
собой практические задачи облегчения своих свя
зей с бурят-монголами. Они ограничивались лишь 
кустарным творчеством в этой области, не буду
чи серьезно заинтересованы в поднятии языковой 
культуры бурят-монголов, хотя и имели наиболее 
широкие возможности начать научную разработку

4 Богданов М. Н. Бурятское «возрождение» // Сибирские 
вопросы. -  1907. -  №  3. -  С. 49.
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(

Старомонгольское письмо

проблем реформы письма. Эти миссионерские на
чинания были пропитаны русификаторской уста
новкой, которая нашла яркое выражение во всей 
практической деятельности их среди бурят-монгол. 
По этим причинам и миссионерская реформа мон
гольского письма не имела успеха»1. Кстати, эту же 
мысль подтверждает Н. Поппе: «Цель миссионеров 
была как раз русификация»2.

Исторически было естественно, когда в 
определенный период большинство лингвистов- 
бурятоведов утверждали вслед за ведущими совет
скими языковедами, что бурятский язык является 
младописьменным3, и, как большинство малочис
ленных народов СССР, буряты обрели свою пись
менность в советское время. Однако существовали

1 Оширов А. За революционную монгольскую письмен
ность // Жизнь Бурятии. -  1929. -  №  3 ^ t. -  С. 41.

2
Поппе Н. Н. Бурят-монгольское языкознание. — JL, 1933.

-  С. 44.
з

Шагдаров JI. Д. Развитие бурятского литературного язы
ка в условиях двуязычия // Методологические и философские 
проблемы языкознания и литературоведения. -  Новосибирск: 
Наука, 1984. -  С. 145-155; Он же. Формирование и развитие 
национального языка у  бурят // Исследования по истории мон
гольских языков. -  Улан-Удэ, 1993. -  С. 11-37.

и существуют другие мнения4, что до революции 
бурятский язык не был бесписьменным. Да, они 
пользовались общей с монголами письменностью, 
но при этом, например, тексты бурятских историче
ских хроник и родословных имеют уже свои специ
фические особенности.

Старомонгольская письменность, использо
вавшаяся в Бурятии с XVII по XX в., удовлетво
ряла практически все языковые потребности гра
мотных бурят. В соответствии с общественными 
функциями, которые выполнял старописьменный 
язык, в нем можно выделить следующие жанры: 
научный (философия, медицина, языкознание и 
др.); учебно-дидактический; язык делопроизвод
ства; язык религиозных сочинений; устного на
родного творчества; документальный (летописи 
и исторические сочинения); публицистический 
(газеты «Жизнь на восточной окраине», «Ко
оперативное слово»). Можно выделить также 
достаточно оригинальные правовые сочинения, 
дидактические художественные произведения, 
мемуары. На этой письменности в виде ксилогра
фов существовала довольно обширная литерату
ра, ее использовали при официальной и частной 
переписке, при делопроизводстве вплоть до пере
хода на латинскую графику, т. е. она достаточно 
успешно обслуживала все существовавшие в то 
время сферы функционирования бурятского язы
ка. Другое дело, что пользовалась ею в основном 
верхушка дореволюционного бурятского обще
ства, что объясняется, скорее всего, недоступно
стью в те годы образования вообще, а не только 
письменности. Можно отметить, что в целом для 
большинства языков России того периода была 
характерна социально-функциональная ограни
ченность.

Можно также отметить, что этот период ха
рактеризуется тем, что государственной и обра
зовательной политикой царского правительства в 
дореволюционной России были заложены основы 
для развития бурятско-русского двуязычия, а про
цесс социокультурной модернизации, охвативший 
Россию в XX в., для бурят в области национально
языковых отношений преимущественно свелся к 
проблемам грамотности, требованиям создания си
стемы национального образования.

4 Цыдендамбаев Ц. Б. За дальнейшее развитие бурят- 
монгольского литературного языка // Сборник трудов по фило
логии. Вып. 3. -У лан-У дэ, 1958. - С .  3-11.



4 1 7

Декоративно-прикладное искусство. К XIX в.
историко-географические условия, специфика хо
зяйственного уклада предбайкальских и забайкаль
ских бурят повлияли на региональные особенности 
их народного творчества, которое в целом развива
лось в едином русле.

Народное жилище -  юрта -  представлялось об
разом Вселенной. Ее внутреннее пространство раз
граничивалось в соответствии с вертикальной и го
ризонтальной структурой мироздания.

Большую роль в сохранении традиционных 
предметов быта и общего убранства юрты играл 
свадебный обряд. В богатое приданое невесты 
должны были входить: постельные принадлежности 
(войлочные матрацы, одеяла, красиво оформленные 
подголовники), кровать, сундуки с праздничной и 
будничной одеждой и обувью, коврики, невысокие 
обеденные столики, буфет для посуды и т. д. Жених 
и участники «свадебного поезда совершали поезд
ку верхом на богато убранных лошадях, в полном 
вооружении. У лучников на левом бедре блестели 
серебряные колчаны. Специальная женская безру
кавка была покрыта по поясу и по бортикам метал
лическими пластинками. В юрте у изголовья ново
брачных ставилось стрелохранилище с вышитым на 
его покрышке роговидным узором»1. Помимо этого, 
невеста надевала головное украшение с подвесками 
(нархинцаг). В нем она должна была поклоняться 
шаманским изображениям (онгонам) и огню, куда 
полагалось бросать кусочки жира.

Пропорции юрты, мебель, вся утварь были со
размерны с фигурой человека, приспособлены к его 
повседневному труду. Все вещи и предметы распо
лагались по кругу, вплотную приставлялись к стене, 
развешивались. Изделия кочевого мира отличались 
пластичными, обтекаемыми формами, их удобство, 
целесообразность выверялись веками. Любая вещь 
была утилитарна, каждый образ-предмет заключал 
в себе духовное художественное начало.

Каждый орнаментальный мотив на предмете 
выражает символическое благопожелание владель
цу -  счастья, радости, чистоты и благородства по
мыслов, блага в будущем, силы, могущества. На
пример, плетенкаулзы, означающая благоденствие, 
счастье, располагается в центре орнаментальной 
композиции, а у монголов -  также и на двери юрты. 
В произведениях устного народного творчества у

Стрелохранилище

монголов и бурят, в юролах, которые в изобилии 
звучат на свадьбе, содержится упоминание «10 ты
сяч ульзиев», «10 тысяч лет счастья». У бурят су
ществует самое короткое и распространенное: Ута 
накатай, удаан жаргалтай... хусэнэб!, что дословно 
переводится: «Долголетия, бесконечного счастья... 
желаю!» С таким же значением использовались 
мотивы меандра -  «бесконечного счастья», китай
ские иероглифические знаки: шоу -  долголетие, фу
-  счастье и др. Овеществленная знаковость осмыс
ливалась не только во время свадебного обряда, но 
и в дальнейшем, окружая человека на протяжении 
всей его жизни. Орнаментально-колористическое 
оформление любого предмета или вещи соответ
ствовало всему убранству юрты. Ансамблевость 
художественно-орнаментального решения харак
теризует вещевую среду кочевника, отражает его 
эстетические идеалы.

Казачий урядник К. Москвитин писал о ставке 
бурятского князца в Забайкалье: «У Турухая юрты 
войлочные опушены лазоревым, и в юрте подзоры, 
камка на золоте. А платья носят по-брацки -  тулу
пы бархатные и камка на золоте»2. Конечно, особо 
дорогие ткани не были доступны бедным людям, 
однако праздничную одежду многие старались 
сделать более нарядной. В забайкальской юрте с 
постоянным контрастом атмосферы полумрака и 
света особое значение придавалось яркой цветовой 
палитре. Солнечный луч, через дымовое отверстие

1 Соктоева И. И. Изобразительное и декоративное искус
ство Бурятии. -  Новосибирск, 1988. -  С. 32. 2 Там же, с. 33.
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скользивший по интерьеру, играл радужными кра
сками на расписных сундуках, переливами на шел
ковой одежде, вспыхивал на серебряных изделиях.

У предбайкальских бурят ко 2-й половине
XVIII в. переносное жилище заменяется постоян
ным: четырех-, шести-, восьмистенные деревян
ные юрты составляют так называемые летники, 
а зимним жилищем становятся дома русского си
бирского типа. Резной диванчик, высокий стол, са
мовар, ситцевый полог, цветастая роспись на сун
дуках -  все это свидетельствует о проникновении 
в быт иркутских бурят элементов русской культу
ры. При этом в целом сохраняется облик традици
онного интерьера: деревянная посуда, кухонные 
принадлежности, седла, сбруи и т. д. Коврик из 
овечьих шкурок покрывает сиденье деревянного 
дивана. Если интерьер войлочной юрты состоит из 
малогабаритных сундуков и вещей, удобных при 
постоянных кочевках, то здесь стало возможным 
появление более громоздких диванов, массивных 
деревянных полок для посуды. В целом юрту от
личает простой, строгий стиль художественного 
оформления.

Понятие о прекрасном в народном представле
нии бурят связывалось с красками Природы, цвета 
которой господствовали и в произведениях народ
ного творчества: голубой -  цвет неба, символ вер
ности и постоянства, зеленый -  цвет травы, символ 
роста и размножения и т. д. Особое значение при
давалось белому цвету, в древности символизиро
вавшему солнце, в буддийской вере означавшему 
чистоту и благородство. Этот цвет выполняет важ
ную знаковую, обрядовую роль в народных обыча
ях и праздниках (например, в праздновании Сага- 
алгана). Устойчивое сочетание красного и черного 
на старинных предметах предбайкальских бурят 
связано с традиционными представлениями о ми
роздании, оппозиции «своего, теплого» и «чужого, 
холодного».

Особенности быта скотоводов и охотников об
условили кустарное производство из кожи, меха, 
шерсти домашних и диких животных. В арсенале 
предбайкальских мастериц к началу XX в. сохраня
лись: узорное вязание чулок на о-ве Ольхон, пле
тение ковриков на основе конского волоса (таар), 
меховые мозаичные коврики (хубсар). Мастерицы 
умело подбирали природные оттенки материалов, 
создавая простые (квадраты, параллельные линии, 
прямоугольники), но удивительно гармоничные 
узоры. При, казалось бы, довольно ограниченном

наборе орнаментальных мотивов мастерицы изго
тавливали коврики, неповторимые по расцветке и 
рисунку. Умело сочетали природные оттенки шер
сти, тонко используя их цветовые нюансы. Конский 
волос -  жесткий по фактуре, работа с ним требует 
большого терпения. Зато коврики на его основе нео
бычайно прочны, долговечны, как и другие изделия 
из него (мешки, вожжи, подпруги, сети и т. д.). Ков
роделие в творчестве предбайкальских бурят пред
ставлено не только таарами, но и упоминавшимися 
уже хубсарами, которые шились из лодыжных шку
рок овец и лошадей. Темные и светлые кусочки рас
полагали в шахматном порядке либо однотонными 
полосками. Однако не только посредством цвета 
строился узор, но и с помощью рельефного чере
дования удлиненных, слегка выпуклых кусочков 
мозаики, которые с изнаночной стороны сшивались 
через край частыми стежками. Подобные коврики 
были не только теплыми, мягкими в качестве под
стилок на сидения, но и необычайно нарядными. 
Часто края ковриков помимо мехового бордюра 
окантовывались яркой лентой из сукна.

В героическом эпосе «Гэсэр» говорится о том, 
что «женщина состоит вся из выкроек». Действи
тельно, шитье было основным занятием, где прояв
лялись изобретательность и художественный вкус 
каждой мастерицы:

М ужчина,
Чтобы зам ы сел воплотить,
Ж изнь не пож алеет отдать.
Ж енщ ина,
Чтобы из вы кроенного сш ить.
П алец на руке готова отдать1.

В ансамбле бурятского костюма воплотились 
эстетические идеалы народа. Декоративная отделка 
в верхней мужской одежде не только украшала, но и 
служила знаком территориально-родового отличия. 
В праздничной женской одежде предбайкальцев 
широко применялись не только разноцветная тесь
ма, оторочка мехом, но и разнообразные вышивки 
на углу подола (триквестр, круги, цветочные розет
ки, ромбы). Костюм дополняли нарядная вышивка 
и аппликация на обуви и рукавицах, орнаментация 
которых гармонировала с платьем и головным убо
ром. Основной элемент построения узоров -  криво
линейный завиток и производные от него мотивы, 
в то же время включались ромбы и квадраты. За

1 Гэсэр / Пер. с бурят. В. Солоухина. Кн. 1. -  М., 1988.
-  С. 84.
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байкальские мастерицы применяли для своих ко
стюмов ткани ярких расцветок с рисунком, не укра
шая их вышивкой. Вышивкой, аппликацией кожей и 
шелковыми шнурами богато украшалась обувь.

Техника аппликации -  одна из древнейших в на
родном творчестве бурят. В этой технике украше
ны многие бытовые предметы: стрелохранилища 
(хэһэнэг) свадебные футляры, подголовники, чепра
ки и т. д.

Стрелохранилище представляет собой узкий 
футляр высотой больше 1 метра, обтянутый теля
чьей или жеребячьей шкурой с остовом из деревян
ных перекладин. Лицевая часть имела 2 кожаные 
покрышки пяти-, реже четырехугольной формы, 
обшитые красным сукном и украшенные орнамен
том. По бокам прикреплялись узкие длинные сыро
мятные ремни (хур), которые свисали до пола. Узо
ры вырезались по выкройкам из материи (обычно 
черной) и «пришивались... тонким белым шнуром, 
свитым из белой овечьей шерсти (ноһон) и белого 
волоса (уһын)»'.

В далеком прошлом стрелохранилище служило 
футляром, в котором хранили и перевозили запас
ные охотничьи стрелы во время больших облавных 
охот. Еще в начале XIX в. у западных бурят было 
принято снаряжать выходящую замуж девушку 
луками и стрелами, что являлось отражением тра
диций древней облавной охоты, когда в ней прини
мали участие и девушки2. Подобного ритуального 
футляра нет у забайкальских бурят.

Поверхность верхней, более крупной по раз
мерам покрышки стрелохранилища, как правило, 
разделена диагонально пересеченными линиями 
на 4 сегмента, каждый из которых украшается 
преимущественно вариациями роговидного узо
ра (двойного, тройного, на концах креста и т. д.), 
реже -  мотивами в виде якоря, стрел, елочек. На
родный орнамент всегда обладал глубокой содер
жательностью образа, в котором все созвучно При
роде и Космосу.

Один из самых популярных мотивов в бурят
ской орнаментике -  «рога барана» (хусын эбэр). 
Ареал распространения исследуемого узора доста
точно широк, выходит за рамки кочевых культур, 
узор встречается и в Индии, и в странах Восточ

1 Хороших П. П. Орнаментальные мотивы на стрелохра- 
нилищах ольхонских бурят // Материальная культура и искус
ство народов Забайкалья. -  Улан-Удэ, 1982. -  С. 38.

2
Там же, с. 41.

ной Европы, и на Ближнем Востоке. Но особой по
пулярностью он пользуется у народностей, насе
лявших и населяющих регион Центральной Азии, 
являвшейся колыбелью многих кочевых племен. 
Роговидный узор, как отмечают многие исследо
ватели, издревле символизировал достаток и про
цветание.

В бурятских преданиях и легендах мы не нахо
дим объяснения связи барана с образом Солнца, хотя 
сочетание рогообразного мотива в виде пары завит
ков, украшающих концентрические круги, достаточ
но широко используется в росписи по дереву.

Один из главных принципов украшения в бурят
ском народном искусстве -  соединение в комплексе 
шитья, вышивки, кузнечных работ. Это составляет 
его отличительную особенность. Например, таков 
декор подголовников (дэрэ), чепраков, тебеньков и 
т. д. Вместе с тем изделия бурятских мастеров от
личают цельность художественного решения, про
думанность всех его составляющих. В эпических 
сказаниях понятие прекрасного нередко связыва
лось с эпитетами, характеризующими металлы: 
«серебряный», «нежно-золотистый» и т. д. Чепрак 
забайкальских бурят имел прямоугольную форму, 
изготавливался также из толстой окрашенной кожи. 
На нее при помощи деревянных матриц с вырезан
ным орнаментом переводились узоры в технике 
тиснения, помимо художественной аппликации из 
кожи. Подголовники (дэрэ) шились из лапок барана 
или жеребенка и имели форму мешка, одна сторона 
которого вышивалась из сукна и была прямоуголь
ной формы. Лицевая сторона дэрэ была жесткой 
формы, для этого использовали прямоугольную 
дощечку или плотный картон. Неизменной, тради
ционной во всех декоративных решениях подголов
ников являлась центральная композиция из 3 метал
лических кружков-пластин, сверкающих на черном 
прямоугольном фоне подголовника.

Дерево является одним из древних поделоч
ных материалов у бурят. Из него изготавливались 
раздвижные решетчатые стены войлочной юрты, 
разнообразная посуда, утварь, игрушки, луки, сед
ла и т. д. Ступки для чая и соли, корытца для мяса 
выдалбливали из цельного ствола березы, чайные 
чашки — из корней или наростов этого же дерева, 
а также кедра и лиственницы. Маслобойки, коже- 
мялки, ведра, черпаки, мутовки, скребки и другие 
орудия труда не орнаментировались.

Согласно Б. Э. Петри, абдре -  прямоугольный 
ящик на 4 ножках с плоской крышкой, на который
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ставят сендек (искаженное от сундук -ред.), подоб
ный первому, но без ножек, и иногда третьим ярусом 
возвышаются маленькие плоские ларцы — хопто. У 
забайкальских бурят абдарами называют верхние 
ящики, а их место занимают ухэг -  двустворчатые 
шкафчики. Примечательно, что у агинских бурят 
двухъярусная конструкция включает помимо под
ставки (ухэг) сундук (ханза). Обычно длина такого 
двухсоставного шкафа зависела от роста девушки, 
так как одежда (шубы, платья и т. д.) лежала во всю 
длину. Плотниками не только изготовлялись сами 
сундуки, но и выполнялась орнаментация лицевых 
стенок. Старинные сундуки сохранялись в роду не 
только из-за своей прочности, но и ценились пре
жде всего красотой оформления. При изготовлении 
мебели бурятские мастера старались придержи
ваться одного художественного стиля, соответствия 
старых и новых предметов через использования в 
орнаментальном декоре определенных элементов, 
мотивов и композиционных построений. Тем не 
менее это стилевое единство не исключало, а даже 
предполагало творческий подход к решению каж
дой вещи.

К старинным образцам относятся двухцвет
ные росписи: красный фон и черные линии узора. 
«Красная краска делалась из красной охры, куски 
которой в изобилии встречаются среди речной галь
ки. Черную краску буряты доставали из желваков, 
которые образуются у лошадей»1, при этом стара
лись достать желвак белой лошади.

У агинских бурят лицевая сторона шкафчиков 
расписывалась, как правило, красной или коричне
вой краской, а боковые, верхняя и тыльные -  зеле
ной. Обычно на передней стенке рисовались много
цветная рамка (магналай уһан -  радуга) или меандр 
(тумен жаргалан — бесконечное счастье)2. В каче
стве центральных мотивов использовались соляр
ная розетка как знак солнца (наран), лотос (бадма 
сэсэг), плетенка (улзы), китайский символ долголе
тия «шоу».

Ящики покрывались тонким слоем олифы в 
конце работы: лак, как правило, наносили губкой из 
мягких сухожилий. Перед началом работы поверх
ность обычно протравляли теплым жидким клеем, 
затем неровные дефекты очищали шкуркой, еще

1 Петри Б. Э. Орнамент кудинских бурят // СМАЭ. -  Т. V, 
вып. 1 , - СПб., 1918. - С .  218-219.

2
Бадмаев А. А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этно

культурных контактов). -  Новосибирск, 1997. -  С. 69.

Сундуки предбайкальских бурят

раз промазывали клеем, грунтовали краской шон- 
хо, опять шлифовали шкуркой, покрывали лаком на 
клеевом растворителе3.

Кузнечное ремесло является одним из древних у 
бурятского народа. Очевидна преемственность тради
ций курумчинских кузнецов в художественной обра
ботке металла. Об этом свидетельствует совпадение 
очагов курыканской металлургии и бурятских рудни
ков, разрабатывавшихся вплоть до XVIII в. Как отме
чает С. И. Вайнштейн, «у всех тюрко-монгольских 
народов кузнец пользовался с давних пор особыми 
правами и привилегиями», например, в эпоху Чин
гисхана освобождался от феодальных податей4. А 
связано это со многими мифами, повествующими 
о небесном происхождении искусства обработки 
металла. В западнобурятских мифах существует 
несколько вариантов, касающихся не только проис
хождения ремесла, но и соответствующего деления 
на «черных» и «белых» кузнецов (сагаан дархад, 
хара дархад). Белые кузнецы являлись ювелира
ми -  златокузнецами, черные кузнецы занимались 
производством орудий труда из железа и стали, бы
товых и хозяйственных предметов из железа, чугу
на, цветных металлов и сплавов. В народных пре
даниях и легендах можно обнаружить древнейшие

3 Ленхобоев Г., Герасимова К. М. О бурятском изобрази
тельном искусстве. -  Улан-Удэ, 1963.- С .  151.

4 Вайнштейн С. И. История народного искусства Тувы. -  
М.. 1974.- С .  82.
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кузнечные призывания, гимны, воспевающие труд 
кузнецов:

М астер, подобно белому небу...
Ты велик, как горы, как океан!
П одобно храмам высоким,
Горнило с наковальней сделай!1

В преданиях кузнецы часто приравниваются к 
шаманам, соперничают с ними. «Черных» кузне
цов наделяли способностью к колдовству. Среди 
древних технико-художественных приемов бурят 
известны: насечка серебром и оловом по железу, 
серебрение железа, воронение, чернение, гравиров
ка, художественная ковка металла. К более поздним 
приемам ученые относят литье из бронзы, меди и 
серебра, чеканку и филигрань. Помимо этого, бу
рятские мастера знали 2 способа золочения, на
кладную и ажурную филигрань, использовали ин
крустацию из цветных камней: коралла, лазурита, 
бирюзы и т. д.

В народных сказаниях, как отмечает И. И. Сок- 
тоева, встречается много эпитетов, связанных с 
металлом, даже тогда, когда речь идет о природе: 
лиственница нежно-золотистого и серебристого 
цвета, холм из «бронзы и серебра» и т. д. «Вкус» к 
металлическим украшениям, к блестящей фактуре 
материала мы наблюдаем в декоративном искусстве 
бурят2.

В описании эпических героев уделяется боль
шое внимание их снаряжению. Например, в эпосе 
«Гэсэр»:

С еребряны й, длинны й,
В еличиной с речную  долину,
Боевой колчан на левы й бок прикрепляет. 
У зорно-серебряны й, боевой,
С косое поле величиной,
Налучник сбоку подвеш ивает...3

Следует отметить, что проникновение и рас
пространение буддизма на территории Бурятии в
XVII—XVIII вв. обусловило творческое взаимодей
ствие культового искусства и бурятской народной 
традиции. Длительный процесс освоения, изучения 
и выработки мастерами профессиональных знаний, 
связанных со строительством дацанов, иконописа- 
нием, созданием канонической скульптуры, культо

1 Соктоева И. И. Изобразительное и декоративное искус
ство ..., с. 42.

2
- Там же, с. 46.

3 Гэсэр, с. 368.

вой утвари, изготовлением ксилографических до
сок, способствовал сложению своей художествен
ной системы, национальной школы. Ко 2-й поло
вине XIX в. бурятские плотники сумели творчески 
переработать стиль буддийского зодчества, привне
ся уже устоявшиеся к этому времени приемы забай
кальской традиции.

Образы и темы буддийского искусства в народ
ном мировосприятии также получают своеобразное 
преломление. Изображения львов нередко транс
формируются в образы собачек, более понятных 
и близких для скотовода. Существует множество 
художественных трактовок льва, но даже со свире
пым оскалом он предстает по сути добрым, каким и 
должен быть в народном представлении защитник 
и помощник людей «в подавлении зла и обрете
нии мудрости, бесстрашия, доброй славы...»4, как 
и остальные из «четырех сильных» (птица гаруда, 
дракон и тигр).

Особую популярность в народе приобрел образ 
Белого старца (Саган-Убугун), являющийся покро
вителем всех живых существ, дарующий плодови
тость и долголетие. В ранних работах народных 
мастеров он предстает с доверчиво-наивным взгля
дом, открытым зрителю, и доброй улыбкой. Поис- 
тине райский мир окружает пещеру старца: обилие 
растений с цветами и плодами, животные, сытые и 
довольные. Неизменно во все времена у каждого 
народа существовал идеал прекрасного, гармонич
ного мира, где человек един с Природой.

Фольклорную интерпретацию получает и буд
дийская легенда о Дугар-Зайсане. Известная сцена 
укрощения тигра рассказана с наивно-добродушной 
непосредственностью и житейской реальностью 
происходящего: герой держит одной рукой ухо 
зверя, а другой -  стегает палкой. И вновь фон, на 
котором разворачивается все действие, сказочно 
красив. Деревья, кустарники, цветы, облака, вер
блюд с верблюжонком -  все решено декоративно
орнаментально, раскрашено яркими цветовыми 
пятнами.

Для бурятского мастера обращение к образу 
тибетского поэта Миларепы стало определенной 
возможностью выйти за пределы условности куль
тового искусства. Поэт предстает красноречиво
выразительным в своей аскезе: изможденное, по
черневшее тело, проступающие ребра, костлявые 
конечности, огромные мешки под глазами. Несмо

4 Бурятская деревянная скульптура. -  Улан-Удэ, 1971. -  С. 8.
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тря на почти гротескную конкретность, скульпто
ру удалось создать облик отрешенного человека, 
наполненного духовностью. На раннем этапе сло
жения национальной школы культового искусства, 
когда осваивался художественный канон, мастерам 
не всегда удавалось справиться с пропорциональ
ными соотношениями в трактовке божеств. Но тем 
не менее эти образы подкупают силой эмоциональ
ного звучания. Идея Добра, его борьба со Злом -  
непреходящие, вечные темы в народном искусстве 
получают новое преломление.

Во 2-й половине XIX -  1-й трети XX в. шко
ла оронгойских мастеров, уже профессионально 
изготовливающая буддийскую скульптуру, по- 
прежнему изображала добрых богов, а не гневных. 
Боги милосердия предстают гармоничными соз
даниями, наделенными физическим и духовным 
совершенством. Произведения основателя школы 
Санжи-Цыбик Цыбикова отличают не только осо
бая пластика, тончайшая разработка деталей, но и 
внутренняя просветленность образов (Аюша, Бе
лый Гунриг).

Ко 2-й половине XIX в. в Бурятии складыва
ются ремесленные центры, которые специализиру
ются в разных видах художественного творчества. 
Многие из них продолжали развиваться и в XX в. 
Искусство литья занимало большое место не толь
ко у хоринских, селенгинских, агинских, еравнин- 
ских бурят, особенно непревзойденными мастерами 
оставались усть-тугнуйцы (Г. Эрдыниев, Ж. Сыре- 
нов, Д. Гармаев) и цолгинцы Мухоршибирского 
района. Помимо предметов бытовой утвари отли
вали и культовые вещи (колокольчики, лампады, 
ритуальные сосуды, очир и т. д.). Как указывают 
Г. Ленхобоев, К. М. Герасимова, установленных 
рецептов не было, «каждый мастер составлял свои 
пропорции состава, особенно для музыкальных ин
струментов, покупатели выбирали литье по цвету 
и по звучности»1. Чистота и мелодичность звуча
ния при литье колокольчиков достигались и за счет 
введения серебра в бронзовый сплав. Комплект из 
тарелочек (дэнчик) проходил следующую проверку 
на качество: одну тарелочку выносили на улицу и 
ударяли по ней, другая, оставленная в доме, долж
на была в ответ зазвучать.

Прославленные памятники художественного 
металла были созданы талантом закаменских ма
стеров. Улус Санага прославился не только тем, что

здесь выросла целая плеяда известных мастеров- 
чеканщиков XIX-XX вв. (Г. Лубсан, Д. Бадмаев, 
Д. Логинова, Л. и Р. Нохоровы), но и умельцами 
резьбы по дереву, плетению, тиснению по коже.

У джидинских мастеров сложился свой худо
жественный стиль, в котором сочетается ажур
ная легкость филиграни с вкраплениями зерни 
(Б.-Ц. Бадмаев. Э. Жамсуев, С. Санжиев).

Ювелиры из Кижинги использовали различные 
приемы при создании удивительных по красоте из
делий. Это серебрение,золочение, чернение, эмаль. 
Народная память хранит много имен прославлен
ных мастеров: Б. Аюшиева, А. Аюшеева, Б. Очиро- 
ва и др. Большую известность приобрели мастера- 
седельщики из Среднего Кодуна, применявшие 
серебряную насечку. Причем технология создания 
оставалась такой же, как в описании XVIII в. у 
И. Гмелина. Бралась тонкая специально подготов
ленная серебряная пластинка или проволока и вби
валась на предварительно обработанную зубилом 
(молотком) поверхность железа. Среди извест
ных чеканщиков следует упомянуть Б. Улзытуева, 
Р. Санжиева, Б. и Э. Ринчиновых и мн. др.

Особой красотой отделки отличались празд
ничные седла тункинских и окинских дарханов 
(Д. Соктоев, братья Сыбденовы). Эти седла были 
с высокими луками для езды в гористой местно
сти. Бывало, одним мастером изготавливался к 
седлу комплект чепрака и тебенька, украшенный 
разноцветной вышивкой. Таким мастером на все 
руки был Ламажап Сыбденов, помимо этого соз
дававший ножи, женские украшения, одежду и 
обувь.

Уникальными центрами художественных реме
сел были улусы Верхний и Нижний Оронгой. Сре
ди них известны иконописцы, строители, лучники, 
скульпторы, плотники, маляры, архитекторы. Верх- 
неоронгойцы из-за нехватки пашен около 8 месяцев 
в году работали по найму. Ими было выстроено 
больше половины всех дацанов в Бурятии. Также 
они строили церкви, общественные здания, мосты, 
создавали предметы быта и культа, писали иконы. 
Трудно перечислить фамилии всех талантливых ма
стеров, среди которых Д.-Ц. Доржиев, Г. Бадмажа- 
пов, Р. Гендунов, Э. Гармаев, Д. Санжеев и др.2

В улусе Суба, расположенном около Эгитуйско- 
го дацана, мастера-резчики специализировались на 
изготовлении ксилографических досок и печатании

1 Ленхобоев Г., Герасимова К. М. О бурятском..., с. 135. 2 Там же.
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книг, предназначенных как для монастыря, так и 
для богатых прихожан.

Следует отметить, что в строительстве русских 
церквей активное участие принимали и бурятские 
мастера. В Спасском соборе в старом Селенгинске, 
построенном в XVIII в., лепные украшения на окон
ных проемах чем-то напоминают криволинейные 
очертания бурятского орнамента, хотя, возможно, 
это удачное совпадение национальной и барочной 
стилистики в оформлении.

Обрядовая культура. С проникновением буд
дизма в Забайкалье (1-я половина XVII в.) начался 
качественно новый этап в этно- и культурогенезе бу
рятского народа. Приобщение забайкальских бурят 
к мировой религии, представляющей собой более 
развитую по сравнению с родовыми верованиями и 
культами форму общественного сознания, заложи
ло идеологические, социально-культурные, психо
логические и прочие предпосылки для преодоления 
разобщенности между различными этническими 
группами бурят-монголов и развития определенной 
этноконфессиональной общности.

Нельзя, конечно, утверждать, что буддизм был 
единственной консолидирующей и интегрирующей 
силой. Но наряду с известными политическими, со
циальными и экономическими факторами, детер
минировавшими процесс становления бурятской 
нации, буддизм, безусловно, сыграл решающую 
роль в формировании таких необходимых для скла
дывающейся этнической общности элементов куль
туры, как литературный язык и базирующаяся на 
нем литературно-художественная традиция, книго
печатное дело, живопись, архитектура и искусство.

Прогрессирующее усиление роли и значения 
буддизма не только в чисто религиозной, но и во 
всей этнической культуре бурятского народа сыгра
ло огромную роль, в результате чего это иноземное 
учение, первоначально казавшееся малопонятным 
и даже чуждым широким массам, постепенно пре
вращается в подлинно народную и, можно сказать, 
национальную религию бурят. За сравнительно 
короткий исторический период оно оказало столь 
мощное воздействие на все сферы духовной куль
туры и этнопсихологический склад бурят.
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В добуддийский период в религиозной культу
ре бурят существовало много различных культов, в 
основном относящиеся к природным объектам. Как 
и у многих других народов мира, у бурят существо
вало почитание гор, дабанов, холмов. Истоки куль
та гор древних монголов восходят к почитанию и 
обожествлению таких явлений природы, как небо, 
земля, солнце, луна и т. д. При этом объектом осо
бого почитания у центральноазиатских кочевников 
вполне естественно стали наиболее грозные и опас
ные для них природные силы -  гром, молния, огонь 
и небесные светила. С точки зрения архаического 
сознания, в основе которого лежали натурфилософ
ские представления, эти силы представляли собой 
нечто опасное и непонятное, потому что казались 
неуправляемыми.

Космологические преставления западных монго
лов (ойратов, а позднее калмыков) мало отличаются 
от других монгольских народов: в центре Земли гора 
Шумер-ула. Вселенная, по представлениям ойратов, 
была трехслойна: верхний, средний и нижний миры, 
а Земля имеет 7 слоев. «Небо (у ойрат-калмыков -  
ред.), -  пишет С. Ю. Неклюдов, -  имеет 49 слоев (на 
самом верхнем обитают боги), или 33 слоя, над кото
рыми находятся Очир Тэнгэр (небо Ваджры)»1. Про
низывая по вертикали все мироздание, Мировая гора 
служит связующим звеном между всеми сферами- 
горизонтами, из которых основными считаются 3

1 Неклюдов С. Ю. Ойрат-калмыцкая мифология. Т. 2. -  М., 
1982.- С .  247.

мира: верхний мир (монг. -  дээд 
замбуулин, бур. -  дээдэ замби), 
или мир небесный (монг. -  тэн
гэр, бур. -  тэнгэри); 2) мир зем
ной (монг. -  газар дэлхийн, бур.
— дэлхэй дайда), т. е. мир людей;
3) нижний мир (монг. -  доод зам
буулин, бур. -  доодо замби), т. е. 
подземный мир. Образ Мировой 
горы восходит к самому раннему, 
дуалистическому периоду мон
гольской, особенно бурятской, 
мифологии, для которого было 
характерно деление всех явлений 
на парные противопоставления 
(оппозиции): добрые и злые духи, 
верх -  низ, «западные» и «восточ
ные» небожители и т. д. К этому 
же периоду относится тройствен

ное членение мирового пространства (верхний, 
средний, нижний миры) и времени (прошлое, на
стоящее и будущее), которое в мифологии многих 
народов мира было связано с другим архетипиче- 
ским образом -  Мирового дерева. В более поздний, 
«шаманистический» период развития мифологии 
монголов сам образ Мировой горы несколько оттес
няется на задний план образом шаманского дерева, 
одного из его символических заменителей, который 
занял исключительно важное место в ритуальной 
практике шаманов.

Но на уровне массового традиционного со
знания монголов образ Мировой горы никогда 
не утрачивал своей популярности, хотя нередко 
приобретал модификации, в которых его семан
тика не всегда являлась достаточно прозрачной. 
Так, например, с образом Мировой горы был так 
или иначе связан культ самого популярного героя 
эпических сказаний бурят, носящего архаические 
черты культурного героя, -  Абай Гэсэра. В неко
торых вариантах эпоса отцом Гэсэра объявляется 
горный дух, хотя во всех версиях подчеркивает
ся небесное происхождение героя (в некоторых 
вариантах -  от верховного божества Хормуста- 
тэнгэри, в других -  Эсэгэ Малан-тэнгэри). Учи
тывая связь с божеством горы (что, по традицион
ным представлениям всех народов Центральной 
Азии, согласуется с небесным происхождением 
героя, а также с Мировой горой), Гэсэр воспри
нимался как «правитель Центра», противопостав
ленный правителям окраин, борьба с которыми по
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существу адекватна цивилизаторской деятельно
сти культурного героя1.

В поздних шаманских призываниях Гэсэр име
нуется небожителем -  тэнгэри и «сыном Неба», 
обитающим поверх высокой белой горной верши
ны в доме из облаков и туманов. Здесь мы видим 
очевидные аналогии с наиболее классической Ми
ровой горой -  индийской Меру, на вершине которой 
проживает верховное божество индуистской мифо
логии Индра (монг., бур. соответствие -  Хормуста), 
который считается небесным отцом Гэсэра.

В калмыцком героическом эпосе «Джангар» 
центр земли («пуп земли») и центр неба («пуп 
неба») тесно взаимосвязаны. Центр земли, по кос
мологическим представлениям западных монголов, 
соотносится со священной горой Манхан-цаган, 
при этом гора, «совмещенная с космическим цен
тром, соответствует образу Мировой горы»2.

Интересно, что древние индийцы располагали 
свою гору Меру севернее гималайских гор, т. е. в 
Тибете. Там же локализировали Мировую гору (тиб. 
Шумеру) многие народы Центральной Азии, имев
шие не только тибетское, но и тюркское и монголь
ское происхождение, причем эти представления за
частую были связаны с понятием прародины.

Во всяком случае, огромная роль, которую играл 
культ священных гор у монголоязычных кочевни
ков степной и лесостепной зоны ценральноазиат- 
ского региона еще в добуддийский период, труд
нообъяснима без учета влияния космологических 
верований монголов, калмыков и бурят. Очевидно,

что разнообразные формы поклонения горам и по
читания их хозяев (духов предков или шаманов), 
существовавшие у народов Центральной Азии за
долго до проникновения буддизма, основывались 
на однотипной картине мира, имеющей в качестве 
центрального образа Мировую гору.

Исследователи объясняют такую однотипность 
процессом влияния буддизма и широким распро
странением синтезированного культа обо,централь
ное место в котором занимает поклонение горам. 
Как известно, обо в буддийской мифологии пред
ставляет собой символ главного элемента буддий
ского космоса -  мировой горы Шумеру. В буддий
ской мифологии эта гора обычно представлялась в 
форме огромной пирамиды, окруженной 7 цепями 
гор, между которыми находятся моря, каждая сто
рона пирамиды имеет определенную цветовую ха
рактеристику: южная -  синий, западная -  красный, 
северная -  желтый, восточная -  белый цвет.

Однако многочисленные данные свидетельству
ют о том, что в наиболее существенных деталях эта 
картина мира была характерна для традиционных 
представлений монголов задолго до проникновения 
буддизма. Более того, даже в бурятской мифологии -  
наиболее архаической из мифологий всех монголь
ских народов — дается описание Шумеру в ее буря- 
тизированном варианте -  Сумбэр-уула. В одном из 
бурятских вариантов Гэсэриады даже встречается 
происхождение этого названия, которое было адап
тировано к западнобурятским говорам -  һумбэр, 
что уже само по себе указывает на широкое бытова
ние представлений о горе Шумеру среди предбай
кальских бурят на самых ранних этапах формиро
вания их религиозных верований, когда ни о каких 
буддийских влияниях не могло быть и речи. Хотя 
Гэсэриада может отражать и позднейшие этапы 
развития мифологического сознания, очевидно, что 
почитание горы Шумеру (со всеми вытекающими 
последствиями) и связь ее культа с архаическим бу
рятским культом священных гор имеют очень дав
ние истоки. На это указывает и то, что в бурятских 
версиях эпоса «Абай Гэсэр» встречаются эпизоды, 
в которых главный герой совершает на горе Шуме
ру древний обряд жертвоприношения богам, духам 
и божествам-небожителям, который в буддийский 
период был широко распространен среди всех этни
ческих групп бурят, -  тайлага тахил, тайлаган3.

1 Неклюдов С. Ю. Ойрат-калмыцкая мифология.

“ Там же.
Абай Гэсэр Хубуун. Буряад арадай ульгэр. -  Улан-Удэ,

1969.
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В калмыцкой мифологии в центре Земли, имею
щей плоский вид и круглую форму, находится так
же именуемая гора Сумер-уула1.

Все это свидетельствует о том, что еще в до- 
буддийский период у народов Центральной Азии 
сложилась однотипная картина мира, имеющая 
одинаковые структурные элементы, из которых 
важнейшим был образ Мировой горы. Именно это 
позволило культу обо (монг. -  обоо\ бур. -  обоо; 
калм. -  ова) широко распространиться по всему ре
гиону Центральной Азии и стать одним из самых 
популярных культов практически у всех монголь
ских этнических групп.

По-видимому, эта однотипная картина мира 
складывалась в процессе длительного и сложного 
взаимодействия автохтонных элементов с заим
ствованием, причем типологическая и генетическая 
общность некоторых ключевых элементов суще
ственно облегчала влияние одних этнокультурных 
общностей на другие (в данном случае -  тибетцев 
на монгольские народы).

Вместе с тем эта однотипность отнюдь не ис
ключает самых различных вариаций этнических, 
локальных, ареальных и т. д. как в интерпретации 
одних и тех же обрядов единой картины мира, так 
и в функциональной направленности связанных 
с теми или иными представлениями ритуальных 
действий. В зависимости от специфических осо
бенностей этно- и культурогенеза, географических 
и других условий один и тот же обряд мог встраи
ваться в ассоциативные ряды с набором различных, 
генетически разнородных структурных элементов 
мифологической системы конкретной этнической 
группы. При этом возникали новые семантические 
связи, которые не заменяли и не отбрасывали пер
воначальные значения архетипического образа, а 
как бы наслаивались на него или же образовывали 
параллельные символические структуры, которые 
могли в свою очередь поражать относительно само
стоятельные ассоциативные ряды.

Таким взаимосвязанным с Мировой горой обра
зом мифологии центральноазиатских народов явля
ется образ Мирового дерева, столь же архаичный и 
распространенный, как и первый, но самое главное
-  имеющий столь же сложное семантическое поле, 
наиболее ранние слои которого фактически совпада
ют, что можно рассматривать эти образы как взаимо
заменяемые. Так, например, полностью совпадают их

1 Джангар. -  Элиста, 1979. -  С. 49.

функции универсальных медиаторов (посредников) 
между всеми противопоставлениями начала архаи
ческого мироздания -  Небом и Землей, миром духов 
и миром людей, жизнью и смертью и т. д., в этом 
смысле Мировое дерево является такой же Осью 
мира, пронизывающей и объединяющей все миро
здание, как и Мировая гора. Интересно, что в тради
ционных представлениях бурят эти 2 образа могли 
полностью совмещаться, когда, например, в качестве 
объекта почитания и поклонения одновременно вы
ступали деревья, растущие на священной горе, и 
сама гора, или когда для выполнения обрядовых дей
ствий, связанных с культом горы, использовались 
специально доставленные на эту гору деревья.

Обряд широко известного в культуре монголь
ских народов Белого старца, связанного с плодоро
дием, землей и водой (калм. -  Цаган Авга, Делнян 
Цаган Овгон; монг. -  Цаган Эбуген; бур. -  Сагаан 
Убугун), по представлениям ойратов, был непо
средственно связан с образом горы или гор. Более 
того, его изображение помещалось на вершине вы
сокого насыпного холма — обо, и в честь него в пер
вый и второй летние месяцы по лунному календарю 
совершался обряд ова тахилга (жертвоприношение 
на обо). При обряде одну из ведущих ролей играло 
дерево («зеленеющее дерево»),

С медиативными функциями Мирового дерева 
связана его роль как универсального средства клас
сификации всех явлений микро- и макромира в ар
хаических традициях.

Другой, поздней модификацией Мирового дере
ва является так называемое шаманское дерево, наи
более употребительным аналогом которого мог вы
ступать шаманский посох. Береза, сосна участвуют 
во многих обрядах: посвящение шамана, камлание, 
лечение, погребение. Так, например, сосна, в нишу 
ствола которой замуровывались останки шамана, 
становилась для всех последующих представителей 
рода умершего шамана местом родового жертвопри
ношения. Н. JT. Жуковская пишет, что «в мифологии 
кудинских бурят сохранилось представление о миро
вом дереве, растущим в той части неба, где обитал 
Эсэгэ Малан Тэнгри. На дереве были развешаны 
разнообразные шаманские атрибуты (колокольчики, 
плащи, бубны), у подножия дерева жили шаманские 
духи, которыми распоряжалось само божество.

Многочисленные шаманские предания и леген
ды содержат описание путешествий шаманов по 
разным верхним и нижним мирам: в них также упо
минается шаманское дерево: то в виде лестницы, то
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в виде основы шаманского мироздания, под кроной 
которого сидят божества»1.

К этим представлениям, по-видимому, восходят 
более поздние верования бурят о магической силе 
некоторых деревьев (например, лиственницы), ко
торая проявлялась в способности даровать женщи
нам детей, способствовала здоровью и долголетию, 
влияла на жизненную силу человека (судьбу), была 
хранилищем его души и т. д. Особо почитались так 
называемые «вечные деревья» (кедр, ель) или де
ревья, имеющие какие-либо индивидуальные осо
бенности -  растущие на вершине горы или одино
ко стоящие в степи, имеющие причудливую крону 
или прогнутый ствол и т. д., специальные обряды 
посвящались и деревьям, связанным с шаманской 
практикой, -  березе, широко использовавшейся при 
камлании, и сосне, которая чаще всего становилась 
местом захоронения останков умершего шамана, а 
также любым деревьям, «имеющим хозяина» (эзэ- 
тэй модон), т. е. деревьям, в которых обитает какой- 
нибудь дух или божество2. У некоторых этнических 
групп монголов, калмыков и бурят даже существо
вали «родовые деревья», почитавшиеся как покро
вители определенного рода, связанные со всей си
стемой родовых верований и культов, прежде всего 
культом хозяев -  покровителей данной местности, 
которыми чаще всего были хозяева близлежащих 
гор.

В результате культ шаманского дерева, вос
ходящий к архаическому образу Мирового дерева, 
с одной стороны, и к не менее архаическому пред
ставлению о Мировой горе -  с другой, трансформи
ровался в популярный культ священных деревьев, 
который, в свою очередь, был связан с культом хо
зяев местности и другими родовыми культами, в 
том числе культом священных гор, причем послед
ний играл ключевую роль во всей системе родовых 
культов. Вместе с тем оба популярных культа систе
мы традиционных верований монголов, бурят, кал
мыков (деревьев и гор) имели непосредственные ге
нетические связи и с другим не менее архаическим 
(возможно даже самым архаическим из них) мифо
логическим образом, широко распространенным в 
древности у центральноазиатских народов -  обра
зом Матери-земли (Этуген).

1 Жуковская Н. Л. Категория и символика традиционной 
культуры монголов. -  М.. 1980. - С .  95.

2 Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят. -  Ново
сибирск, 1987. -  С. 31.

Жертвенный конь

Из-за своей исключительной архаичности культ 
Матери-земли, прародительницы всех людей и во
обще всего, не мог сохраниться в чистом виде по 
мере развития мифологического сознания монголь
ских племен, но его отголоски обнаруживаются 
во многих верованиях и культах -  в культе огня и 
домашнего очага, поклонении пещерам, которым 
приписывалось способность даровать потомство, 
почитании воды как источника жизни и обожест
влении рек, озер, ручьев и т. д. Пережитки этого 
культа проявлялись также в тех случаях, когда дух- 
покровитель местности выступал в женском обли
чье, т. е. хозяйки горы, тайги, долины и т. д. При 
этом во всех вариациях культа Матери-земли под
черкивалось ее женское начало, способное даро
вать жизнь, оплодотворять, в частности, повышать 
плодовитость скота, чему монгольские племена как 
скотоводы придавали особое значение при исполне
нии обрядов поклонения священным горам. Как ви
дим, эта же оплодотворяющая способность играла 
важную роль и в почитании священных деревьев, 
причем она вряд ли связана с культом шаманского 
дерева, скорее всего, восходит именно к более ар
хаическому культу Матери-земли.

Даже после буддизации культа гор у монголь
ских народов отчетливо прослеживается связь с 
древнейшим культом Земли, поздними модифика
циями которого были различные формы почитания 
духов-хозяев местности.

Т. Гото, сгруппировав их по степени значимо
сти, пришел к выводу, что главная роль в этом об
ряде принадлежала Земле, а остальные 12 -  лишь 
окружали символ Земли3. Поскольку имена всех

3 Goto Т. The oboga worship o f the Mongol. Vol. 20. - №  1-2. 
-T okyo , 1956.- P .  15.
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13 божеств у чахаров тибетские, Т. Гото связывает 
их появление с распространением у монголов буд
дизма. Аналогичные примеры зафиксированы в 
бурятском ареале распространения культа обо, что, 
во-первых, еще раз подтверждает более ранние, до- 
буддийские традиции; во-вторых, говорит об архаи
ческих (вероятно, дошаманистских) связей культа 
гор с культом Матери-земли.

На поздних этапах развития мифологическо
го сознания бурят происходит еще более полное 
слияние культа шаманского дерева с культом гор, в 
результате чего умершие шаманы, прах которых за
муровывался в сосне, стали почитаться как сыновья 
небожителей -тэнгриев. Поскольку хаты считались 
буумал, т. е. небесными божествами (или духами), 
спустившимися на землю, чтобы помогать людям, и 
горные вершины стали местом их обитания («пре
столом»), сохраняя архаическую семантику медиа
торов между Небом и Землей, то культ гор вобрал 
в себя и комплекс древнейших представлений о то
темных предках родоплеменных групп бурят, име
ющих небесное происхождение и являющихся хо
зяевами больших гор (Буха-нойон, Шаргай-нойон 
и др.). В результате этого культ стал приобретать 
все более синкретический, универсальный и много
функциональный характер, вместе с тем все теснее 
увязываясь с системой локальных родовых верова
ний и культов.

Представления о небесном происхождении то
темных предков, духов-хозяев местности, некото
рых выдающихся шаманов, героев эпоса (напри
мер, Абай Гэсэра и Джангара), знаменитых исто
рических деятелей и т. д. связаны также с другим 
очень архаичным и распространенным в древности

у всех народов Центральной Азии культом Вечного 
Синего Неба. Истоки этого культа восходят к пред
ставлениям о небе как о неперсонифицированном 
высшем божестве, которые прослеживаются по 
меньшей мере к периоду выхода на историческую 
арену хунну (III в. до н. э. и раньше). Дальнейшее 
развитие поклонения небу получили у преемников 
традиций хунну -  тюрков, монголов и др., сохра
нившись в трансформированном виде до самого 
позднего времени.

В древнетюркских, енисейских и орхонских па
мятниках «голубое небо» называлось «крышей над 
миром», где ежедневно рождаются солнце и луна, 
причем особо почиталось «рождающееся Солнце».

У монголов наиболее четко культ неба зафикси
рован в таких памятниках письменности, как «Со
кровенное сказание» (XIII в.), в записях иранского 
историографа Рашид-ад-Дина (XIV в.), путеопи- 
саний путешественников Плано Карпини, Марко 
Поло, Вильгельма Рубрука и др.

Небо, в представлении ранних монголов, явля
лось неперсонифицированным изначальным, неру
котворным мужским создателем всего сущего, вла
дыкой, определяющим судьбу человека, санкциони
рующим государственную власть. В более поздний 
период название «тэнгэри» закрепилось за целым 
классом небесных богов, которые обитают на 17 не
бесах, в 33 царствах, каждое из которых имеет свое
го правителя -  Хана-тэнгэри.

Высшее божество из всего этого класса тэнгри
ев в монгольской и бурятской мифологии обычно 
персонифицировалось в облике Хормуста-тэнгэри 
(в бурятской шаманской мифологии иногда в об
лике Эсэгэ Малаан-тэнгэри). Всего в бурятской ми
фологии насчитывалось 99 тэнгриев, из которых 55
— «светлых», «добрых» западных и 44 -  «темных», 
«злых» восточных, ведущих постоянную борьбу 
друг с другом, в чем отразились архаические пред
ставления о дуалистической картине мира, четко 
разделяющей и противопоставляющей «добрые», 
«светлые» начала «злым», «темным».

О том, что в культе неба преломлялись дуали
стические представления, свидетельствуют также 
его связи с культом Солнца и Луны. В мифологиче
ском сознании народов Центральной Азии и Сибири 
Солнце обычно ассоциируется с дневной, светлой 
половиной мира, а Луна -  с ночной, темной. Это 
хорошо просматривается на шаманских бубнах, где 
луна помещалась на темном фоне слева от Миро
вого дерева, а солнце -  справа, причем отчетливо
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проявлялись функции Мирового дерева как ме
диатора между противоположными началами, т. е. 
нейтрализация, гармонизация всех оппозиций и их 
синтез на более высоком уровне развития диалекти
ки единства и борьбы противоположностей.

Такое же свойство нейтрализовать оппозиции, 
воплощенные в образы Солнца и Луны, приписыва
лось Вечному Синему Небу, соединяющему в себе 
все противоположности и выступающему как еди
ное, благодетельное, абсолютно доброе, всезнаю
щее, правосудие божественного начала. Возможно, 
именно его способность гармонизировать противо
положные силы мироздания и находиться над все
ми оппозициями явилась одной из причин того, 
что культ неба в свое время значительно потеснил 
у монголов и тюрков более древние солярные ар
хаичные культы, пережитки которых сохранились 
лишь в самых древних пластах мифологического 
сознания. И именно общность медиативных функ
ций явилась одной из причин того, что на поздних 
этапах культ неба слился с культом гор, «передав» 
последнему и некоторые другие свои функции -  за
щита людей от злых духов, болезней и смерти, да
рование жизненной силы людям и скоту, обеспече
ние мира и благополучия, воинской и охотничьей 
удачи, покровительство роду и семье, домашнему 
хозяйству, в особенности поголовью скота и т. д.

На поздних этапах развития мифологического 
сознания монгольских племен эти функции связы
вались не столько с образом Вечного Синего Неба 
как такового, сколько с персонифицированными 
тэнгриями, каждый из которых имел свою специ
ализацию (например, один специализировался на 
охранных функциях, другой -  на лечебной магии и 
т. д.). При этом основная часть тэнгриев, имевших 
отношение к родовым верованиям и культам кон
кретных этнических групп, превратилась в духов- 
хозяев местности (преимущественно гор), являв
шихся покровителями и защитниками определенно
го рода (точно такая же эволюция, как мы отмечали, 
произошла с «сыновьями небожителей» -  хатами).

Но это вовсе не означает, что к периоду проник
новения буддизма культ неба уже перестал существо
вать. Тем не менее само по себе почитание неба как 
безличной силы, детерминирующей судьбы людей 
и наделяющей душой, все же сохранилось, но чаще 
всего в модифицированных формах -  культе предков 
небесного происхождения, поклонения горам как 
посредникам между Небом и Землей и обиталищу 
божеств -  небожителей и т. д. При этом основная

тенденция трансформации культа неба, как и других 
взаимосвязанных культов (гор, деревьев, Матери- 
земли и т. п.), заключалась в их дифференциации по 
локальным и родоплеменным признакам, адаптации 
к системе родовых культов и сближении с наиболее 
значимыми для существования всей территориально
родовой организации верованиями и культами (осо
бенно теми, которые способствуют продолжению 
рода, его увеличению и т. д.).

Кузнечное дело было связано с реальными жиз
ненными потребностями этих народов, являясь 
важным элементом их хозяйственной и социальной 
деятельности. Представления древних монголов об 
особой магической силе кузнеца могут объясняться 
тем, что на ранних этапах формирования кузнечного 
культа у монголов некоторая часть представителей 
этой профессиональной группы имели иное, в част
ности, тюркское происхождение, а во многих арха
ичных традициях, как известно, «чужой» шаман, 
колдун, знахарь и т. д. обычно наделялись большей 
магической силой, чем свой (ср., например, пред
ставления бурят о том, что тунгусский шаман обыч
но сильнее бурятского; или представления хакасов
о том, что тувинские шаманы обладают большей 
магической силой и наоборот; а также представле
ния монголов о том, что бурятский шаман сильнее 
монгольского).

В процессе дальнейшей эволюции кузнечного 
культа у некоторых групп монголоязычных наро
дов, в частности у бурят, развивается сложная ие
рархия обширного пантеона божеств, покровитель
ствующих кузнецу в его кузнечном мастерстве: не
бесные тэнгрии -  покровители кузнецов; божества, 
хранящие секрет ковки железа; духи-хозяева куз
нечного меха, кузнечного горна, молота, наковаль
ни; кузнецы-предки; умершие искусные кузнецы- 
покровители; хозяева местности, где добывается 
железная руда.

Упоминание о небесных кузнецах в мифологии 
бурят свидетельствует, во-первых, об очень древ
них истоках кузнечного культа у монголоязычных 
народов, во-вторых, о том, что в структуре религи
озного сознания он издревле занимал довольно вы
сокое положение.

В связи с этим большой интерес вызывает разде
ление кузнецов на «белых» и «черных», являющее
ся характерной чертой верований тех этнических 
групп, у которых в силу разных причин кузнечный 
культ наиболее глубоко внедрился в религиозное 
сознание и имел наиболее развитый характер. По-
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добное деление кузнецов, как и шаманов, очевидно, 
несет в себе следы дуальной организации древне
монгольского общества, а также, по-видимому, ге
нетически связано с цветовой символикой народов 
Центральной Азии, в которой белый цвет считал
ся сакральным (ср. белые одежды, белые кони при 
отправлении некоторых обрядов у халха-монголов 
и бурят; божества-покровители степных уйгуров
-  в белой одежде, на белом коне, с белым лицом, 
божества-покровители горных уйгуров -  на черном 
коне, в черной одежде, с черными скулами).

Так, например, «белым» кузнецам у бурят по
кровительствуют западные добрые тэнгрии во главе 
с небесным кузнецом Божинтоем, его 9 сыновьями 
и 1 дочерью. По преданию, бытующему у бала
ганских бурят, 9 сыновей и дочь Божинтоя спусти
лись на землю в районе Тункинских гор и обучали 
людей кузнечному ремеслу. «Черным» кузнецам 
оказывал покровительство Хожир Хара-дархан 
и его 7 сыновей. Не вызывает сомнений, что раз
деление на «белых» и «черных» кузнецов произо
шло на более поздней стадии эволюции кузнечного 
культа, однако параллельные мотивы с «черным» и 
«белым» шаманством вполне очевидны. Вопреки 
распространенному мнению, что «белые» кузне
цы -  это мастера по серебру и специалисты более 
тонкой ювелирной работы, чем «черные», испол
няющие менее утонченные «черные» работы, раз

деление проводилось, скорее, по принципу выбора 
божества-покровителя, который помогал кузнецу 
в его кузнечном мастерстве. Большую роль в раз
делении сыграла магическая «специализация» этих 
двух категорий кузнецов, т. е. использование ими 
некоторых специальных приемов магического воз
действия.

Дифференциация «черных» и «белых» кузне
цов прослеживается и в отправлении самого об
ряда поклонения своим покровителям, кузнечному 
горну, наковальне, инструментам. При отправле
нии данного обряда балаганские «белые» кузнецы 
призывали покровительствующих им западных 
небесных тэнгриев -  Божинтоя, его 9 сыновей и 
дочь, прося оказывать им свое покровительство, 
учить их кузнечному ремеслу и мастерству, защи
щать от злых духов. В улусе Хохор, где проживали 
предбайкальские буряты, наследственные «белые» 
кузнецы Хабтариевы в специальной ритуальной 
кузнице, называемой «священной», призывали Бо
жинтоя, его сыновей и дочь, а жертвоприношения 
клали на каменную наковальню, по легенде, спу
щенную самим Божинтоем. В ритуальной кузнице 
совершались также посвящение в кузнецы, ежегод
ные жертвоприношения-«хурай». Обряд начинался 
с призывания старшего из 55 западных тэнгриев
-  Эсэгэ Малан-тэнгэри, его супруги -  Эхэ Юртан- 
тэнгэри, Божинтоя, его сыновей и дочери, хозяина 
больших кузнечных клещей -  Абарга Саган-нойона, 
хозяина кузнечного молота -  Бажар Саган-нойона, 
хозяина кузнечного сверла -  Сомсаган-нойона, хо
зяина кузнечного навара -  Хилман Саган-нойона, 
хозяина кузнечной искры -  Шагша Саган-нойона, 
хозяина кузнечной наковальни -  Дулэтэ Саган- 
нойона. Кроме того, призывались свои предки- 
кузнецы. Жертвоприношение при этом соверша
лось молочной водкой и молочными продуктами. 
Характерной особенностью отправления кузнечно
го культа «белыми» кузнецами является обряд по
священия своим покровителям серого или солового 
коня (мори хэтэрлэхэ).

«Черные» кузнецы соответственно призывали 
Хожир Хара-дархана, его 7 сыновей, а в качестве 
жертвоприношения также подносились молочная 
водка, пища, однако при каждом совершении об
ряда производилось заклание жертвенного живот
ного преимущественно темной масти без пятен. 
Иногда божествам-покровителям, а также предкам- 
кузнецам посвящали козла темной масти (ямаа 
хэтэрлэхэ). Кровавые жертвоприношения при от-
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правлении кузнечного культа являются отличи
тельной чертой «черных» кузнецов по сравнению с 
«белыми». При этом обычно присутствуют только 
члены данного кузнечного рода. Именно «черное» 
кузнечество отличается своей «закрытостью», эзо- 
теричностью, может быть, именно вследствие та
кой «закрытости» имеется крайне ограниченное ко
личество фактологического материала о «черных» 
кузнецах, в том числе и текстов их призываний.

Среди селенгинских бурят кузнечный культ от
правлялся представителями родов харанут, абзай, 
а также хонгортон. Здесь обряд носил свое клас
сическое название — хяһа тахилга. Потомствен
ный кузнец, сын Сахия-гана -  Хонгор славился на 
всю округу как очень искусный и умелый кузнец. 
По устной традиции народа, считалось, чем ис
куснее кузнец, тем сильнее небесные или другие 
силы, ему покровительствующие, тем крепче узы, 
связывающие его с ними. По ночам, согласно пре
даниям, в кузнице Хонгора часто слышался звон и 
стук молотков. Предполагалось, что в это время его 
посещают небесные старцы-кузнецы и помогают 
ему в его кузнечном ремесле. При совершении об
ряда призвались небесные тэнгрии, а также хозяин 
кузнечного меха -  Хурэн һахалтай убэгэн, хозяйка 
кузнечного горна -  Буурал толготой хугшэн. В ка
честве жертвоприношения подносилась молочная 
пища. Подобный обряд зафиксирован и среди ки- 
жингинских бурят.

Характерно, что наиболее развитые формы куз
нечного культа сохранились именно у предбайкаль
ских бурят, которые не подверглись столь сильному 
влиянию буддизма, как забайкальские и сохранили 
более архаичные верования и культы. Этот культ не

был вытеснен полностью, не ассимилировался в тра
диционной системе обрядовой культуры.

Возникнув хронологически позже, чем инсти
тут шаманства, кузнечный культ занимал в опреде
ленные периоды в традиционной обрядности и ве
рованиях монголоязычных народов едва ли не оди
наковое, а в некоторых регионах и более высокое 
положение по отношению к шаманскому культу.

Само деление кузнецов на «белых» и «черных» 
можно считать производным от деления шаманов 
на «белых» и «черных» или, по крайней мере, воз
никшим по аналогии с этой классификацией, по
скольку шаманство как явление и как институт име
ет более древнее происхождение, тогда как появ
ление железоделательного производства, а значит, 
и кузнечного культа, имеет более или менее точно 
фиксируемые рамки (т. е. начало обработки желе
за). Кузнечный культ первоначально формировался 
и развивался под влиянием шаманского, но посте
пенно приобрел относительную автономность и в 
некоторой степени стал даже соперничать с послед
ним, перенимая часть его функций. Тем не менее 
религиозно-магические аспекты кузнечного культа 
так и не отделились окончательно от других его 
аспектов и всегда сохраняли свою синкретичность 
(разумеется, только в тех регионах, где кузнечный 
культ вообще сохранился после «ламаизации» 
основной массы монголоязычных народов).

Теперь рассмотрим автохтонные традиционные 
обряды, называемые даллага авах (бур. -  абаха), 
даллага дэгдээх. У монгольских бурят этот обряд 
совершался осенью и считался обрядом призыва
ния благополучия, счастья для семьи. Основным 
лицом был глава семьи.

В Кобдосском аймаке этот обряд совершался
1 раз в год. Присутствовала традиционная стре
ла. Продукты клали на специальную тарелку -  сав 
(бур. -  саба), в которую помещали молочную пищу. 
В этой же тарелке лежала стрела с хадаком (риту
альным шарфом), привязанным к ней.

Монгольские буряты рода олзон при обряде ис
пользуют сав, сделанную из корней дерева, и стре
лу. На стрелу привязывают хадаки разного цвета. 
В тарелку кладут пищу и прикрывают ее белой 
шкуркой ягненка. В это время совершают обряд по
священия коня, можно быка или козу. Хозяин дома 
держит тарелку двумя руками, потом вращает ее по 
ходу солнца 3 раза, произносит: «Хураи!» После 
этого в течение 3 дней ничего не отдают из дома, не 
выносят и не выбрасывают.



432 Культура и быт народов Бурятии

Монголы Завханского аймака делают различие 
между даллага дэгдээх и даллага авах. Первый от
правляли 13 июня. В качестве жертвоприношения 
фигурировали молоко, молочная пища. После дэгдэ
эх 2 раза в день начинали доить овец и коз. Только 3 
семьи в этом районе отправляли этот обряд. Далла
га авах совершается 17 октября. В первый день при 
совершении обряда кастрируют ягненка на специ
альном маленьком столике. Стрела в это время нахо
дится внутри дома (в чехле острием вниз). Примеча
тельно, что стрелу выносят и на обряд поклонения 
обо. В этом случае стрелу держит хозяин, не опуская 
ее на землю. В противном случае могут случиться 
пожар, засуха, болезни. Передавать стрелу в руки 
другому тоже нельзя, халха-монголы на свадьбе ее 
не используют. Она участвует при похоронном обря
де. После смерти человека ее держат около головы, 
поднимают и опускают несколько раз.

Халхи Сухэбаторского аймака даллага тахик 
считали семейным обрядом, так же, как и цонго- 
лы и ашибагаты, проживавшие вдоль российско- 
монгольской границы. В тарелку кладут сырую 
правую переднюю ногу барана. Там же острием 
вниз помещается стрела. По мере чтения простых 
молитв старейшина рода берет тарелку, кладет на 
нее бараний хвост и подносит хозяину. Хозяин 
должен как можно больше откусить от курдюка 
и поставить стрелу на место. Присутствующие 
берут приготовленную в тарелках пищу и, делая 
вращательные движения руками с тарелкой, кри
чат: «Ам, хурай!» Заканчивается обряд угощением 
всех присутствующих, как правило, только членов 
данной семьи, редким исключением являются род
ственники. Многочисленным обряд даллага азах 
бывает только после похорон, да и то он совер
шается тогда, когда основная масса людей уходит. 
Три дня после совершения обряда из дома запре
щается выносить продукты и вещи, принадлежа
щие семье.

Семейный обряд даллага авах совершался обыч
но в ноябре или декабре, когда закалывали скот. У 
ашибагатов приготовляли из муки фигурки 5 видов 
животных. Их делал специально избранный чело
век. Позже их стали делать приглашаемые на обряд 
ламы. При ритуальном использовании даллагийн 
сум (бур. -  һомо) на стрелу, опущенную острием 
вниз, с привязанным к ее верхней части хадаками и 
оперением из перьев ястреба в виде пятиугольника, 
помещался курдюк, сверху клали головки от фигу
рок этих животных. А сами фигурки хранились в

Онгон -  хранитель 
поля, заячья шкурка 
на березе

специальном сосуде, называемом жингэ хайрцаг 
(бур. -  жэнгэй хайрсак). При похоронном обряде 
у цонголов и ашибагатов с. Кудара-Сомон употре
бляли стрелу -  даллагийн сум. На ее верхней части 
было привязано несколько хадаков. Стрела втыка
лась острием вниз в землю, в центр предполагае
мого места захоронения. Около стрелы помещали 
шкуру барана (белую). После погребения тела со
вершали даллага авах. Стрела использовалась и в 
свадебных обрядах цонголов и ашибагатов. Мать 
невесты, оставшаяся дома после отправления сва
дебного поезда, совершала ритуальное действие с 
этой стрелой, чтобы счастье семьи окончательно 
не ушло вместе с уехавшей дочерью. Ни при каких 
других событиях женщине не разрешалось притра
гиваться к стреле.

Баяты тарелку на обо не выносят. Они употре
бляют ее при почитании огня со многими хадака
ми. Тарелку держит только хозяин дома, стрелу в 
левой руке -  самый старый представитель рода. 
Чехол, в котором хранится стрела, баят называют 
хоздол. Культ далха, возникший с проникновени- 
мем буддизма в бурятской обрядовой культуре, пре
жде всего связан с ранним военным культом дайсны 
тэнгэр, которой в Монголии был автохтонного про
исхождения.
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Традиционные семейные обряды даллага дэг- 
дээх, даллага авах могут дезориентировать из-за 
присутствия в обрядовой части стрелы. Здесь стре
ла имеет совершенно другое значение, чем стрелы, 
употребляемые при обряде поклонения далха.

При ареальном картографировании и фиксации 
всех традиционных обрядов в XVI-XIX вв. отно
сительно буддийского культа далха фиксируется 5 
вариантов отправления архаичного и синкретичного 
культа, условно именуемого далха: первый -  мон
гольский ареал, назовем его центральным, где при
сутствуют реальная жертва (человек, убитый мол
нией), белые одежды, 9 всадников, четырехугольная 
ограда, предводитель обряда небесного происхожде
ния, стрельба. Второй -  маргинальный ареал, так как 
атаганы, отправляющие данную вариацию обряда, 
являлись поздними выходцами из Монголии. Здесь 
присутствовали 9 специально посаженных деревьев 
(пихта, ель, сосна), 9 белых лошадей с 9 всадника
ми в белых одеждах, стрельба, жертвоприношения 
в виде белой молочной пищи. Третий вариант (род 
енгуут) имеет четырехугольную ограду, столб по
середине, жертвоприношения у основания столба, 
стрельбу. Четвертый вариант (род олзон) -  обряд со
вершался у отдельно растущего дерева или деревьев, 
специально посаженных для обряда, белые одежды, 
жертвоприношения белой молочной пищей у дерева 
на специальном камне, без стрельбы. Пятый вари
ант (олзон, харанут, хурамша) -  семейный обряд, 
совершаемый дома или около дома, предусматривал 
втыкание 9 деревьев, стол с жертвенней белой мо
лочной пищей, стрельбу.

Во всех перечисленных вариантах отмечены 
архаичные моменты: число 9 во многих традици
ях фиксировалось как связанное с небом. Здесь же 
это просматривается наиболее отчетливо, особенно 
в первом варианте, где имеется «представитель» 
неба -  человек из рода тайчжи. Во всех вариантах 
присутствует тема грома -  стрельба из ружей, тема 
молнии -  стрельба из луков в 4 стороны света. Не
безынтересна и тема жертвы. В первом случае это 
реальная жертва (умерший от молнии человек), в 
остальных -  умилостивительное жертвоприноше
ние молочной пищей направлено против жертвы, 
чтобы ее не было.

Дерево, деревья, столб, очевидно, являются свя
зующим звеном между людьми и тэнгриями. Через 
дерево (деревья, столбы) осуществлялась, по пред
ставлениям бурят, связь рода (или отдельной семьи) 
с тэнгриями; стрельба -  имитация грома, являюще-

Онгоны семьи

гося одним из атрибутов неба, видимо, призвана 
усилить эту связь. Стрелы-молнии, посылаемые в 
4 стороны света как грозный признак неба, призва
ны отогнать злых духов от места отправления об
ряда. Вероятна и более простая интерпретация об
ряда -  натуралистически (стрельба -  гром, стрелы
-  молния) воспроизводится представление о небе, а 
белый цвет и белая молочная пища помогали в до
стижении благосклонности неба.

Дерево упоминается также и в древнемонголь
ском памятнике «Сокровенное сказание», когда 
тайджиуты, собравшись в урочище Хорхонак- 
Чжубур на Ононе, воздвигнув на ханский пре
стол Хутулу, плясали вокруг развесистого дерева. 
Д. С. Дугаров пишет, что «это место находится на 
территории Хэйтэйского аймака МНР. Здесь в вер
ховьях трех крупных рек -  древней колыбели мон
голов -  находятся две священные культовые горы
-  Биндэр-Уула и Аршан-Хада»1. На вершине горы 
Аршан-Хада имеется большое обо, посвященное 
хозяину горы, окруженное многочисленными мел
кими обо.

1 Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства (на 
материале обрядового фольклора бурят). -  М., 1991. -  С. 120.
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В хори-бурятском улигере «Эрдэмтэ сохор мо- 
рин» упоминается священное развесистое дерево
-  белая береза, которая росла далеко-далеко на юго- 
восточной стороне на родовой горе Эрэлтэй-хана. 
Духом этой березы являлось белое небесное боже
ство — женщина, связанная с небом1.

Древнее почитание одиноких, причудливого 
вида деревьев было глубоко укоренено в традиции 
монгольских народов, в том числе и у бурят. Такие 
деревья (одинокие, растущие скученно) почитались 
монголами и бурятами как деревья, имеющие свое
го духа или хозяина. Они назывались онгой модой
-  дерево с духом, или боо модой -  шаманское дере
во, эзэтэй модой -  дерево с хозяином. Одиноко ра
стущее дерево монголы называли сонугой ургасан 
ончин ганц мод -  одинокое сиротливое дерево. Жи
тели Гоби МНР почитают сансаул (заг), тамариск 
(сухой), кизил (яргап), можжевельник (арц), ильм 
или вяз (хаштас), а монголы Хаягая -  иву или таль
ник (бургаас), березу (хус)2. Все монгольские наро
ды поклонялись отдельно растущей роще, сухому 
одинокому дереву, а также лесистой горе. Одним из 
особо почитаемых пород деревьев у халха-монголов 
является тальник (бургас мод), иногда его называют 
монгол мод -  монгольское дерево. Тальник, расту
щий по берегам ручейков и рек, -  белый тальник 
(цагаан бургаасаи), запрещено трогать даже если 
он просто лежит на земле3.

Тальник употребляют и в обрядах на обо, посвя
щенных горам и воде. Однако чаще всего во многих 
обрядовых действиях участвует береза, нередко со
сна, красная ива (тамариск), ель, лиственница. Хал- 
ха почитают можжевельник как «чистое» дерево 
(арц-ориун мод). Из его корней делали ритуальные 
ложки для помешивания и брызгания молоком (ца- 
ц а л ) .

Барга-буряты Внутренней Монголии КНР при 
совершении обрядов призывания счастья на север
ной стороне шаманского дома сажали 2 священных 
дерева -  лиственницу (хара модо) и березу (хуса 
модо). Береза также именовалась сахюсаны модо
-  дерево с небесными покровителями, охранителя
ми. Лиственницу сажали с левой стороны, березу
-  с правой. Между ними натягивали кожаный реме
шок и на него подвешивали сердце (зурхэ), пищевод 
(улан хоолой), легкие (уушха), печень (элэг), аорту

(гол) приносимых в жертву животных. Перед поса
женными березой и лиственницей высаживали или 
втыкали в землю 2 маленьких деревца, на которые 
подвешивали кишки жертвенного животного, затем 
их обильно мазали кровью последнего. На правой 
стороне дома подвешивали изображение луны, на 
левой -  изображение солнца, изготовленные из де
рева.

Традиционная обрядовая культура бурят все 
еще носила реликты мифологического сознания, 
мировоззрения и ориентации соответственно тра
диционной картине мира монгольских народов.

Материальная культура. В соответствии с 
классификацией народов мира по хозяйственно
культурному типу буряты являются кочевниками- 
скотоводами сухих степей Евразии. Скотоводство
-  главное их занятие в XVII -  начале XX в., а также 
сопутствующие ему охота и земледелие (собира
тельство) определили уклад жизни народа и специ
фику его материальной культуры. Р. Ф. Итс дает ей 
такое определение: «Материальная культура -  объ
екты (предметы, вещи), материально существую
щие в определенные временные периоды, как-то: 
орудия труда, жилище и хозяйственные постройки, 
пища (сюда же входят культурные растения и до
машние животные), одежда, украшения, средства 
транспорта и связи»4. Это огромный предметный 
комплекс, поэтому здесь рассмотрены только неко
торые ее основные и наиболее яркие компоненты. 
Это некоторые орудия труда; предметы традицион
ной системы жизнеобеспечения: жилища, распола
гавшиеся в поселениях, одежда, пища; транспорт
ные средства.

Специфическими орудиями кочевников- 
скотоводов являются плеть (минаа, ташуур), аркан 
(урга, бугуули), укрюк (урга), палка (голдо, улдар). 
Все они появились как снаряжение всадника и 
служили приспособлениями для объездки, выучки 
коня, представляли собой обязательные атрибуты 
коневодческого хозяйства. Впоследствии их ис
пользовали в степной охоте, что являлось косвен
ным подтверждением того, что возникновение и 
развитие кочевого скотоводства, в частности коне
водства, вывели охоту в новую экологическую зону 
и определили своеобразие способов и орудий охоты, 
что явилось новой ступенью в развитии хозяйства5.

Безусловно, инвентарь бурятского охотника и
1 Дугаров Д. С. Исторические корни..., с. 127.
2
~ Монгол угсаатны зуй. Т. 1. -  Улаанбаатар, 1987. -  С. 373.

3 Там же, с. 378.

4 Итс Р. Ф. Введение в этнографию. -  Л., 1991. -  С. 55.

5 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 63.
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воина более интересен, чем другие орудия скотовод
ческого хозяйства. Он содержит в себе многослой
ную культурную информацию, которая «включает 
наряду со сравнительно недавно сложившимися 
традициями также “слои”, возникшие еще в период 
формирования этноса»1. На этом материале выде
ляется несколько исторических срезов, обусловлен
ных этнокультурными процессами как эндогенного, 
так и экзогенного характеров. Охотничий инвентарь 
бурят состоял из следующих орудий производства: 
лук (номо), стрелы (годли), копье (жада), плеть 
(минаа, ташуур), палка (голдо, улдар), нож (хута- 
га), ружье (буу), самострелы (һали), петли (урха), 
кулемка (даралга), кулема (занга), пасть (хирааз), 
плашка, манок на изюбра (урам), косулю и кабаргу 
(шэбшуур) и др.

Исконно присущие бурятам лук и стрела -  одни 
из древнейших орудий производства и средств 
вооружения. Они были широко распространены в 
среде бурят до середины XVIII в., до этого време
ни они являлись основным видом оружия дальне
го боя, так как бурятам запрещалось пользоваться 
огнестрельным оружием. Кроме того, усиленные 
луки были удобнее в конной охоте, и им отдавалось 
предпочтение перед примитивными ружьями того 
времени. Н. Витсен писал: «И хотя у них очень хо
рошие мушкеты, все же они охотнее использовали 
против врага лук и стрелы, потому что могли вы
пустить две или три стрелы прежде, чем зарядить 
мушкет»2.

Бурятский лук, по классификации Д. Н. Анучи
на, относится к сложным орудиям и состоит «... из 
нескольких соединенных вместе частей, именно из 
разных сортов дерева или из дерева и рога (а так
же кости)»3. Этническая территория бурят входит 
в ареал возникновения и дальнейшего развития 
сложного лука с костяными накладками, именуе
мого в специальной литературе «монгольским». До 
настоящего времени сохраняются луки, изготов
ленные мастерами в XIX -  начале XX в. Дли
на лука приближается в свободном состоянии к 
160 см, состоит из 4 слоев: из березового дерева, с

1 Бромлей Ю. В. О черки теории этноса. -  М ., 1983.
-  С. 234.

2
Хамарханов А. 3. О культуре и быте монгольских на

родов в труде И. Витсена «Северная и Восточная Тартария» // 
Культурно-бытовые традиции бурят и монголов. -  Улан-Удэ, 
1988. -  С. 154.

3 Анучин Д. Н. Лук и стрелы: археолого-этнографический
о ч е р к .-М ., 1887 .- С .  14.

Бурятский лук

внутренней стороны которого рог или кость; поверх 
дерева с наружной стороны -  сухожилия, а сверху 
береста. Первые 3 слоя придают луку силу, обеспе
чивающую дальнобойность, береста защищает от 
сырости. У бурятских луков 5 основных секций и
4 соединительные точки. Все они имеют различное 
функциональное назначение4.

На широкий диапазон применения лука и стрел 
как орудий охоты на разную дичь и диких живот
ных и как воинского снаряжения указывает много
образие обозначений стрелы и ее составных частей

Стрельба из лука

4 Жамбалова С. Г. Традиционная охота..., с. 54.
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в бурятском языке: стрела -  һомо, стрела с роговым 
или деревянным наконечником -  годли, стрела с 
оперением -уудха , стрела без оперения -м охо, на
конечник стрелы -  зэбэ, наконечник стрелы с 4 от
верстиями -  зэн(г), роговая свистунка -  зэн(г), яһан 
зорхо. Главное техническое требование к стреле -  
она должна быть идеально прямой.

Лук держали в налучье (хоромгд), располагая 
его вниз тетивой. Стрелы хранились в колчанах 
{саадак). В XIX -  начале XX в. эти колчаны были 
открытого типа на жесткой каркасной основе, об
тянутые такой же, как налучья, кожей (булгари). 
Налучья и колчаны украшались металлическими 
бляхами, которые, возможно, предохраняли воина 
от стрел противника.

Поселения у бурят представляли собой насе
ленные пункты, которые назывались айл (группа 
юрт или домов, улус, сельская община). Это слово 
включало также и такие понятия, как семейство, се
мья, юрта, дом; соседи, жители одной общины.

У идинских бурят при обозначении более 
крупных поселений слово айл употребляли в со
четании со словом тииргэн (айл тииргэн — село, 
деревня). Небольшие малодворные селения назы
вались нуга (букв, луг, местечко). Поселения ху
торского типа, объединявшие несколько кровно
родственных семей, обозначались словом ураг 

Монгольский лук (родичи, родня). Свои названия они получали
по имени когда-то жившего или здравствующего 
старейшины семейно-родственной группы: Олзой 
ураг, Батуу ураг. Зачастую ураги входили в со
став айла, образуя своеобразные островки, участ
ки. Заимки (заиимха) появились у бурят в XIX в. 
в связи с развитием земледелия. Некоторые из 
них со временем превратились в постоянные по
селения, относительно малолюдные, в которых 
проживали преимущественно бедняки и батраки, 
выполняющие различные сельскохозяйственные 
работы. В официальных русских документах и 
научной литературе дореволюционного периода 
все поселенческие пункты бурят, за исключением 
заимок, обозначались тюрко-монгольским словом 
улус'.

У монголов название поселения хот айл не
возможно без понятия нутуг -  территории с ис
точником воды, травы и топлива, т. е. с тем, что

1 Михайлов Т. М. Из истории поселений идинских бу
рят // Из истории хозяйства и материальной культуры тюрко
монгольских народов. -  Новосибирск, 1993. -  С. 36-37.
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Деревянная юрта предбайкальских бурят

обеспечивает жизнедеятельность кочевого обще
ства1. У бурят слово нютаг означает «родное ме
сто, родные кочевья, родина, родной улус».

Поселения бурят по сезонно-хозяйственному 
признаку делились на зимние (убэлжэн, hyp), лет
ние (зуһалан, нажаржан), осенние (намаржан). 
Каждый род или улус имел определенное родное 
кочевье (нютаг), право пользования которым насле
довалось. Место для зимника выбирали особенно 
тщательно -  это было главное и постоянное место 
жительства, где были сосредоточены имущество и 
инвентарь. Здесь строили постоянные жилища со 
всеми хозяйственными постройками, здесь проте
кала жизнь бурят от 8 до 9 месяцев в году. Зимники 
располагались в защищенных от ветров местах, а 
летние поселения находились на привольных паст
бищах, близких к воде и солончакам, находящихся в 
продуваемых местах. Во избежание потравы летни
ки были достаточно удалены от сенокосных угодий 
и засеянных полей, которые находились обычно ря
дом с зимником.

Агинские буряты, по мнению Л. Л. Линховоина, 
имели зимние и летние стойбища, но компактных 
населенных пунктов не было. Редко можно было 
встретить 2 юрты, которые стояли бы рядом. Обыч
но они располагались на расстоянии 1-2, 4-5, а то 
и 10 км2.

В других районах расселения бурят каждый 
улус имел свой летник, а крупные -  2-3. Они пред

1 Цэрэнханд Г. Традиции кочевого стойбища у монго
лов // Из истории хозяйства и материальной культуры тюрко
монгольских народов. -  Новосибирск, 1993. -  С. 27-28.

2
Линховоин Л. Л. Заметки о дореволюционном быте агин

ских бурят. -  Улан-Удэ, 1972. -  С. 19-20.

Летняя юрта зажиточного иркутского бурята

ставляли собой в отличие от зимников довольно 
компактные поселения, где относительно устойчи
во сохранялся древний самобытный этнический ко
лорит -  определенная закономерность в расположе-

Интерьер деревянной юрты
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Войлочная юрта

нии построек. Основным и даже единственным ти
пом жилища на летниках у предбайкальских бурят
XVIII-XIX вв. были деревянные 4-, 6-, 8-угольные 
юрты (гэр) постоянного типа. Все юрты были об
ращены дверями на юго-восток.

Юрта старшего, почетного человека в роду или 
семье, ставилась на переднем плане летника спра
ва, а юрты его братьев и сыновей -  слева от нее и 
позади по порядку старшинства. Зачастую они ого
раживались одной изгородью и образовывали один 
общий двор. Несколько таких дворов составляли 
летнее поселение зуһалан. К началу XX в. эта тра
диция у аларских бурят несколько ослабла1. Такой 
тип поселения сохранялся, по полевым наблюдени
ям, до середины XX в. у некоторых забайкальских 
групп, в частности у кижингинских бурят.

В некоторых летниках имелись общественные 
колодцы, погреба и печи для выпечки хлеба. На 2 
соседствующих двора обычно устанавливалась 1 
общая кожемялка (эрьюлгэ), на которой женщины, 
объединившись, выделывали шкуры. На летниках 
строили навесы (һарабша) для телят. Исследовате
ли, непосредственно наблюдавшие быт бурят конца 
XIX в., писали: «В летниках у бурят можно встре
тить следующие постройки: обыкновенную жилую 
юрту, юрту-поварню и юрту-амбар, где складыва
ются принадлежности хозяйства и пищи. Во мно
гих летниках ... устраиваются погреба, зимою на
биваемые снегом. ... встречаются ... еще отдельные 
битые печи для печения хлебов. Печи эти бывают 
и частные, и общественные. Как на обязательную

1 Басаева К. Д. Поселения и жилища аларских бурят (вто
рая половина XIX -  начало XX в.) // Из истории хозяйства и 
материальной культуры тюрко-монгольских народов. -  Новоси
бирск, 1993.- С .  56-57.

принадлежность летников необходимо еще указать 
на “арангу” -  постройку, на которую выставляется 
для сушения арса, молочная пища бурят. В летни
ках, кроме того, есть небольшие навесы и загоны 
для скота»2.

У входа в ограду или посреди двора недалеко 
от юрты ставили коновязь сэргэ, которая помимо 
функционального имела и сакральное значение. В 
единый поселенческий комплекс входили находя
щиеся поблизости культовые места: обо для обще
ственных молебствий, бариса для частных жертво
приношений, почитаемые деревья, камни. Одни из 
них имели улусное, другие -  родовое, третьи -  меж
родовое значения3.

Круглая войлочная юрта (һэеы гэр) -  классиче
ское жилище кочевников-скотоводов сухих степей
-  имела широкое распространение у забайкаль
ских бурят. Вопрос о ее бытовании у предбайкаль
ских бурят остается открытым, так как, несмотря 
на неоднократные упоминания в литературе об их 
существовании в XVII-XVIII вв. в западной части 
этнической территории бурят, существует особое 
мнение о том, что развитие жилища у предбайкаль
ских бурят шло непосредственно от конических ко
рьевых и берестяных или покрытых звериными 
шкурами жилищ (бухэг) к деревянным построй
кам. Эта точка зрения опирается на материалы 
М. Н. Хангалова4.

Первое упоминание о войлочных юртах у пред
байкальских бурят встречается в путевом днев
нике Н. Спафария (1675), который, говоря о быте 
западных бурят, ограничился замечанием: «Юрты 
у братов войлочные». Следующее упоминание мы 
находим у Л. Ланге, который, отмечая свой приезд 
в Братский острог, записал в дневнике: «...в окрест
ностях острога живут в войлочных юртах братские 
татары»5. И. Э. Фишер, путешествовавший в 1740— 
1746 гг., написал в «Сибирской истории»: «Живу
щие в северных местах озера Байкал буряты строят 
себе против обыкновения других калмыцких и мон
гольских поколений деревянные шестиугольные

2
Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 6.

3 Михайлов Т. М. Из истории поселений..., с. 40.

4 По: Басаева К. Д. Традиционное бурятское жилище и его 
членение // Этническая история и культурно-бытовые традиции 
в Бурятии. -  Новосибирск, 1984.- С .  109-124.

5 По: Гирченко В. П. Русские и иностранные путеше
ственники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят- 
монголах. -  Улан-Удэ, 1939. -  С. 9.
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Деревянная юрта

хижины на один образец, а притом не отменяли они 
старинных своих монгольских войлочных кибиток, 
которые, снимая, переносят с места на место»1.

Войлочная юрта, теплая зимой и прохладная ле
том, позволяла кочевникам перемещаться со своими 
стадами «вслед за травой и водой», оптимально ис
пользуя пастбище в течение всего года. Из шерсти 
овец кочевники получали «строительный» матери
ал -  прочный пористый войлок -  надежные легкие 
стены. Из сухого легкого дерева, тальника, готови
ли его конструктивные части. Жилище кочевников 
было удобным, так как круглая форма давала воз
можность максимально использовать все простран
ство. Солнце сверху освещало внутреннюю часть 
юрты, бескрайняя степь окружала ее извне.

Основу войлочной юрты составляли решетча
тые раздвижные вертикально установленные стены 
(хана) из тальниковых прутьев, скрепленных крест- 
накрест кожаными ремешками. Подвижное крепле
ние позволяло компактно складывать их для транс
портировки при перекочевке. Сферическую форму 
крыши создавали длинные тонкие жерди (уняа), од
ним концом привязанные к решетчатой стене, а дру
гим -  вставленные в отверстия верхнего кольца кры
ши юрты (тооно), которые поддерживали 2 стойки 
(багана). Этот оригинальный каркас покрывали 
войлоком. Вход в жилище был обращен на юг. Все 
деревянные части юрты покрашены в красный цвет 
и местами орнаментированы яркими красками. Мно
говековая эволюция кочевого жилища выработала ее 
четкие пропорции и правила сборки и разборки.

Деревянную юрту аларские, тункинские, зака- 
менские буряты называли гэр, унгинские, бохан-

Летник

Зимник

Деревянный дом бурята

ские -  булгаһаан, верхоленские, ольхонские, качуг- 
ские -  һурэ2.

На строительство деревянных юрт у предбай
кальских бурят шел лиственичный и сосновый лес.

1 Цит. по: Гирченко В. П. Русские и иностранные путеше
ственники..., с. 15.

2
Басаева К. Д. Поселения и жилища аларских бурят.... с. 78.
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Ее строили всем родом: каждый сородич считал сво
им долгом участвовать в возведении новой юрты.

Юрты строили 4-, 6- и 8-стенные. В середине 
юрты обычно устанавливали на одинаковом рас
стоянии 4 опорных столба (тээнги), которые соеди
нялись поперечными горизонтальными балками 
(хараса), образующими квадратную раму, которая 
служила опорой для крыши. Если дверь была об
ращена на юго-восток, то прямо на восток от центра 
юрта ставили так называемый женский, или хозяй
ственный, столб. От него отсчитывали места других 
столбов.

Одна из особенностей юрты, как войлочной, так 
и деревянной, состоит в том, что она может служить 
своеобразными солнечными часами и компасом. 
Солнечный луч, попадая в юрту через верхний круг 
и скользя по стенам, дает возможность ее обитате
лям точно определить время суток. Другая особен
ность внутренней планировки в том, что ее функ
циональные зоны соответствуют определенным 
смысловым значениям годового цикла старинного 
звериного календаря кочевников.

Здесь следует напомнить, что во всех традици
онных культурах жилище являло собой образ Все
ленной. Противопоставление верхнего и нижнего 
миров во многом определяло организацию верти

кальной структуры жили
ща. Крыша юрты соотно
силась с небесной сферой. 
Дымовое отверстие служи
ло своеобразной дверью в 
запредельное пространство
-  время. Наряду с верти
кальным членением жилое 
пространство обладало 
хорошо разработанной го
ризонтальной структурой. 
Очаг (гуламта) -  конструк
тивный и семантический 
(сакральный) центр жили
ща, определяющий его ор
ганизацию, символ благо
получия и хранитель жизни 
рода, так в нем обитал хозя
ин огня.

Во внутренней плани
ровке и убранстве юрты 
также соблюдалось се
мантическое членение ее 
внутреннего пространства. 

Круглое по форме жилище бурят условно делилось 
на несколько функциональных частей, которые упо
рядочивали все внутреннее пространство юрты и 
позволяли использовать его наиболее целесообраз
но. От очага тянулись эти невидимые разделяющие 
нити. За очагом находится почетное место (хой-
мор), здесь в северо-западной части у буддистов
располагалась божница. Юго-западная часть юрты 
(слева от входа) -  чистая половина, ее еще называ
ют мужской, здесь размещается лучшее убранство: 
сундуки, седла, сбруя, лук, стрелы, ружье, сакраль
ные элементы мужской одежды (шапка, кушак, 
нож). Здесь же у шаманистов изображения духов- 
покровителей семьи (онгонов). Восточную сторону 
(справа от входа) называют женской, здесь больше 
предметов традиционной кухонной утвари.

Дымоход почитался как одна из сакральных ча
стей юрты: считалось, что через него в юрту входит 
счастье, через него осуществляется связь семьи с 
божествами-небожителями, которые через него все 
видят и влияют на благополучие семьи. Поэтому на 
свадьбе при освящении новой юрты и очага брызга
ли предкам и божествам через дымовое отверстие, 
в него кидали жертвоприношения (куски мяса и 
жира), сопровождая благопожеланиями, -  открыва
ли дорогу счастью.
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Другим ярким выразителем этнических осо
бенностей материальной культуры бурят является 
традиционный костюмный комплекс. Как известно, 
традиционный костюм народов мира помимо своего 
основного утилитарного значения наполнен множе
ством других нагрузок, прежде всего он содержит 
в себе информацию, указывающую на половую, 
возрастную, социальную принадлежность. «Тради
ционный костюмный комплекс является внешней 
формой выражения не только этнического сознания 
и стойким этническим определителем, отличавшим 
“своих” от “чужих”, соплеменников от иноплемен
ников, сородичей от чужеродцев...»1

В костюме сосредоточено много семантических 
кодов, он является воплощением представлений на
родов о космосе и месте человеческого коллектива 
в нем. Все эти вопросы, а также технология пошива 
одежды, обуви и головных уборов, составляющих 
костюмный комплекс бурят, так или иначе изуче
ны2.

Материал бурятской одежды, технология ее из
готовления показывают, что буряты эффективно 
использовали самое разное сырье и те товары, ко
торые были им доступны. Поэтому в ход шли как 
меха диких зверей, так и различные сорта овечьего 
и козьего меха, кожи, которые они хорошо умели 
обрабатывать, -  в результате имелся прекрасный 
пошивочный материал. Кроме того, бурятам были 
доступны как ткани из Китая, так и России (хлопок, 
лен, шерсть).

Народный костюм даже одного народа истори
чен и многовариантен, что обусловлено различны
ми причинами, среди которых и специфика этноге
неза, исторические связи, культурные контакты и т. д. 
Что же касается традиционного костюма бурят, то 
здесь прослеживаются на одном из уровней 2 линии 
развития, 2 зоны -  традиционный костюм предбай
кальских и забайкальских бурят, которые, в свою 
очередь, имеют собственные подзоны.

Система кроя, пропорции и манера ноше
ния одежды, характер отделки, выбор материала, 
цвет, украшения, прическа придавали каждой эт
нической и даже родовой группе индивидуальное 
своеобразие и неповторимость, выделяя ее среди 
других3.

1 Буряты..., с. 151.
2

Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. -  Улан-Удэ, 
1987; Буряты..., с. 151-166.

3 Буряты..., с. 151.

Монгольская красавица с нащипанными в виде украшения 
щеками
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Западные буряты

Бурятская женщина

Бурят Одежда западных бурят
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Бурятки в национальных костюмах

Можно утверждать, что одежда предбайкаль
ских бурят имеет существенные особенности. Она 
значительно отличается от одежды забайкальских 
бурят некоторыми особенностями кроя и подбором 
материалов. Женщины носили просторное платье 
на кокетке (халадай, булууза). Праздничное платье 
шили из шелка и богато украшали лиф и подол. 
Верхняя одежда также богато декорировалась бар
хатом, парчой и мехом выдры. Поверх платья или 
верхней одежды женщины надевали длинную без

рукавку (хубайси, дэглээ), которая также имела спе
циальную отделку как по переду, так и по спинке. 
В одежде мужчин легко прослеживаются элементы 
городской моды1.

Женская одежда забайкальских бурят была с 
запахом левой полы на правую и имела свои осо
бенности для различных социальных групп, а также 
для замужних женщин, девушек и девочек. Костюм 
состоял из нательной и верхней одежды, головных 
уборов и обуви. Рубаха (самса) и штаны (умдэн) 
были неотъемлемой частью как мужского, так и 
женского костюмов. Традиционная верхняя муж
ская одежда -  прямоспинный распашной халат с 
расширяющимися полами, с запахом левой полы на 
правую, с цельнокроенными рукавами и обшлага
ми в форме раструба. Халат опоясывался ременным 
поясом или длинным кушаком.

Дэгэл замужней забайкальской бурятки был 
с запахом левой полы на правую, отрезной ниже 
талии, с вшивными сложносоставными рукавами. 
Поверх нее одевалась безрукавка (уужа). Одежда 
девочек и девушек, а также пожилых женщин, при
нявших буддийские обеты (шабганса), сохраняла

Буряты 1 Жамбалова С. Г. Этнографический музей народов Забай
калья. -  Улан-Удэ, 1999. -  С. 42.
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факт был обусловлен сравнительно высоким уров
нем товарно-денежных отношений и тесных связей 
предбайкальских бурят с русским населением1. Ко
нечно, нельзя отрицать огромного влияния русской 
культуры. В то же время известно, что и забайкаль
ские буряты также проживали дисперсно с русски
ми и имели не менее развитую экономику.

Вариативность традиционного костюма бурят 
обусловлена другими причинами, имеющими более 
глубокие корни, в том числе и особенностями фор
мирования бурятского этноса, который включает в 
себя не только монголоязычные пласты -  на нижнем 
уровне прослеживаются тюркские вкрапления. Кро
ме того, немаловажное значение имели историче
ские связи и культурные взаимовлияния. Безусловно, 
более полное проникновение буддизма в повседнев
ную жизнь забайкальских бурят, близкое соседство с 
Монголией -  все это также имело немалое значение 
для становления региональной специфики в тради
ционном костюме забайкальских бурят.

Исторически сложившаяся система питания ко
чевников Центральной Азии, в том числе и бурят, 
построена на сочетании мяса, молочных продуктов,

покрой мужской одежды (һомон дэгэл). Позднее де
вушки на выданье стали носить и халаты с цельно- 
кроенными рукавами и отрезные по талии.

Приведенное краткое описание одежды бурят 
двух зон показывает существование определенной 
разницы в их костюмах, которые имеют принци
пиальное значение и могут являться важным ис
точником для дальнейшего изучения истории и эт
нографии народа. Р. Д. Бадмаева считает, что этот

Семья П.П. Баторова 1 Бадмаева Р. Д. Бурятский народный..., с. 56.
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Буряты с ручной мельницей

дополнявшихся в небольшом количестве продукта
ми растительного происхождения (собирательство 
и земледелие), а также продуктами охоты и рыбной 
ловли1. При забое скота происходила, как и у всех 
традиционных народов, полная его утилизация. В 
пищу, кроме мяса, которое ели в вареном и жаре
ном виде, употребляли кровь, ливер, субпродукты, 
которые готовились особым образом, чаще всего в 
виде разных колбас. Существует несколько вариан
тов фаршей для них: из бараньих потрохов (зурмэ); 
из мозга и говядины; крови, начиненной жиром и 
диким луком; из говядины и баранины с добавлени
ем жира и дикого лука и др. Кроме того, из субпро
дуктов готовили своеобразную колбасу-веревочку 
(орёомог) из хорошо промытых полосок ливера и 
субпродуктов, обмотанных подготовленной тонкой 
кишкой. Буряты получали костный жир, необходи
мый для приготовления пищи и в хозяйстве.

Буряты заготавливали мясо впрок: зимой туши 
мяса замораживали специальным образом и храни
ли в закрытых местах, чтобы оно лучше сохраняло 
свои качества. Для длительного хранения его вяли

ли, солили, а также получали «мясную» муку: мясо 
жарили в котлах мелкими кусочками до черноты, а 
затем растирали в порошок.

Вторым, не менее важным компонентом пита
ния были молочные продукты. При этом известно, 
что монголы и буряты ограниченно употребляли

1 Буряты..., с. 166. Перевозка чая
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цельное молоко: для «забеливания» чая и разве
денное до определенной консистенции в качестве 
детского питания. Кочевники больше использо
вали искусственно заквашенное молоко1. Все мо
лочные продукты, производившиеся в бурятском 
хозяйстве, делятся на 2 относительные группы: 
не подлежащие длительному хранению и долго- 
хранящиеся. К первым относятся сливки (сусгээ), 
простокваша (тараг), пенки (урмэ), пресный сыр 
(хуруд) и безалкогольные молочные напитки. Они 
шли в пищу по мере их приготовления2. К долго- 
хранящимся можно отнести продукты, которые 
заготавливались летом для употребления в зимнее 
время. В первую очередь это арса (аарса), побоч
ный продукт перегонки кислого молока (курунга) 
в водку. Архивные материалы свидетельствуют о 
том, что для бурят арса была «обыкновенной мо
лочной пищей», т. е. основной. Ее еще называют 
«главным пропитанием по древнему обычаю и об
разу жизни инородцев»3. Также сюда относятся 2 
вида топленого масла и несколько разновидностей 
сушеного творога4.

Все напитки традиционной бурятской системы 
питания тоже связаны с молоком: это различные 
кисломолочные напитки, а также чай. Чай (сай) в 
культуре питания бурят занимает особое место. Он 
появился у них, как и у монголов, в конце XVI -  
начале XVII в., его привозили из Китая, выменивая 
на скот, кожи и шерсть5. Это был так называемый

1 Буряты..., с. 173.

2 Там же, с. 170.

3 Жамбалова С. Г. Профанный и сакральный миры ольхон- 
ских бурят (Х1Х-ХХ вв.). -  Новосибирск, 2000. -  С. 324, 326.

4 Буряты..., с. 171.

5 Там же, с. 173.

«кирпичный» зеленый чай (ногоон сай) грубого по
мола, он представлял собой смесь нарезанных ли
стьев и мелких веток чайного куста, спрессованных 
в 2-килограммовые «кирпичи».

Специфика формования чая, вероятно, облегча
ла его транспортировку, в то же время она, видимо, 
создавала условия для особенной ферментации чая 
в пути и во время хранения. Не зря именно такой 
чай нравился кочевникам-скотоводам и соответ
ствовал их требованиям к данному напитку. Состав 
и форма чая требовали дополнительной обработки 
перед его непосредственным употреблением. Поэ
тому в традиционной бурятской кухонной утвари 
обязательно присутствовали такие предметы, как 
чаерезка, которой отсекали куски чая от «кирпича», 
затем их толкли пестиком в ступке (уур-нюудур) до 
порошкообразного состояния. Приведенный в нуж
ное состояние чай хранили в специальном туго за
тянутом кожаном мешке.

У бурят существовало несколько способов при
готовления чая. Нередко в него, кроме молока, до
бавляли масло, соль -  такой чай был более сытный 
и восстанавливал соляной баланс в организме во 
время летней жары. Есть разновидность чая -  зута- 
раан, замбаа -  в него добавляли специально обжа
ренную муку, масло, соль. В чай для усиления его 
питательности добавляли слегка обжаренное сало 
бараньего курдюка, костный мозг барана, размель
ченное и поджаренное вяленое мясо.

На пищевую модель кочевников, в том числе 
бурят, оказывали влияние оседлые соседи. С присо
единением Бурятии к России пища бурят стала до
полняться новыми продуктами, в основном мукой. 
Начали печь пресные лепешки и хлеб из дрожжево
го теста, делать лапшу. По мнению Н. JI. Жуковской,

Перегонка тарасуна
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позы «представляют собой классический пример 
маргинального блюда, появившегося на стыке двух 
культур — кочевой скотоводческой монгольской и 
оседлой земледельческой китайской»1.

Пища делилась на повседневную и празднич
ную. Основное праздничное блюдо -  отварное мясо, 
подача которого была регламентирована древними 
правилами, -  существовали так называемые «имен
ные» куски. К празднично-обрядовой пище относи
лись также молоко и молочные продукты -  белая 
пища (сагаан эдеэн).

Процесс питания связан с применением утвари
-  специальной посуды, предназначенной для при
готовления и приема пищи. У бурят утварь была 
также обусловлена спецификой жизни кочевников- 
скотоводов -  в основном она была небьющейся, при 
ее изготовлении использовались не только металл, 
дерево и его части (береста, кап, корни и др.), но и 
кожа, волос. Например, это деревянные подойники 
с волосяными ручками (хунэг), ведерки для доения 
овец и коз (тудхуур), чаши для отстаивания сливок, 
долбленые блюда, ковш (шанага), чашки из кор
ней березы, лиственничных и березовых наростов 
(iаяга, тагша), высокий сосуд для кислого молока 
(саба), маслобойка (булуур) и др. Из выделанной 
кожи шили разнообразные мешки для хранения и 
перевозки продуктов. Использовали множество 
берестяных туесов. При этом буряты применяли 
также металлическую, фарфоровую и стеклянную 
посуду. У предбайкальских бурят широкое распро
странение впоследствии имел самовар.

Лошадь являлась основным транспортным сред
ством бурят на протяжении длительного времени. 
Это была верховая и упряжная лошадь. Конское 
снаряжение для верховой езды получило у бурят 
большое развитие. Оно имело своеобразные элемен
ты в пропорциях, декоре, отличные, например, от 
монгольского, что позволяет говорить об этнической 
специфике бурятского конского снаряжения для вер
ховой езды. Это в немалой степени было обусловле
но развитой технологией художественной обработки 
дерева, кожи и металла. В настоящее время в музеях 
Бурятии хранятся удивительные образцы конского 
снаряжения, выполненные в разных техниках обра
ботки металла: биметаллическая (насечка серебром 
по металлу), чеканка по мельхиору и др.

Буряты еще до соприкосновения с русской зем
ледельческой культурой знали упряжный транспорт.

Бурятская берестяная посуда 1 Буряты..., с. 178.
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Бурятское седло

Однако здесь существовала специфика: в колесный 
транспорт (тэргэ) впрягали волов при помощи ярма 
(буулга). При использовании лошади как тягловой 
силы вся упряжь была заимствована у русских1. Это 
нашло отражение в их названиях, адаптированных 
к бурятскому языку: хомут (хомууд), вожжи (боо- 
жо), гужи (гужэ), супонь (супоон), ходок (ходоок), 
качалка (хашаапха), дровни (дороовной)1.

9.3. Духовная и материальная культура эвен
ков, сойотов и тофаларов

Фольклор эвенков. Устное народное твор
чество эвенков зародилось в древние времена и в 
течение многих веков передавалось из поколения 
в поколение. Знания народа об окружающем мире, 
его происхождении, выработанные сотнями поко
лений, бережно передавались из уст в уста. Эвенки 
относились ко многим жанрам фольклора как к не
писаной истории народа и старались передавать их 
в неизменном виде.

Эвенкийский фольклор 2-й половины XIX -  на
чала XX в. представлен многообразием жанров: 
песни (импровизации, с устойчивым текстом, ша
манские), мифы, сказки, предания, героические ска
зания, поговорки, загадки, считалки, обереги. Каж
дый жанр имеет свою терминологию. Нимцакан ~ 
нимкан -  этим термином называются миф, сказка, 
предание и сказание; улгур (букв, «рассказ») -  бы
товой рассказ о случае из жизни; икэн, наган ~ нан

1 Очерки истории..., с. 326.
2

Бертагаев Т. А. О заимствованных русских словах в раз
говорном бурятском языке // Зап. Института культуры. Вып. 1.
-  Улан-Удэ, 1953. -  С. 21-22.

— песня-импровизация и песня с коротким устояв
шимся текстом; давлавун -  песня; эривун ~ оривун 
(букв, «клич») -  песня шаманская; ноновко, тагив- 
ка -  загадка; турэчивкэ -  поговорка; одё, цэлумэ -  
оберег.

Классические мифы из цикла о творениях 
божества-творца Сэвэки и его деяниях. По объему 
текста и цели повествования, языка они кратки, 
имеют объясняющую функцию, этиологическую 
концовку и краткую повествовательную языковую 
форму. В своих сюжетах они содержат объяснение 
мироустройства, происхождения человека-эвенка 
и его средней земли Дулин Буга. Мифы объясня
ют, как был сотворен мир, откуда, как и почему все 
его обитатели имеют свои признаки и особенности. 
Они не имеют зарисовок реальной жизни и быта 
эвенков. Их героями, кроме творца Сэвэки, являют
ся только животные.

Героические сказания были свойственны эвен
кам, занимающим современные территории При
байкалья, Забайкалья, Амурской области и юг Яку
тии, далее на восток (Хабаровский край и о-в Са
халин). У эвенков северных районов (Эвенкия, Се
верная Якутия) бытование героических сказаний не 
отмечено. Главным героем эпоса эвенков предстает 
богатырь-победитель, добывающий себе невесту в 
борьбе с врагами, мастер-лучник, меткий стрелок. 
Герои сказаний -  Сирбут, Сирунай, Сиктэнэй, Дё- 
лоной, Юльдульгер, Ивуль. Основной же эпический 
герой -  Чинанай, который, согласно сюжету многих 
сказаний, является эвэнки тэкэннн (букв, «корнем 
эвенков»). Это сказание «Чинанайкакун -  эвэнки 
тэкэнин» (Чинанаище -  первопредок эвенков).

Сюжеты героических сказаний разнообразны, 
есть сказания об одиноких героях -  пеших охотни
ках, становящихся родоначальниками эвенков, есть 
нимцаканы о женщинах-богатырках, об одиноком 
брате и сестре, о двух братьях и т. д. Героические 
сказания называются по имени главного героя. 
Если сказание повествует о нескольких героях -  
отце, сыне, внуке, то все равно оно носит название 
по имени самого первого героя этого сказания. На
пример, в сказании о Мэцруде повествуется и о его 
сыне Умусликэне, но маркируется оно по имени 
отца -  Мэцруця-богатырь.

Родовые предания имеются у всех групп эвен
ков. Опубликованные предания отразили жизнь 
эвенкийских родов в период до и после прихода 
русских в тайгу. Это предания илимпийских эвен
ков (к северу от Нижней Тунгуски, включая вер
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ховья рек Котуй, Хатанга и Оленек) о Нургэвуле, 
Уроне, Олувуле и У ц к э в у л е , которые впоследствии 
распространились среди оленекских якутов и вош
ли в оленекский хосунный эпос. Герои являются 
пешими или оленными охотниками. Преобладаю
щей темой в них являются межродовые столкно
вения по разным причинам: неудачное сватовство, 
смерть сородича, ссора, кровная месть и др. Они 
интересны как с исторической, так и с этнографи
ческой точек зрения. В них много подробностей, 
например, общая для всех тунгусов подготовка к 
бою или поединку, правила поединка, обычай про
бовать силы при встрече мужчин. Вместе с тем 
в них нашли отражение особенности каждой ло
кальной группы. Так, если в преданиях западные 
эвенки увертываются, отскакивают от пущенной 
противником стрелы, то восточные эвенки ловят 
стрелу серединой своего лука. Отношение их к 
убитым врагам также разнится. Если первые уни
чтожают врагов путем варки в котле, то восточные
-  сжигают их в костре.

Широко представлены исторические предания, 
которые по своей сути являются документальным 
жанром. В них обнаруживаются исторические фак
ты, события, имена реальных персонажей. К при
меру, предания о приходе русских в Туруханский 
край, о походе Ермака, которые изобилуют родо
выми названиями, гидронимами и топонимами; 
содержание многих преданий можно соотнести со 
сведениями документальных источников. Эвен
кийские исторические предания повествуют о со
бытиях сравнительно недавнего времени, в основ
ном в них отражена жизнь эвенкийских родов в 
XVI-XIX вв. Герои преданий -  это действительно 
жившие когда-то люди. В среде эвенков того вре
мени было несколько очень известных личностей
-  сонингов, прославленных во многих битвах и 
поединках. Наиболее распространены предания 
о Ховоко, Пачаки, Уроне, Унгковуле, Нурговуле, 
Лонко. Доказательством реального существования 
персонажей преданий является то, что имена неко
торых сонингов остались в виде топонимических 
названий, преимущественно на территории За
падной Якутии и Красноярского края. Так, одним 
из притоков р. Оленек является Юнкеебиль. Юн- 
кеебиль -  якутская огласовка имени знаменитого 
оленекского эвенка-сонинга Унковуля. Именем 
другого известного сонинга Ховоко назван хре
бет на территории Эвенкии: «Ховоко был воином- 
охотником и военным вождем рода Момочар. В

местах, где он кочевал, осталось название хребта 
Ховоко, расположенного в районе Илимпеи, в 7 км 
ниже р. Кочочума»1.

Помимо контактов с якутами и русскими исто
рические предания эвенков повествуют о вражде с 
неизвестным ныне племенем чацитов (в литературе 
это слово встречается в форме «чангит»). Основ
ное распространение родовые предания о ч а ц и т а х  
получили в северо-западной части ареала эвенков. 
В эвенкийских преданиях есть также целый цикл 
повествований, который объединяется общим на
званием дептыгирил (повествования о людоедах, 
от эвенкийского глагола депми -  есть, съесть). Эти 
предания сохранились от границ севера Амурской 
области и юга Якутии к северо-западу. Нигде южнее 
или восточнее предания о чацитах не встречаются.

Разнообразна тематика эвенкийских сказок. 
Особенно распространены были сказки о живот
ных. Иногда в одной сказке вплетаются от 7 до 15 
сюжетов, бытующих одновременно как отдельные 
самостоятельные сказки. У енисейских эвенков 
были записаны сказки с контаминацией многих сю
жетов о проделках лисы.

Также широко представлены в среде эвенков 
волшебные сказки. Их герои -  обычные охотники, 
которые живут как все эвенки, но при помощи вол
шебных помощников и предметов могут отправлять
ся на небо, попадать на солнце, жениться на дочери 
Солнца, уходить в пучину моря. Иногда в роли вол
шебных помощников выступают Деһэ-Баба (Баба- 
Яга), Иисус Христос, Николай-угодник и Бог.

В устном народном творчестве эвенков быто
вали загадки, служившие одним из способов испы
тания мудрости. Так, юноша, чтобы стать признан
ным охотником, кроме обладания специальными 
навыками, должен был знать сказки о животных и 
уметь быстро отгадывать любую загадку.

Песни имели широкое распространение у всех 
групп эвенков. Собранные исследователями мате
риалы свидетельствуют о бытовании песен разных 
видов. «Поэтическое творчество тунгусов, -  отме
чал К. М. Рычков, -  вдохновляется иногда очень 
возвышенными чувствами, что находится в связи и 
служит одним из верных показателей сравнитель
ной высокой степени их культуры»2.

1 Исторический фольклор эвенков. Сказания и предания / 
Сост. Г. М. Василевич. — JL: Наука, 1966. -  С. 7, 356.

2 Рычков К. М. Енисейские тунгусы. Кн. 1-2. -  Пг., 1922. 
- С .  367.
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Берестяная шкатулка

Изобразительное искусство эвенков -  это
резьба по кости, дереву и железу, изготовление де
ревянных фигур, литье фигур из свинца и олова, 
выковывание разных предметов, нанесение краской 
силуэтных рисунков на деревянные предметы, тис
нение на бересте, шитье из меховых полосок и ква
дратиков, вышивка швом с подшейным белым во
лосом оленя, бисером и шелком, вырезание фигур 
из бересты. Искусство эвенков -  это музыка, пение 
и танцы.

Мужчины занимались художественным оформ
лением костяных, роговых, деревянных и металли
ческих предметов; женщины оформляли берестя
ные, меховые и ровдужные предметы обихода. Вы
резание игрушек из дерева и бересты было делом 
и мужчин, и женщин. Орнамент наносили на дере
вянные предметы: луки седел, ботала для оленей, 
короба, колыбели, доски для кройки и другие мел
кие бытовые изделия. Мужчины всегда имели при 
себе нож, которым наносили орнамент, вырезали 
фигурки, изготовляли различные предметы быта.

Основной орнамент -  геометрический (линии, 
треугольники, прямоугольники и дуги -  выемки от 
кончика ножа). Такой орнамент назывался дуктыкэ. 
Выемки часто закрашивали черной краской, остав
шиеся плоскости дерева -  белой.

Скульптура из дерева представлена в основном 
шаманскими предметами (изображения птиц, лосей, 
рыб, человека), деревянными игрушками-оленями. 
На костяных предметах орнамент, который был та

ким же, как и на дереве, наносили ножом. Из кости 
вырезали набалдашники посохов, верхушки лыж
ных палок, головки передних лук седел, похожих на 
схематизированное изображение головы зверя.

Плоские фигуры из свинца и олова применя
лись как украшения для нагрудников и подола жен
ского кафтана. Это изображения костей, орла, лапы 
медведя и т. п.

Изделия из бересты орнаментировались тис
нением при помощи кончика маленького висячего 
копытца оленя (урун), дающего оттиск в виде двух 
точек. Кроме того, применялась раскраска бересты.

Распространены были вырезанные из бересты 
олени в движении, оленьи головы как игрушки и 
трафареты для вышивок. Трафареты для вышивок 
на рукавицах и унтах имели преимущественно рас
тительный орнамент.

Из меха делали орнамент на нагрудниках, спин
ках кафтанов, обуви и ковриках. Общий способ 
украшения всяких меховых вещей -  комбинирова
ние полос белого и темного меха. На ровдуге делали 
орнамент для ряда предметов: унтов, кафтанов, но
говиц, рукавиц, кисетов, коробок, сумок, футляров 
для швейных принадлежностей и др. Ровдужные 
предметы орнаментировали жгутиковыми прямы
ми швами с белым подшейным волосом. Полосы на 
обуви и одежде составляли определенный рисунок. 
На ровдугу также нашивались нитки цветного бисе
ра, чередующимися с узкими цветными полосками

Орнамент эвенкийских унтов
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Кумаланы

бумажной ткани. На шаманском костюме обычно 
были нашиты аппликации и рисунки из шва с под
шейным волосом, изображающие человека, всадни
ка на олене или птиц.

Материальная культура эвенков. Кочевой об
раз жизни сложился у эвенков в результате ведения 
ими промыслово-оленеводческого хозяйства, тре
бующего периодической смены оленьих пастбищ и 
охотничье-рыболовных угодий.

Временные стойбища оленных эвенков называ
лись урикит, постоянные (чаще зимние) стойбища 
на берегах рек-мэнэен. Кочевали 1-2 семьями. От
носительно многолюдными стойбища бывали толь
ко с периода отела до конца периода мошки или со
зревания ягод1.

Эвенки с орочонским типом оленеводства по
сле периода отела оленей перекочевывали на гор
ные моховые пастбища Витимского и Олекминско- 
го плоскогорий или на открытые горные тундры 
на отрогах Яблонового и Станового хребтов и 
хр. Миддендорфа. Стойбище обычно устраивали 
около деревьев, которые небольшими группами 
росли у истоков рек. Чумы ставили рядом, а если 
собиралось несколько семейств -  полукругом. Про
тив входа разводили костер (гулувун) для варки 
пищи и чая. Оленям устраивали теневые навесы 
(калтан-калтамни). Для этого срубали невысокие 
лиственницы, ставили их по полукругу и соединяли 
кронами. Иногда неподалеку от навеса разводили 
дымокуры.

1 Василевич Г. М. Э венки..., с. 107.
Конический чум
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Тунгусский чум

Эвенки, занимавшиеся летом рыболовством, 
жили в стойбищах на сухом берегу озера или реки. 
Забайкальские конные эвенки и скотоводы ставили 
юрты на летних пастбищах, кочуя со стадом по 2-3 
семьи. Все тяжелое и ненужное оставляли на лаба
зах, которые устраивали в узких долинах на терри
тории зимней охоты1.

Определенному типу стойбища соответствова
ли вполне определенные жилые и хозяйственные 
сооружения, как бы выбранные из стандартного 
набора и расположенные на пространстве опреде
ленной площади. Этот набор диктовался сезоном 
нахождения на стойбище и его конкретным ти
пом, связанным с функциональным назначением и 
природно-климатическими особенностями, а также 
во многом зависел от конкретного состава и числен
ности кочевой группы2.

Основное жилище тунгусов(охотников и олене
водов) -  конический чум. Все таежные эвенки при 
перекочевках оставляли остов чума на месте, пере
возя только покровы. Покровами служили берестя
ная тыкса, нюки из ровдуги.

Вторым коническим жилищем, характерным 
для потомков «сидячих» эвенков, был корьевой чум 
- голомо.

Среди сооружений летнего стойбища следует 
назвать чум (дю), лабаз (дэлкэн) (1 или 2, редко бо
лее), настил (уммэвун) для хранения вьючных се
дел, сум, упряжи, горизонтальные жерди (локоун), 
вешала (хэвэк-сэвэк), костер (гулувун), дымокуры

1 Василевич Г. М. Э венки..., с. 108.
2

Сирина А. А. Катангские эвенки в XX веке: расселение, 
организация среды жизнедеятельности. 2-е изд., испр. и доп. -  
М.; Иркутск, 2002. -  С. 151.

для оленей (хаммин-саммин) , яма-погреб (ин)  для 
хранения скоропортящихся продуктов3.

Жилая площадь осеннего стойбища была огра
ничена изгородью (курекан), которая делалась для 
того, чтобы олени не могли подойти к жилым и хо
зяйственным постройкам.

Постройки зимнего стационарного стойбища 
включали четырехугольный срубный дом (зимнюю 
избушку или чум голомо)4. Сооружали его из плах
-  расколотых пополам нетолстых стволов. Основу 
чума составляли из 4-5 плах, их прислоняли друг к 
другу или связывали вверху, в промежутках между 
ними в землю втыкали невысокие жерди с развил
ками на верхних концах. На развилку горизонталь
но накладывали нетолстые, короткие плахи, концы 
которых опирались на основные жерди. К этим по
перечным плахам прислоняли остальные плахи, за
тем снаружи внизу окапывали землей, обкладывали 
сверху дерном, а зимой еще и снегом. Между вход
ными жердями устраивали порог, закладывая ниж
нюю часть входа на высоту до 1 м палками. Зимой 
уровень снега доходил до высоты верхней плахи. 
Дверное отверстие завешивали куском старой ров
дуги, шкуры или ткани5.

Интересно и летнее жилище ангарских эвен
ков, устраиваемое для большой семьи и шаманских 
камланий; оно называлось балаган и имело пря
моугольный план (4x3 м). На середине передней 
и задней сторон в землю втыкали 2 толстые палки 
(чимка) с выемками наверху, на них накладывали 
жердь-матицу (сонна). Для каркаса боковых стенок 
вырубали тонкие жерди (тырэпкэ), которые, над
ломив на высоте 1-1,5 м, вертикально втыкали в 
землю с правой и левой сторон, а части их выше 
надлома опирали наклонно на матицу. По линии 
передней и задней стенок в землю втыкали жерди 
(iсерац) с развилками на верхнем конце, которыми 
подпирали верхние, прислоненные к матице части 
угловых жердей. Верх покрывали 2 тыксами вдоль 
каждого ската, оставляя вдоль матицы, посередине, 
отверстие для дыма, а стены покрывали покровом, 
сшитым из покупной ткани. Устройство такого остова 
не отмечено ни у одной народности, но внешним ви
дом и продольным дымовым отверстием напоминает 
жилище орочей и ороков6.

3 Там же, с. 152.

4 Сирина А. А. Катангские эвенки..., с. 154.

5 Василевич Г. М. Э венки..., с. 112.

6 Там же, с. 113-114.
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Ю рт ы орочон

Жилища конных и скотных эвенков Забайкалья 
не привлекали внимание исследователей и путеше
ственников XVIII-XIX вв. Г. Спасский, в начале 
XIX в. изучавший забайкальскую группу эвенков, 
писал, что юрты у них войлочные, вверху покрыты 
берестой и снаружи обвязаны волосяными веревка
ми1. С. Рыбаков, посетивший армакских эвенков в 
бассейне Селенги, указывал на существование у них 
квадратных юрт с едва проконопаченными бревна
ми; крыша из тонких листов бересты, набросанной 
на деревянный переплет; вверху имелось отверстие 
для выхода дыма; окон не было. К входному отвер
стию привязывалась едва сколоченная дверка2. 
С. М. Широкогоров встречал такие же юрты у нер- 
чинских групп3.

По сообщению С. Рыбакова, у тунгусов были 
юрты, построенные по образцу русской избы, из 
толстых проконопаченных бревен, с покатой кры
шей, кирпичной печью, хорошо сколоченным полом

1 Спасский Г. Забайкальские тунгусы // Сибирский вест
ник. -  1822. -  Ч. 18.

2 Рыбаков С. Г. Армакские тунгусы Селенгинского уезда 
Забайкальской области // Тр. ТКОПОИРГО. -  1903. -  Т. VI, вып. 
1 . - С .  64.

3 Широкогоровы С. М. и Е. Н. Отчет о поездках к тунгу
сам и ороченам Забайкальской области в 1912 и 1913 гг. // Изв. 
Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. -  
1914. -  Сер. 3. -  №  3.

и потолком, довольно просторные, с двумя окнами4. 
В окне переплеты вроде рамы затянуты просмолен
ным ситцем (миткалем)5.

В XIX в. среди восточных эвенков получила 
распространение палатка с железной печью, по
немногу вытеснявшая конический чум и распро
странившаяся к началу XX в. на запад до Витима 
и Лены. Печь с трубами и материал для палатки 
(миткаль) были покупными. Печь устанавливали 
посередине палатки, а трубу коленом выводили че
рез переднюю часть; выводное отверстие обшивали 
полосками жести из банок. Нижние края палатки 
зимой окапывали снегом, а летом приподнимали, 
чтобы дать доступ свежему воздуху6.

Есть свидетельства, что первую печку один из 
эвенков утащил из зимовья русского охотника. Этот 
поступок эвенки сначала осуждали, боясь, что рус
ский охотник хватится печки. Позже по ее образцу 
они сами стали делать печки из железных бочек7.

По сведениям Д. Нагишкина, в начале XX в. 
орочоны Баргузинской тайги жили в юртах, устро
енных на нескольких конусообразно соединенных 
колец, обтянутых ситцем, иногда бязью или бере
стой8.

4 Рыбаков С. Г. Армакские тунгусы ..., с. 65.

5 Там же, с. 66.

6 Василевич Г. М. Э венки..., с. 115-116.

7 Сирина А. А. Катангские эвенки..., с. 176.
О

Нагишкин Д. Баргузинская тайга: экономический очерк. 
-В ерхнеудинск, 1917.- С .  13.
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Тунгусы на губе Ая

Лабаз

У всех полуоседлых эвенков в тайге в грани
цах территорий обитания находились постоянные 
зимовья с расположенными на них срубными дере
вянными домами. Они использовались в зимний пе
риод в течение пушной охоты и после ее окончания, 
в холодный период года -  в феврале-марте, иногда 
в начале апреля. Срубных домов (зимовье) у эвен
ков раньше не было, они заимствовали их от рус
ских. На юге района зимовья стали использоваться 
эвенками еще в начале XIX в., но в целом массовый 
переход от чума к зимовью состоялся в середине -  
2-й половине XX в. К этому времени большинство 
катангских эвенков уже жили оседло1.

Уже с XVII в. некоторые эвенки, потеряв оле
ней, начали оседать около русских, якутских и бу
рятских поселков, занимаясь мелкой работой. Одни

из них жили в голомо на краю посел
ка, другие, глядя на соседей, строили 
себе деревянные дома (гулэ). Такие 
же дома появились и на местах, где 
бывали ярмарки. Лес для дома рубили 
топором, вместо досок заготовляли 
расколотые пополам бревна. Ставили 
на землю сруб (18-32 кв. м) с двер
ным отверстием, на него накладывали 
накатом жерди и покрывали берестой 
или корой хвойных деревьев. Дверь 
занавешивали куском старой шкуры. 
Внутри ставили железную печь и вы
водили трубу через потолок.

Хозяйственные постройки были 
малохарактерны для эвенков. К ним 
относятся свайные лабазы, сооруже

ния для оленей (изгороди, теневые навесы), «дво
ры» для лошадей.

Лабаз (дэлкэн) представлял из себя сруб в 2-4 
венца, установленный на площадке на сваях. Сруб 
сверху покрывали тисками или 1-, 2-скатной кры
шей из лиственничного корья или досок. Некоторые 
эвенки в таких лабазах делали маленькую дверку. 
Жившие по соседству с русскими ставили амбарчи- 
ки на 4 толстых сваях высотой до 1 м по типу мест
ных русских амбаров.

Все вещи и продукты, которые эвенки при пере- 
кочевках возили с собой, хранились во вьючных 
сумках справа и слева от входа в жилище на двух 
положенных на землю и очищенных от сучьев дере
вьях. Все это от дождя покрывалось тыксами2.

Эвенки в основном пользовались берестяной 
утварью, реже -  деревянной. Внутри жилища по
мещалось только самое необходимое. Все осталь
ное хранилось снаружи во вьючных сумках и около 
чума.

Спали эвенки на зимней шкуре оленя, называв
шейся «постель». Подушки вошли в быт к концу 
XIX в. Обычно в изголовье подклады вали снятую 
одежду. Еще в начале XX в. у западных эвенков 
были распространены одеяла с мешком для ног.

У осевших эвенков постепенно входила в быт 
местная русская, якутская и бурятская утварь3.

Большинство эвенков севера Бурятии до 1930-х гг. 
вели кочевой образ жизни и жили в чумах, покры
тых зимой ровдужными нюками, летом -  тыксой.

1 Нагишкин Д. Баргузинская тайга..., с. 188.

2 г~ Василевич Г. М. Э венки..., с. 116.

3 Там же, с. 117.
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В течение всего года кочевники (по местной тер
минологии «горные») передвигались по тайге на 
оленях, только в большие морозы (на 1,5-2 месяца) 
останавливались в зимовьях -  маленьких срубах с 
плоской крышей, сооруженных в защищенных от 
ветра местах1.

Лишившись оленей, эвенки были вынуждены 
полностью или частично прекратить кочевание, 
осесть на берегах рек и озер и заняться рыболов
ством. В Баунтовском аймаке такие безоленные 
эвенки нередко селились возле золотых приисков, 
где зарабатывали на жизнь старательством, сеноко
шением, грузоперевозками.

В отличие от кочевых, или орочонов, горных, 
полуоседлые рыболовы назывались ламученами (от 
эвенк, ламу -  море). Они жили в деревянных избах. 
Их перекочевки ограничивались сезонными пере
движениями с летников на зимники и обратно2.

В начале XX в. полукочевой образ жизни вели 
и шамагиры, хотя их относят к оленеводам. В те
чение года они совершали всего 4 перекочевки. С 
оленями передвигались женщины, а мужчины пере
возили утварь по Байкалу на лодках. Зиму, с конца 
сентября до середины апреля, шамагиры проводили 
в зимовьях, выстроенных в Томпе3.

Среди оседлых мы находим членов патронимии 
Комарицыных, живших в селениях Ченча, Кумора 
и Иркана. В 1925 г. их насчитывалось 40 чел., они 
имели скот, пашню и жили в русских избах.

Оседание Комарицыных имеющиеся источники 
относят к 1-й половине XVIII в., когда эвенком Ко- 
марицыным было основано с. Ченча в устье р. Ка
тера на Верхней Ангаре, но на самом деле это вряд 
ли произошло ранее 1-й половины XIX в. У первого 
известного нам Комарицына, женившегося на рус
ской крестьянке, было 11 сыновей. Все они также 
женились на русских женщинах. У одного из них -  
Николая -  родились 8 дочерей и 2 сына.

Уже до революции Комарицыны мало чем от
личались от местных русских крестьян: наряду с 
хлебопашеством они занимались рыболовством и 
охотой, оленей не держали. Первая распашка была 
произведена ими около 1812 г. Перед революцией

1 Туголуков В. А., Шубин А. С. Колхозное строительство у 
эвенков северной Бурятии и его влияние на их быт и культуру // 
Этногр. сб. Вып. 5. -  Улан-Удэ, 1969. -  С. 42.

2 Туголуков В. А., Шубин А. С. Колхозное строитель
ство..., с. 43.

•J
Там же, с. 44.

Посуда из бересты

Эвенкийская вьючная сумка

Комарицыны имели 12 дес. пашни, а в 1925 г. -  20 
дес.4

В 1824 г. русской администрацией были переве
дены на оседлость также тунгусы киндигирского и 
шамагирского родов, жившие в Читканской волости 
на р. Баргузин. Г. Г. Доппельмаир указывает, что 5 
шамагирских семей (24 чел.), обитавшие в 1914 г. 
в Баргузинской долине, умели выполнять весь ком-

4 Там же.
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плекс сельскохозяйственных работ: пахали, сеяли, 
косили, рыбачили, батрачили у крестьян, зимой за
нимались охотой1.

В 1914 г. шамагиры зимой жили в срубных до
мах -  зимовьях. Настоящий кочевой образ жизни в 
1914 г. вели только 2 или 3 семьи2. Зимовье пред
ставляло собой бревенчатый сруб, отапливаемый 
железной печкой. Для него характерны дощатые 
нары вдоль стен, окна без рам, плоская крыша без 
потолка. Это было примитивное жилище.

Оседание прибайкальских эвенков в Северо- 
Байкальском аймаке совершалось быстрее, чем в 
Баунтовском. Это объясняется природными усло
виями: острый, изломанный характер рельефа ока
зывал сдерживающее влияние на развитие олене
водства, в то же время здесь значительно лучшие 
условия для рыболовства; более суровый климат и

1 Соболиный промысел на северо-восточном побережье 
Байкала. Материалы Баргузинской экспедиции Г. Г. Доппель- 
маира 1914-1915 гг. -  Верхнеудинск; Л., 1926. -  С. 225-233.

2 Там же, с. 231-232.

сглаженный рельеф Баунтовского аймака, наряду с 
недостатком богатых рыбой водоемов, слабо стиму
лировали переход эвенков к новым формам хозяй
ства, а следовательно, к новому образу жизни.

Переход к оседлости, как правило, был связан 
с утратой оленей. Сравнение кочевых и оседлых 
групп эвенков, существовавших в Северной Буря
тии до коллективизации, свидетельствует о том, что 
такой переход почти всегда означал регресс как в 
экономическом, так и в культурном отношении.

О баунтовских оседлых эвенках, живших на за
имках и державших лошадей и коров, Айзенберг в 
1925 г. писал: «Это наиболее бедная часть орочен, 
не имеющая оленей для передвижения и охотников 
в семье для охоты»3.

В. П. Неупокоев также отмечал: «В огромней
шем большинстве оседлые тунгусы -  сплошь ни
щие, влачащие самое жалкое существование, люди, 
жаждущие оленя, чтобы вновь превратиться в оро- 
чена, т. е. кочевника»4.

3 НАРБ, ф. 247, on. 1, д. 26, л. 47.

4 Там же, л. 17, 31об.
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По мере упрочения связей с русским оседлым 
населением эвенки чаще строили жилища по типу 
местных русских изб (в Катангском районе, Забай
калье, верховьях Лены). Эвенки Забайкалья, зани
мавшиеся скотоводством, строили юрту бурятского 
типа. Тунгусы, проживающие чересполосно с рус
скими и совместно с ними в деревнях Урульгинской, 
Мальковской и Оловской управ, сильно подверглись 
влиянию русского населения. Уже в 1-й половине
XIX в. в Урульгинском ведомстве имелось 559 до
мов, построенных по русскому образцу. В 1824 г. 
числилось более 1 тыс. тунгусов, перешедших на 
оседлость'. К концу XIX в. большинство осевших 
в деревнях эвенков имело дома и хозяйственные 
постройки русского типа. В Урульгинском ведом
стве в селениях и летниках имели дома 76 % семей 
кочевых тунгусов, в Оловском -  100, Маньковском
-  85, Шундуинском -  84, Кужиртаевском -  26, Он- 
гоцонском -  11 %2. В деревянных домах русского 
или бурятского типа жили в 1-й половине XIX в. и 
баргузинские эвенки3.

Пища, утварь эвенков. Промысловый тип хо
зяйств снабжал относительно одинаковой пищей 
все группы эвенков. В их рацион входили мясо, 
рыба и растительная пища.

Мясо диких оленей и лося (сохатого) всегда 
предпочиталось мясу домашнего оленя. В пищу 
шло только свежее мясо и чистая речная вода. Из 
растительной пищи не использовались грибы. Не 
были в почете соленая рыба и соленое мясо.

Эвенки Прибайкалья не ели в сыром виде бо
ровую дичь и мышцы ног диких животных. Сырое 
мороженое мясо, кровь, сало и сырая рыба употре
блялись в незначительном количестве. Прибайкаль
ским эвенкам неизвестны были блюда из свежей 
крови и особое блюдо -  хогды (саламат), широко 
распространенные среди енисейских эвенков4.

Сушеное и толченое мясо прибайкальские эвен
ки называли тэли и ели только с тарбаганьим или 
медвежьим жиром. Мясо и жир тюленя (нерпы) сы
рыми в пищу не употребляли. Неизвестен им был 
затуран, приготовляемый из коровьего молока и 
ржаной муки. Подобное блюдо из сметаны и муки

1 Шубин А. С. Краткий очерк этнической истории..., с. 44.

2 Патканов С. К. Статистические данные // Зап. РГО. -  
1912.- Т .  XI, вып. 1 . -С .  240.

3 Львов J1. Обозрение Забайкальского края // Русский вест
ник. -  1 8 4 2 .-№  9-10. -  С. 12.

4 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 81.

Тунгусы с Сымы

-  саламат — готовили конные эвенки, как и буряты. 
В незначительных количествах употребляли в пищу 
древесную заболонь (жившие по соседству с якута
ми -ред .)5.

Многовековая хозяйственная и культурная бли
зость конных эвенков к бурятам обусловила ши
рокое распространение мясных и молочных блюд, 
неизвестных ранее другим группам эвенков. Так, 
армакские эвенки готовили затуран, употребляли 
горячее молоко6.

Рыбных запасов на зиму не делали. Вяленной 
на солнце, а затем над костром рыбой эвенки пи
тались лишь осенью. Кроме жареной и вареной 
рыбы (жарили на рожне -  силавун), они в незна
чительном количестве употребляли рыбу в моро
женом виде7.

Запасы приготовляли только из мясных излиш
ков: мясо заготавливали на зиму в сушеном над ог
нем (бучивун) и вяленном на солнце видах. Во вре
мя морозов большие куски мяса замораживали. Для 
сушки резали узкими полосами сырое или слегка 
отваренное мясо и развешивали на солнце на пере
кладинах, укрепленных на суках, или раскладывали 
на ивовой плетенке, которую укрепляли над очагом 
в чуме8.

5 Там же.

6 Рыбаков С. Г. Армакские тунгусы ..., с. 66.

7 Шубин С. А. Эвенки Прибайкалья..., с. 82.
О

Василевич Г. М. Эвенки..., с. 124.
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Основными способами приготовления мяс
ной пищи у всех эвенков была варка без приправ 
с очень незначительным количеством соли и обжа
ривание без соли на рожне. Варили недолго, чтобы 
мясо сохраняло сок и аромат. Мелкую дичь и мозги 
обжаривали на рогульках, сделанных на конце па
лочки. Лакомыми кусками мяса считались головной 
мозг, мясо из-под спинных сухожилий или с задних 
частей, язык и почки. Языки, если их было много, 
предварительно коптили.

Вареное мясо ели, запивая бульоном, разлитым 
по чашкам. Провяленное в течение 3-5 дней мясо 
(хуликта) обжаривали на вертеле или, раздробив, 
смешивали с голубицей. Это блюдо называлось кул- 
нин. Вяленное на солнце в течение 2-3 дней мясо 
слегка коптили над очагом и ели, смешав с брусни
кой (тэлик)'.

Собранную в пузыре кровь долго не хранили, 
при варке мяса ее подливали в бульон, одновремен
но взбалтывая. Получался белый густой суп. Неко
торые обжаривали желудок, наполненный кровью2.

Оленье молоко обычно пили с чаем и заливали 
им мучную кашу, размятые ягоды. Если же молока 
было много, восточные эвенки ставили в котел с ки
пящей водой посуду с молоком и варили последнее

до загустения. Загустевшее мо
локо ели с хлебом. Некоторые 
из эвенков сбивали молоко в бу
тылке для получения масла.

Готовили колбасы, «хрящи», 
студень. Колбасы были с жи
ром -  кучи и кровяные -  буюксэ. 
Кучи делали из толстой кишки, 
покрытой снаружи жиром. Про
мыв кишку, ее выворачивали, и 
жир оказывался внутри. Такую 
колбасу обжаривали на вертеле 
или кусками на сковороде, ино
гда коптили над огнем и ели 
сразу после приготовления. Не
которые из хозяек варили из ко
пыт, очищенных от роговицы, и 
из нижних частей ног студень, 
который ели с хлебом. Сушеное 
мясо ели, запивая чаем, а мяс
ную муку варили в кипятке3. 

Рыбу, как и мясо, ели ва
реную и обжаренную на рожне. Запасы рыбы на 
морозные периоды делали только забайкальские 
эвенки, жившие вокруг озер. Некоторые из забай
кальских эвенков, прожившие рядом с русскими, 
засаливали рыбу. Срезали хвост и голову, вынимали 
кости и укладывали в бочку, пересыпая солью. За
пасы рыбы хранили в берестяных сосудах на лаба
зах, иногда продавали русским.

В качестве приправы к вареной рыбе исполь
зовали толокнянку, предварительно обжаренную и 
высушенную на солнце. Иногда ее в свежем виде 
смешивали с кусками рыбы — султы (вареная рыба, 
растертая с сырой икрой в кашицу, высушенная на 
солнце, которую потом крошили и досушивали на 
солнце дней 10) и заливали нерпичьим жиром.

Растительная пища была характерна для весенне
летних сезонов. Весной собирали березовый сок. 
Все ягоды (голубицу, чернику, морошку и др.) ели 
сырыми, запивая чаем, лакомились мэнин -  размятой 
голубицей с оленьим молоком (прообраз современ
ных йогуртов? -  ред.). Первые кедровые орехи ели со 
скорлупой. Вокруг Байкала, по Ангаре было широко 
распространено выкапывание корней сараны. Их вы
сушивали, толкли и делали муку, из которой пекли 
лепешки. На зиму запасали сушеную черемуху4.

1 Василевич Г. М. Э венки..., с. 124.

2 Там же, с. 125.

3 Там же.

4 Там же, с. 127.
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С зерном и мукой эвенки познакомились до 
прихода русских, о чем говорят названия — бурду- 
ка и талгана, но из муки раньше делали только 
похлебку или жарили ее с жиром (забайкальские 
скотоводы). Для групп, живущих западнее Лены, и 
для некоторых групп Забайкалья было характерно 
печение хлеба в золе -  колобо, для эвенков к вос
току от Лены — Байкала -  печение пресных лепешек 
у огня -  лЕпескэ. Для печения в золе тесто делали 
пресным. Хлеб пекли на 1 день. Заготавливали его 
только для охотников, уходивших на несколько дней 
в тайгу без женщины. Если на охоту шли с женщи
ной, то брали с собой муку, из которой на стоянках 
ежедневно пекли свежий хлеб.

Эвенки знали все сорта муки, но предпочитали 
пшеничную (крупного помола), овсяную и крупчат
ку (пурупчаткэ). Эвенки, жившие рядом с русскими 
и построившие себе деревянные дома с железной 
печью или с якутским чувалом, недалеко от дома 
складывали из плит русскую печь и обмазывали ее 
глиной. В ней пекли русский хлеб, который назы
вали килеп. Накалив огнем под, выгребали угли и 
пекли караваи. Такое печение вначале было делом 
мужчин, затем им стали заниматься женщины.

Забайкальские скотоводческие группы широ
ко употребляли в пищу коровье молоко. Его пили 
в сыром и кислом виде, приготовляли из него раз
ные продукты и блюда. Со свежего молока снима

ли сливки,а с кислого -  сметану. Из 
кислого молока суточной закваски 
(куруцу) делали напиток (араки). 
Молоко только что отелившейся ко
ровы кипятили до состояния творо
га. На молоке заваривали муку, не
которые из скотоводов сбивали из 
него масло. Свежий творог ели со 
сметаной, сушеный запивали чаем 
или ели, смешав с простоквашей. 
Из отхода приготовления араки де
лали кашицу (арча)\ отход смешива
ли с кипятком, добавляли немного 
муки и сметаны. Сыворотку пили 
как квас. Из сметаны варили каши
цу, добавляя немного воды, муки и 
соли, взбалтывая при кипячении. 
Квашеное молоко хранили в высо
ких деревянных суженных кверху 
кадках, закрываемых крышками, в 
которые была вставлена палка. Тво
рог хранили в сумках из кожи1.

Чай употребляли плиточный. Его пили без са
хара перед едой по несколько чашек. Забайкальские 
эвенки пили чай с солью. Зимой в местах, где не 
было свежей воды, ломали лед, и у входа в каждый 
чум всегда стоял чуман с кусками льда. При переко- 
чевках и на охоте пользовались снегом, натапливая 
его в котле или чайнике. Заваривали также сухие 
листья брусники, плоды шиповника, листья иван- 
чая.

С напитком араки эвенки познакомились до 
прихода русских в Сибирь. Со спиртом («вином») 
эвенков познакомили русские торговцы. Пили его 
во время выходов на ярмарки, но запасов никогда 
не делали. Пили вино и мужчины, и женщины (де
вушки только пригубляли при угощении). Иногда 
давали его пробовать и маленьким детям2.

Эвенки умели делать сгущенное молоко -  мо- 
колдо. Молоко, смешанное с ягодами -  монты, а 
также с сараной, считалось лучшей пищей в летнее 
время3.

Более разнообразной была пища у эвенков- 
скотоводов. Кроме мяса и рыбы, ими широко потре
блялись молочные продукты, выращиваемые хлеб 
и овощи.

1 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 128-129.

2 Там же, с. 129.

3 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 134.
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Орочон

Тунгусы Нижней Тунгуски

Из покупной утвари в быт эвенков вошел мед
ный котел с дужкой, который прежде был настолько 
большим, что в нем варили мясо целого теленка. 
Наряду с котлами в быт вошли медные чайники, 
фарфоровая чайная посуда, заменившая долбленую 
деревянную. У осевших эвенков в быт постепен
но входила местная русская, якутская и бурятская 
утварь1.

Одежда эвенков. Особенностью тунгусско
го костюма была его составность: не сходящийся 
на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на 
шею; натазники; ноговицы; унты. Основным мате
риалом для одежды и обуви служили выделанные 
шкуры диких животных -  лося, изюбра, косули, 
соболя, кабарги, белки. Охотничья и домашняя, 
летняя и зимняя, мужская и женская одежда была 
различной. Летняя изготовлялась из ровдуги, тща
тельно выделанной и задымленной для эластич
ности, иногда окрашенной отваром корня ольхи в 
коричневый цвет. Зимней производственной одеж
дой мужчин и женщин была куртка, сшитая из 
оленьей шкуры мехом наружу -  мукукэ (мукулми). 
Летом носили куртку из замши -  кайрэк (кайдак). 
Выходная одежда шилась из тщательно выделан
ных шкур. Женская куртка -  купо (купури), а осо
бенно куртка с несколько удлиненными полами -  
нянмакан, делалась из выделанной шкуры косули. 
При этом края подола обшивались белым мехом и 
украшались орнаментом, бисером и шелком2. Из 
тонкой, тщательно обработанной ровдуги шили 
мужской передник (нгэл), который заменял рубаш
ку и служил выходной праздничной одеждой мо
лодого охотника. Нгэл богато украшался орнамен
том из разноцветного меха, бисером и шелковыми 
лентами3.

Натазники представляли собой очень корот
кие (покрывающие только таз) штаны. Ноговицы
-  отдельные штанины, выкроенные в виде расши
рявшихся к верхнему краю полос, сшитых сзади. 
Вязками их подвязывали к поясу, внизу укладывали 
вокруг лодыжки. Шили их из ровдуги или сукна с 
ровдужной каймой внизу.

Удлинение натазников и превращение их в шта
ны привело к укорачиванию ноговиц и превраще-

1 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 121.

2 Там же, с. 175.

Беликов В. В. Эвенки Бурятии: история и современность. 
-Улан-Удэ, 1994. -  С. 62; Афанасьева Е. Ф. Эвенкийско-русский 
тематический словарь. -  Улан-Удэ: Бэлиг, 2000. -  С. 15.
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нию их в наколенники. Так как ноговицы дольше 
сохранялись в женской одежде, наколенники стали 
частью мужского костюма1.

Обувь (общее название -  унта) представляла 
варианты одного и того же типа рабочих унтов 
(олочи, олот, олочик -  букв, «бродни»). Олочи 
имели поршень из камусов, обращенных мехом 
наружу, что уменьшало скольжение по камням при 
переходе через горные реки. Эта обувь делалась с 
коротким голенищем. Кроме промысловых унтов, 
у эвенков были повседневные ровдужные унты с 
защитным голенищем до колена. Унты имели ор
наментированный отворот из разноцветных ку
сочков кожи или полоску ткани, украшенную би
сером. Обувь из камусов различной высоты -  от 
низких хэмчурэ до высоких, на всю ногу, хэвэри, 
бакари, гуруми -  состояла из 3 частей: подошвы, 
союзок и голенища2.

Еще до прихода русских в Сибирь к забай
кальским конным и скотным эвенкам через дауров 
проникли бумажные и шелковые ткани, а с ними и 
костюм скотоводов, влияние которого сказалось на 
кафтане. В кроеном кафтане из шкуры полы начали 
делать шире, и они стали сходиться, а в мужском к 
левой поле добавляли полоску, вначале на нагруд
ную часть (длиной несколько ниже пояса), позже
-  на всю полу. Благодаря этой полосе левая пола на
кладывалась на правую. Оторочка, заменявшая во
ротник, стала расширяться, ее отгибали, и она по
степенно превратилась в отложной воротник, более 
широкий в женском кафтане3.

Волосы эвенки не подрезали, а связывали по- 
разному. Ангарские и забайкальские эвенки связы
вали волосы на затылке при помощи узкой полоски 
(лэтэкэ, дэрбэки), орнаментированной бисером на 
той части, которая приходилась на лоб. Девушки за
байкальских эвенков-скотоводов заплетали волосы 
во множество кос, а женщины -  в две косы. В райо
нах, где эвенки часто выходили в поселки, мужчи
ны еще в XIX в. начали подстригать волосы.

Уже в XIX в. все эвенки стали носить на голове 
платки и картузы. Платок в виде жгута мужчины на
девали спереди на уровне волос и связывали сзади 
под волосами. Пучок волос или обмотанные волосы 
выпускали под оставленным уголком платка. Зимой 
женщины надевали шаль (эвенк, пулат), связывая

1 Василевич Г. М. Эвенки..., с. 136-137.

2 Там же, с. 137-138.

3 Там же, с. 140.

Тунгусы

концы на макушке. Широко выдвигавшиеся края 
шали защищали лицо от мороза4.

У эвенков-скотоводов раньше других появились 
нижняя одежда -  рубашка из дабы с запонкой у во
рота, а также штаны монгольского покроя. Вместе с 
одеждой к ним проникли и бурят-монгольские сте
ганые шапки-малахаи с широкими меховыми поля
ми, пришитыми к передней половине тульи. В шап
ках охотников к затылочной части пришивали кусок 
ткани для защиты от падающего с деревьев снега. 
Если такую шапку шили мехом внутрь, то сверху 
покрывали тканью и простегивали стежками от ма
кушки к краю. Этот способ стежки, с одной сторо
ны, отличал головные уборы эвенков-хамниган от 
шапок монголов, с другой -  сближал со способом 
шитья головных уборов у тюркоязычного населе
ния Саяно-Алтайского нагорья. Преимущественно 
у богатых эвенков встречалось и монгольская обувь 
с головкой, выкроенной из двух половинок, сшитых 
на подъеме и пятке и пришитых к толстой подошве. 
Но голенище кроилось не по-монгольски, а по тра
диции -  из одного куска и сшивалось сзади5.

Наряду с эвенкийской одеждой у скотоводов 
была и монгольская с широкой (двойной) левой по
лой, которую накладывали на правую и пристеги
вали справа у пояса, у ворота и сбоку. Эту одежду 
шили из шкур диких животных мехом наружу (для 
охоты) и из шкур домашних мехом внутрь (для но
шения дома). Меховые халаты иногда покрывали 
тканью и простегивали. К женской одежде относи
лись безрукавка и платье6.

4 Там же, с. 135.

5 Там же, с. 141.

6 Там же, с. 140-141.
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Эвенкийская мужская одежда

Поселения русских на территории эвенков в
XVII в. положили начало тесным взаимодействи
ям, отразившимся и на одежде. Русские заимство
вали от эвенков обувь и охотничий костюм, эвен
ки -  прежде всего рубашку, которую стали шить 
по русскому образцу как для мужчин, так и для 
женщин. Слово «урбакэ» позже стало обозначать 
не только рубашку, но и женское платье. Образцом 
для последнего была русская женская сарафанная 
рубаха, но эвенки внесли в нее и свое: во-первых, 
ее отличала обшивка верхней части передка и спин
ки полосками ткани другого цвета с сохранением 
привычных линий (затем эти части превратились в 
отрезную кокетку, которую всегда шили из другого 
материала); во-вторых, характерной была обшивка 
подола широкой каймой с узкими полосками, что 
впоследствии превратилось в оборку. Вторым из бо

лее ранних элементов русской одежды, проникшей 
к эвенкам, были мужские штаны (истан~иштан), 
которые стали шить из ровдуги и покупного мате
риала, но раскраивали их по привычке в виде двух 
ноговиц, пришитых к натазникам. Так как ногови
цы были вверху узкими, в их верхней части и в шагу 
начали вставлять полоску. Первые суконные кафтана 
в XVIII в. полностью повторяли крой ровдужных. 
Позже эвенки Подкаменной и Нижней Тунгусок и 
верхневитимские на места прежних швов и обши
вок нашивали полоски ситца. Раньше всех к эвенкам 
попали русские головные платки (пипат, билат), 
но подвязывали их они по-своему. Зимой во время 
переездов на торговые пункты теплые шали надева
ли на голову и мужчины. Другую русскую одежду 
(брюки, жилеты, пиджаки и юбки с кофтами) рань
ше других начали шить эвенки, лишившиеся оле
ней и осевшие около русских поселков. Некоторые 
из этих элементов одежды попадали и в тайгу1.

В гардероб эвенков, числящихся на охране гра
ницы и живших рядом с русскими, вошли мужские

Мужской передник 
(нгэл)

1 Василевич Г. М. Э венки..., с. 143.
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Грузовые олени 
тунгусов

картуз, рубашка, штаны и вязаные шерстяные чул
ки, которые носили с поршнем или к которым при
шивали обувь из лосиной ровдуги типа русских 
чирков.

Производственные традиции эвенков. С охо
той на пушного и «мясного» зверя, оленеводством 
и рыболовством были связаны и основные произ
водственные традиции эвенков. Одной из важней
ших традиций, ставшей неотъемлемым элементом 
обычного права, являлось словесное закрепление 
советом старейшин за определенным родом или се
мьей какого-либо охотничьего угодья и строгое со
блюдение границ этих угодий тем или иным родом. 
Нарушение границ с умыслом или без строго осуж
далось сородичами. Право на участок накладывало 
и определенные обязанности. Владелец обязан был 
следить за его состоянием, по мере возможности 
регулировать численность диких животных, наблю
дать за всем процессом развития всего живого и не
живого на своем участке. Так как от числа оленей 
зависело благополучие эвенкийской семьи, то все 
мысли о сохранении своих оленей сородичи связы
вали с магической силой шамана, который, по их 
представлениям, мог вылечить заболевших оленей, 
найти потерянных, дать совет, что предпринять в 
экстремальных ситуациях и т. д.

Шаман, говоривший с духами, сообщал, что 
причиной падежа или болезни оленей был какой-

либо проступок или несоблюдение «правил охо
ты» -  обычаев, которые были выработаны веками и 
строились на основе этических, экологических, ду
ховных требований. По этим обычаям эвенку запре
щалось охотиться и стрелять около сопки, где на
ходилось захоронение шамана, разводить костер на 
тропе, оставлять раненого зверя на мучение, стре
лять по ходу своего пути на охоте, при свежевании 
разделывать тушу зверя надо только по суставам, не 
задевая костей.

Эвенки строго соблюдали следующие прави
ла: нельзя отстреливать птиц весной; не убивать

Тунгус с семьей
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маток и птенцов; не охотиться, если резко сокра
тилось число животных. Сезон охоты начинался в 
сентябре-октябре, когда добывались белки и звери 
для получения мяса, сала и шкур, затем -  соболя. С 
марта до середины апреля начинался второй сезон 
охоты на белку. С мая по июнь велась активная охо
та на изюбра для получения пантов. Перерыв охот
ничьего сезона приходился на июнь-сентябрь.

Существовали такие запреты, как проводы чле
нами семьи хозяина на промысел, выход на охоту 
сразу после похорон сородича. Запрещалось также 
брать чужую добычу из ловушки или капкана, а, на
оборот, ее нужно было защитить от хищников или 
сообщить хозяину, нельзя добывать «мясного» зве
ря больше, чем необходимо семье для пропитания, 
использовать убитого зверя полностью: часть надо 
было оставлять в лесу, ходить на охоту до начала 
новолуния.

У эвенков Забайкалья существовали и такие 
обычаи: перед выходом на промысел необходи
мо было «очиститься» дымом костра и задобрить 
духов кроплением чая или водки; зверя требова
лось называть иносказательно: волка -  хвостатым 
(;ирчичи, соличи), медведя -  дедушкой (емака), ду
мать, что не охотник добывает зверя, а добрые духи 
способствуют ему в добыче, которых перед едой 
нужно задабривать, угощая чаем, мясом, другими 
продуктами. При разделке туши зверя полагалось 
ласково разговаривать с ним. По пути к стойбищу 
охотник не должен был никому продавать или раз
давать пушных зверей, позволять трогать соболя, 
белку женщине или постороннему, заносить в чум 
раненого зверя.

На нарушение многих 
неписаных правил, характе
ризующих мировоззрение 
эвенка и составляющих часть 
его образа жизни, мог ука
зать хозяину шаман. Шаман 
определял ясил -  священного 
оленя в стаде (как правило, 
белой масти), которого надо 
хранить, надеяться на его 
покровительство. Эвенки 
глубоко верили в мифологи
ческую силу белого оленя, 
лучше его кормили, не отя
гощали тяжелым трудом, об
лачали в красивую упряжь, 
отделанную металлом, наде

вали легкое резное седло и в то же время не хотели, 
чтобы другие знали, что именно этот олень — свя
щенный.

Охотничьи обряды, правила, запреты, вырабо
танные на протяжении веков в условиях суровой 
таежной жизни, требовавшей максимума выдерж
ки, рассудительности, спокойствия, взаимопомощи, 
являясь изначально элементами промысловой эти
ки и технологии, удачно сочетались с требованиями 
окружающей среды. Благодаря шаманам эта этика 
превратилась в свод таежных законов, став наряду 
с мистическим мировоззрением о существовании 
добрых и злых духов действенным их орудием в 
повседневной жизни. Образ жизни эвенков во всех 
мельчайших подробностях согласовывался с язы
ческими представлениями о Вселенной и опреде
лялся в борьбе за жизнь необходимостью занять ту 
экологическую нишу в природе, которая позволяла 
им продолжать свое существование и постоянно 
совершенствовалась. Совершенствование не было 
активным наступлением на природу, а актом по
корного изучения особенностей и закономерностей 
развития на эмпирическом уровне и мирного взаи
модействия и взаимопроникновения.

Формирование традиций и обычаев эвенков 
определялось не только условиями производствен
ной деятельности, но во многом их мировоззрени
ем и вероисповеданием. Главными формами ве
рований у забайкальских эвенков были шаманизм 
и тотемизм, существовали также культы различ
ных явлений, мест, животных. По представлениям 
эвенков, весь мир делился на 3 сферы -  верхний, 
средний и нижний миры. Средний мир -  это зем
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ля, где живут люди, 2 других были недоступны им, 
эти миры могли посещать только шаманы. Шаманы 
являлись земными посредниками духов -  бугады. 
Вся природа, по мнению эвенков, заполнена добры
ми и злыми духами (сэвэн). Шаманы пользовались 
огромным авторитетом, почетом. Это были при
вилегированные люди. Они хранили религиозные 
традиции, обряды, тайны народной медицины. Их 
слово и действие оказывало большое влияние на со
родичей.

Наиболее почетным, главным тотемом был мед
ведь, который почитался как предок людей вообще. 
Распространенными тотемами были лось, дикий и 
домашний олени.

Обрядовая культура эвенков. Нимат -  обы
чай безвозмездной передачи своей добычи соро
дичам. Самое удобное место в чуме на противопо
ложной стороне двери предназначалось только для 
гостей (молу). Гостем считался всякий, кто пересту
пал «порог» чума, -  сородич, родственник или про
сто незнакомый человек. Гостей угощали лучшей 
пищей. Согласно обычаю, с гостем нужно было по
делиться даже последним куском мяса. Наиболее 
торжественно проходил у эвенков весенний празд
ник -  икэн, или эвин, посвященный наступлению 
лета — «появлению новой жизни» или «обновлению 
жизни».

Похоронный обряд совершался после смерти, 
которая считалась уходом души из тела эвенка. Он 
проводился шаманом через 1,5-2 года после смер
ти, а сам обряд похорон происходил без него. Над 
покойником не плакали, считали, что он продлит 
жизнь в другом мире, может быть лучшую, чем 
земная. По традиции, у баргузинских эвенков умер
шего омывали кровью жертвенного оленя, обрызги
вая живот и грудь, порой обмазывали внутри гроб, 
дно устилалось можжевельником. После омовения 
покойника, одетого в богато орнаментированную 
одежду, укладывали на новую шкуру или кумалан. 
Около мужчины клали лук, стрелы, охотничий нож, 
лыжи, огневой припас, трубку с кисетом; около 
женщины -  орудия обработки шкур, женский посох 
и мелкие личные вещи. Для верхового захоронения 
на следующий день сородичи заготовляли долбле
ную колоду из высохшего дерева или гроб из до
сок, которые закрепляли шпеньками на поперечных 
палках. Заранее готовили помост (чирамкин) на 2 
или 4 столбах и обмазывали кровью убитого оленя. 
Гроб ставили на помост, вокруг развешивали одеж
ду и другие вещи покойного. Рядом с захоронени-

Тунгусы-шаманы в Забайкалье

ем на поперечном шесте вешали шкуру и голову 
оленя. После обряда, пятясь, сородичи отходили 
на небольшое расстояние и возвращались домой. 
После распространения христианства и в условиях 
совместного проживания с русскими эвенки стали 
практиковать земляное захоронение.

Духовная и материальная культура сойотов. 
Традиционная религия сойотов, возникшая на 
основе древних верований и развившаяся в закон
ченную систему, -  шаманизм. Наряду с шаманиз
мом существовали и более ранние формы религи
озного верования, т. е. дошаманистические обряды 
и культы-формы поклонения Небу, Земле, Солнцу, 
Огню, Воде и т. д., элементы которых сохранились 
в нем. В шаманстве отражались зависимость быта 
и хозяйства людей от явлений природы, их бесси
лие в борьбе с ней. Шаманисты одушевляли при
роду и обоготворяли ее явления. Религиозное от
ношение к действительности у сойотов изменялось 
в течение веков в зависимости от их хозяйственно
го уклада и общественных отношений. Сущность
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шаманства как религиозной системы, возникшей 
в эпоху разложения родового общества на осно
ве изменений ранних форм верований, состояло в 
преимущественном почитании духов-предков са
мих шаманов. Как и все народы, ведущие кочевой 
охотничье-оленеводческий образ жизни, сойоты 
были суеверны, для них существовало множество 
богов. Вся хозяйственная и бытовая деятельность 
была связана с богами и шаманом. Когда сойоты 
собирались на охоту и для того чтобы охота была 
наиболее удачной, они молились властелину зверей
-  Хан-Шаргаю-Ноен-Баю1. Не помолившись ему, 
сойот-охотник рисковал пасть в неравной борьбе с 
зверем или просто проходить весь сезон без добы
чи. Ружье его не будет метко стрелять. Звери будут 
скрываться от него. Если сойот задумывал ехать в 
дальний путь, то он должен был помолиться всем 
богам всех тех гор, через которые предстояло про
ехать. Нужно было помолиться и богу воды, и еще 
многим другим. Как и всякое почитание богов ша
манской религии, почитание сойотских богов обхо
дилось не так дешево. Каждому из них нужно было 
принести жертву, иначе хозяин -  дух местности 
мог не принять молитвы и, обидевшись, обрушить 
на кочевавшего множество бед.

Согласно верованиям сойотов, весь мир был 
разделен на 3 части: верхний, средний и нижний 
миры. Только шаманы могли общаться как с верх
ним миром, так и с нижним, а также с духами сред
него мира.

По поверьям, самыми могущественными духа
ми среднего мира являлись духи-хозяева гор и вод, 
а также духи-хозяева той или иной местности, тай
ги. Чтобы задобрить духов-хозяев, им приносилась 
своеобразная жертва в виде пищи. Для этого моле
ния втыкали в землю 3 колышка. На них устанав
ливали плоский камень, на который клали кусочки 
пищи. Кроме того, был обычай приносить жертву 
духам местности через огонь. Для этого в костер 
лили немного водки, если она была. Если не было, 
то лили немного чая, бросали в огонь кусочки жира 
и другой пищи. При перекочевке на новое место 
обязательно проводили моление духам-хозяевам 
местности, чтобы была спокойная жизнь в этом ме
сте, чтобы не гибли олени и не умирали люди. По
читали сойоты духа огня: нельзя было в него пле
вать или оскорблять как-либо иначе. Огонь нужно 
было «кормить».

1 Павлинская JI. Р. Кочевники голубых гор..., с. 196-215.

Существовало несколько способов погребений 
и погребальных обрядов. Способы погребения, 
присущие традиционной культуре: на земле под ка
менной кладкой; на дереве (воздушное); сожжение 
усопшего, а также оставление умершего человека в 
тайге. Сойоты оставляли покойника там, где заста
ла его смерть. Клали на шкуру оленя или войлок, за
валивали хворостом и откочевывали. На это место 
никогда не возвращались. Если охотник умирал на 
промысле, его там оставляли, заваливая сушняком, 
и уходили в другое место охотиться. Сойоты вери
ли в загробную жизнь. При погребении покойника 
в гроб клали его личные вещи, веря, что в потусто
роннем мире они ему понадобятся. Поскольку же 
мир мертвых осмысливался как мир, где все наобо
рот, то вещи, сопровождавшие покойника, должны 
были быть повреждены. Поэтому предметы нарочно 
портили. Так, у ножей всегда отламывали кончик, у 
чашек всегда пробивали дно, луки ломали. Шама
нов хоронили на специальном помосте, клали вме
сте с ним его бубен, а самого одевали в шаманское 
одеяние. Поскольку эти предметы не передавались 
по наследству, где каждый шаман изготавливал их 
себе сам.

Следующим важнейшим событием в жизни че
ловека являлась свадьба. Состояла из нескольких 
обрядовых циклов, которые включали сватовство, 
проводы невесты и собственно свадьбу. Невесту 
сыну выбирали родители, при этом очень строго 
соблюдалась экзогамия, жениться людям, находив
шимся в родстве до 7 колена, запрещалось. Калым 
платили оленями и пушниной.

Рождение ребенка всегда являлось самым ра
достным событием в жизни любой сойотской се
мьи. Появление на свет ребенка воспринималось 
как возрождение души умершего предка и олице
творяло мистическую связь всех поколений, всего 
человеческого рода. Рожали женщины в чуме или 
юрте. Помогали ей самые близкие родственники 
(мать, сестра, тетка) и повитухи. Единственный 
мужчина, который мог находиться при родах, был 
муж. Только в случае трудных родов для помощи ро
женице в чум приглашались лама или шаман. Когда 
наступали роды, на пол клали выделанную шкуру. 
Ребенка принимала пожилая женщина. Пуповину 
перевязывали хлопковой ниткой, обязательно крас
ного цвета, и обрезали ножом. Для последа бабушка 
заранее шила войлочный мешочек, в который сразу 
же клали послед, завязывали и прикрепляли к дере
ву недалеко от чума.
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Ребенка обтирали мягкой ровдугой (замшей), за
ворачивали в специальное одеяльце из выделанной 
шкуры овцы или изюбра и клали на постель к мате
ри. Наиболее насыщенным обрядовыми действиями 
в культуре сойотов-кочевников был 3-й день после 
родов. В этот день совершали очищение роженицы, 
давали ребенку имя и клали его в колыбель. Если ре
бенок был первенцем, то отец из лиственницы делал 
колыбель. В колыбель клали нож, который, по пред
ставлениям сойотов, должен был охранять ребенка 
от злых духов. Главную символическую нагрузку в 
данном случае несло на себе железное лезвие. Духи 
боятся острых металлических предметов и не при
ближаются к ним. По этой же причине нельзя было 
разгребать золу в очаге ножом или другим острым 
металлическим предметом, так как можно было 
поранить духа-хозяина очага. Оберегом служило 
и берестяное изображение лисицы. По поверьям, 
лисица-огневка являлась «собакой» хозяина под
земного мира. Существовали у сойотов и различные 
охотничьи верования и обряды. Наиболее интересен 
обряд охоты на медведя. Говоря о медведе, сойоты 
употребляли только иносказательные выражения, 
т. е. название этого животного было строго табуиро
вано. Отправляясь охотиться на медведя, мужчины 
никогда не называли друг друга по имени: считалось, 
что медведь, как человек, все слышит и обязательно 
задавит того, чье имя произнесено. Существовало 
поверье о двойной природе медведя -  человеческой 
и звериной. Есть поверье, что охотник мог убить за 
свою жизнь только 99 медведей, сотого медведя уби
вать нельзя, так как за этим обязательно последует 
смерть, этот медведь обязательно убьет человека. 
Уже сама табуированность названия этого животно
го свидетельствовала о его принадлежности к миру 
сакрального, к миру иному, к миру божеств и духов. 
Что же касалось общих обрядов благодарения Хан- 
гая, то основная их часть совершалась на эхэ отоге и 
бага отоге до и после охоты. С охотой было связано 
большое число различных примет, в которых отра
жался глубокий внутренний символизм культуры1.

С древнейших времен сойоты2 занимались 
экстенсивным кочевым животноводством с верти
кальной системой кочевания. Это обусловливалось 
характером географической зоны, климатических

1 Павлинская Л. Р. Кочевники голубых гор ..., с. 219-230.
2

Рассадин В. И. Лексические особенности говора окин- 
ских бурят// Лексико-фразеологическое своеобразие бурятского 
языка. -  Улан-Удэ, 1985. -  С. 4.

условий, местности их проживания, которая пред
ставляла собой высокогорную тайгу и альпийские 
луга, узкие речные долины. В связи с суровыми 
условиями жизни сойоты не могли осуществлять 
дальние горизонтальные сезонные перекочевки в 
целях смены пастбищ. Поэтому одной из особенно
стей высокогорного скотоводства Окинского аймака 
являлось наличие четырехразового вертикального 
кочевания3.

Местные олени по росту и силе не уступали са
мым крупным в мире карагасским оленям и широко 
использовались на охотничьем промысле (как транс
порт) и на мясо. Оленеводство было традиционно 
сохраняющимся видом хозяйственной деятельно
сти. Домашний северный олень назывался сойотами 
сагаан (цагаан), иногда саган мал. На оленях ездили 
верхом, используя облегченное конское седло (эмэ- 
эл) монголо-бурятского типа. Для перевозки вьюков 
применяли специальное вьючное седло (янгарцаг■). 
Малолетних детей перевозили на седлах особой 
конструкции с крестовидными луками. Эти седла 
носили название эрвээлъдж, а по-сойотски -  эримэ- 
эшь. Кроме вьючно-верхового использования оле
ней, сойоты получали от своих оленей мясо, шкуры, 
сухожилия, а также молоко. Олени практически пол
ностью обеспечивали жизнедеятельность сойотов в 
высокогорной тайге, заменяя им и лошадь, и корову, 
и овцу одновременно.

Олени круглый год паслись на подножном кор
му. Основным кормом является ягель (олений мох), 
называемый сойотами саган хубхэ, или са-гаани 
хубхэ. Наиболее богатые ягельники были в местно
сти Илъчир на водораздельном хребте, дающем на
чало рекам Иркут и Ока. Кроме того, олени любят и 
мох-бородач, который сойоты называют модны хуб
хэ (древесный мох), а также хасуурни хубхэ (еловый 
мох), или хущайн хубхэ (кедровый мох). Едят олени 
траву и грибы. В августе пасутся, разбредаясь по 
тайге в поисках грибов. Это самое трудное время 
для пастухов-оленеводов.

В зависимости от сезона оленеводы перегоня
ли свои оленьи стада либо в высокогорье на летний 
выпас на ягельники, либо в долины, где зимой охо
тились. Были и промежуточные весенние и осенние 
кочевья.

Охотпромысел был источником существования 
и весьма значимой отраслью хозяйства саянских 
оленеводов. Охота давала пушнину для уплаты яса

3 Павлинская Л. Р. Кочевники голубых гор..., с. 101.
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ка (сойот, албан) и закупки различных товаров и 
мясо для основного питания.

Обучение охотничьему искусству начиналось 
еще в раннем детстве, подростки уже участвовали 
в промысле. Пушную подать царской казне платили 
все таежные народы, начиная с 16 лет, соболиными 
шкурками. Каждый охотник уплачивал ясак до 60 
лет. После того как ему исполнялось 60 лет, с него 
снимали эту повинность. Регулярно проводились 
переписи населения с целью установить число пла
тежеспособных охотников. Но чаще же бывало так, 
что люди гибли в условиях суровой тайги или уми
рали от болезней, но за их родом числилось опреде
ленное когда-то переписью число охотников, за них 
род должен был платить в казну подать, что при
водило к разорению родов. В сборах податей казна 
была неумолима.

Поскольку вся земля сойотов была разделена 
между родами, а каждый род кочевал и охотился в 
определенных местах, то и семьи имели свои охот
ничьи угодья, передаваемые по наследству по муж
ской линии. В этих угодьях семья могла свободно 
промышлять. В случае неурожая в тайге просились 
к соседям.

К пушным зверям, на которые осуществлялась 
основная охота, относились соболь (алды) и белка 
(диин), шкурки которых давали основной доход и 
являлись товарной продукцией охотпромысла. Кро
ме соболя и белки, добывали колонка и горностая, 
редко рысь и росомаху. На всех пушных зверей охо
тились в основном с ружьями и лайками восточно
сибирской породы. По своей специализации собаки 
делились на зверовых, соболятниц и по белке. Из- 
за такой узкой специализации сойоты вынуждены 
были держать много собак. Зато с этими собаками 
они могли добывать на промысле в осеннее и зим
нее время не только белок и соболей, но и медведей, 
изюбров, оленей, кабаргу. Кормили собак в основ
ном болтушкой из ржаной муки, запас которой спе
циально доставлялся в места промысла.

Собака обеспечивала успех промысла, поэтому 
хороших собак всегда высоко ценили, не продава
ли. Они всегда жили в тесном общении с челове
ком. Самоловов типа черканов, известных у многих 
сибирских народов и для добывания пушных зверь
ков, не использовали, не применяли и ловчих ям.

Широко пользовались различными петлями 
(тузак) для добывания мелких зверей и птиц.

С ружьями сойоты познакомились давно. Ружья 
были самые разнообразные: шомпольные пистон

ные, шомпольные кремневые, встречались и охот
ничьи дробовики.

Помимо основного промысла добывали выдру, 
если видели следы. Ее караулили возле той полы
ньи, куда она ныряла. При ее появлении стреляли 
из ружья. Мех выдры за особую носкость очень це
нился, так как шел на отделку воротников нацио
нальных зимних меховых кафтанов, на оторочку 
шапок.

Рысь считалась желанной добычей, так как да
вала красивую теплую шкуру. Собаки обычно за
гоняли рысь на дерево, где ее и находил охотник. 
Ловушек на рысь не делали.

Росомаха была весьма распространена в Саян
ской тайге. Поскольку этот зверь воровал у охотни
ков добычу из ловушек, разорял их запасы на лаба
зах, то его убивали, как только увидят. Существова
ли даже специальные плашки на росомаху.

На лису (в горной тайге большая редкость) и 
зайца специально не охотились, добывали слу
чайно.

Иногда добывали колонка и горностая, если их 
находила собака и загоняла на дерево. Иногда они 
попадали в плашки, расставленные на соболя или 
белку. Специальной охоты на них не устраивали.

К пушным зверям условно относятся и медведь 
с волком, которые хотя и являются хищниками, но 
от них получали теплые шкуры. На них существо
вали различные способы охоты.

На медведя сойоты охотились специально. Вес
ной его караулили на южных склонах гор, которые 
рано покрывались свежей травой, где паслись мед
веди, вышедшие из берлоги. Летом медведей добы
вали в белогорье, где они паслись в гольцовых ру
чьях, или там, где много муравейников. Самым же 
распространенным способом все же была добыча 
на берлоге, куда он залегал в конце октября. Когда 
кто-нибудь находил берлогу, то собирал артель из 
5—6 чел. Когда сойоты снимали медвежью шкуру, то 
когти они никогда не оставляли на шкуре, оставляя 
их лишь на подошве лап. Потом их высушивали и 
вешали над входом в чум. Считалось, что медвежья 
лапа с когтями служит оберегом.

Волк был на особом положении. В обычной 
речи его название табуировали и называли кудурук- 
тух -  хвостатый. При появлении волков возле оле
ньего стада их не убивали. Видимо, это отголоски 
древнего запрета.

Сойоты знали и различали традиционные жили
ща разного типа. Они выделяли прежде всего вре
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менную стоянку у открытого костра, жилище. При 
этом были жилые сооружения разного вида -  пере
носные и стационарные. Из переносных прежде 
всего известен чум. В зависимости от материала, из 
которого было сделано покрытие чума, мог назы
ваться также берестяным, а также корьевым (кры
тым лиственничной корой). Кроме того, известны 
были бурятские и монгольские войлочные юрты. 
Оленеводами на летниках ставились чумы.

Чум был основным жилищем сойотов- 
оленеводов при кочевой жизни. Он сооружался в 
тайге, когда кто-нибудь охотился и надолго останав
ливался в одном месте, либо выпасал оленье ста
до. Для постройки использовали жерди длиной не 
менее 5-6 м. Начинали установку с того, что брали 
2-3 опорные жерди с развилкой на конце и упирали 
их развилками друг в друга. Затем обкладывали эту 
основу остова чума со всех сторон жердями, обычно 
сухостойными, с которых предварительно снима
ли кору и срубали сучки. Нижними заостренными 
концами жерди втыкали в землю, а верхние концы 
вставляли в развилку. Основные жерди с развилкой 
имеют специальное название -  арһаажаг, астай 
модон. Сойоты при кочевой жизни использовали в 
летнее время покрышки, сшитые из полос бересты. 
Зимой крыли шкурами, из которых были сшиты по
крышки специальной формы. Дверь чума представ
ляла собою или кусок брезента или кусок войлока 
(зимой). Дым выходил через специальное отверстие 
наверху чума, где сходились жерди. Часть чума на
против входа считалась почетной. Правая сторона от 
входа считалась женской, хозяйственной, где распо
лагались посуда, домашняя утварь, связанная с при
готовлением пищи, а также дрова. Левая сторона от 
входа -  мужская. Здесь находились сбруя, оружие 
и другие «мужские» вещи. В центре был устроен 
очаг. Он состоял из кострища и тагана. Таганы были 
различных типов: железный, который ставился на 
камни в очаге, а также из связанных вершинками 
жердочек, которые устанавливали над очагом и на 
которые на особой цепочке подвешивали котел над 
костром. Для огня использовали особые щипцы, а 
также кочергу.

Домашняя утварь, имущество кочевника были 
простыми, незамысловатыми. Они были макси
мально приспособленными к кочевой жизни, к по
стоянным перемещениям. С функциональной сто
роны их можно подразделить на ряд комплексов. 
Во-первых, это комплекс оружия и различных ору
дий и приспособлений охотничье-рыболовного на

значения. Далее это оленья сбруя вьючно-верховой 
направленности и различные предметы, помогаю
щие оленеводу вести хозяйство. Кроме того, вы
деляются целые комплексы, связанные с одеждой, 
обувью, постелью, а также с посудой. Есть также 
ряд мелких вещей личного употребления, к кото
рым можно отнести курительные принадлежности, 
предметы личной гигиены и др.

У оленеводов-кочевников не было мебели в 
чумах. Все имущество перевозилось на оленях во 
вьючных сумах, в них же оно и хранилось. Поэто
му вьючная сума была весьма важным предметом в 
обиходе. Она была квадратной формы, достаточно 
вместительная. Специальная шнуровка позволяла 
плотно стягивать отверстие сумы, а специальные 
ремни делали возможным соединять 2 сумы, рав
ные по весу, в один вьюк.

В быту оленеводов-кочевников вообще боль
шую роль играли различные емкости в виде всевоз
можной формы кожаных мешков и мешочков. Были 
специальные мешки, в которых хранилась и пере
возилась посуда. Эти мешки обычно изготавлива
лись из цельных шкур телят либо жеребят. Швей
ные принадлежности, включая иглы, игольницы, 
нитки, обычные и сухожильные, наперстки, лоскут
ки и другие мелкие вещи, хранились в специальных 
сумочках, сшитых либо из выделанной кожи, зам
ши, либо из летней шкуры копытного зверя. Ши
лись мешочки для мелких вещей и из материи. Они 
были разного назначения: мешочки для швейных 
принадлежностей, мешочек для чая. Был у сойотов 
и особый сдвоенный мешочек, состоящий из 2 от
делений -  одно для чая, другое -  для соли, имею
щий одну общую завязку.

Кроме мешков из шкур, разнообразной была и 
посуда: предназначенная для хранения продуктов, 
для приготовления и приема пищи.

Для хранения использовали разные мелкие со
суды типа туесов, сделанных либо из дерева, либо 
из бересты. Они были или с крышкой, или с дужкой, 
сплетенной из конского волоса. Имелись и ведерки: 
деревянные и железные, их использовали для воды. 
Воду черпали ковшом.

Для приготовления пищи применялся боль
шой плоский металлический котел со специальной 
крышкой. Он ставился в очаге на особые камни. В 
этом котле готовили любую пищу: от чая до жар
кого. С огня котел снимали либо при помощи спе
циальной войлочной прихватки, либо использова
лись особые чапельники, сделанные из маральего
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рога. Пригоревшую пищу соскребали специальным 
скребком, изготовленным в виде деревянной лопа
точки. Для очистки котла использовали и особый 
веничек из жестких веточек кустарников.

В котле варили, жарили мясо, а также рыбу, 
жарили хушууры (особые пирожки с мясом), шар- 
бин, варили позы, чай, как обычный черный, так и 
чай-затуран с молоком и подболткой из жаренной 
на сале муки. Эту муку делали из зерен, которые 
жарили в том же котле. Для помешивания зерен ис
пользовали особую деревянную мешалку, а для жа
рящейся муки применяли другую мешалку, которая 
была в виде большой плоской круглой поварешки 
с длинной ручкой. Различного типа мешалки при
менялись и для размешивания теста.

Муку просеивали ситом. Для процеживания мо
лока, чая использовалась особая цедилка, сплетен
ная из тальниковых прутьев. Было также приспосо
бление типа дуршлага. Сыпучие вещества измеряли 
особыми деревянными или берестяными сосудами- 
мерками.

Поджаренные в котле зерна измельчали в ступке 
специальным пестом. Зеленый кирпичный чай кро
шили в особом деревянном корытце с укрепленным 
подвижным ножом. Накрошенный чай хранился в 
мешочках.

Во время длительных переездов верхом, пеших 
переходов, рыбалки, охоты и т. п. использовался 
особый походный небольшой плоский котелок, 
перевозимый в специальном чехле. В комплекте 
был железный складной таган, а также чапельник 
из рога. Вместе с этими предметами возили и осо
бый сдвоенный кожаный мешочек с чаем и солью. 
Такой комплект позволял человеку быстро пригото
вить пищу не только в лесистой местности, но и в 
безлесной долине, где в качестве топлива использо
вался аргал.

Кроме переметных сумин, у оленеводов были и 
другие типы мешков: длинный кожаный мешок, в 
котором перевозили во вьюке обычно вещи, либо не 
вошедшие в переметные сумы, либо появившиеся 
дополнительно. Этот мешок клали поверх вьюка. 
Был также кожаный мешок, используемый в каче
стве переметной сумы для верхового седла, и осо
бый заплечный мешок, в котором носили груз при 
пешем передвижении.

Из посуды, предназначенной для приема пищи, 
следует назвать различные чашки, кружки и т. п. 
Так, готовое мясо, вынув из котла, раскладывали на 
специальном деревянном подносе типа широкого

плоского корытца. Бульон, суп, уху разливали упо
ловником в суповые чашки. В то же время имелись 
ложки и палочки для еды.

Из напитков очень популярным у сойотов был 
зеленый плиточный чай, забеленный оленьим моло
ком. Чай варили в котле, а затем готовый чай слива
ли в специальный кувшин. Это был высокий сосуд 
с ручкой, сужающийся кверху, его передняя стенка 
была несколько выше той, где находилась ручка. Из 
такого сосуда было удобно разливать чай, а в узком 
высоком сосуде он долго не остывал. Пили чай из 
пиал, различавшихся в основном по материалу, из 
которого они были вырезаны, в основном это были 
древесные наросты. Были пиалы из капо-корня, от
деланные серебром. Из дерева вырезались и боль
шие плоские чашки типа тарелок. Использовали 
сойоты также различные фарфоровые и фаянсовые 
покупные пиалы. Были популярны и покупные ки
тайские лакированные пиалы.

К домашней утвари, использовавшейся в чуме 
при кочевой жизни оленеводов, следует отнести и 
комплекс предметов, составлявших постель, рас
полагавшуюся либо на слое ветвей, на которые на
сыпали толстый слой опавшей кедровой хвои, либо 
на настиле из колотых досок, установленных на ле
жащих чурках. Постелью служили шкуры медведей 
либо кабанов, а также войлок. Под голову клалась 
кожаная подушка, набитая обычно шерстью диких 
копытных животных. Укрывались меховым одея
лом из оленьих шкур или овчин. Поскольку в чуме 
стульев не было, то сидели на земле, подстелив под 
себя небольшой кусок шкуры.

К предметам домашнего обихода оленеводов 
можно отнести и различные колокольчики, исполь
зовавшиеся при пастьбе оленей: бубенчики, коло
кольчики, боталы. В состав бытовых вещей олене
водов входили также различного типа веревки. Для 
разгребания снега при установке чума использова
лась лопата из кедровой доски.

Особый комплекс предметов составляли вещи, 
относящиеся к детям: детская колыбель, пеленки, 
рожок для кормления ребенка, соска, игрушка. Так
же особый комплекс составляли предметы, связан
ные с потреблением табака, который либо нюхали, 
либо курили. Нюхательный табак носили в специ
альном флакончике с отделкой из различных полу
драгоценных камней типа сердолика. Этот флакон
чик имел специальную крышку с маленькой ложеч
кой, которой доставали табак, насыпали на руку и 
нюхали.
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Для курения были специальные курительные 
трубки. Они имели длинные чубуки с каменными 
мундштуками. Табак держали в кисете. Для прочи
щения трубки использовалась изогнутая проволоч
ка. Огонь для прикуривания добывали при помощи 
огнива.

Питание сойотов состояло главным образом из 
мяса добываемых зверей и птиц, из мяса и молока 
домашних оленей, а также из собираемых в тайге 
диких растений и ягод и покупной муки. Кроме 
того, покупали также табак и водку, поскольку из 
оленьего молока ее невозможно было делать. Ле
пешки пекли в золе.

При приготовлении пищи в качестве основной 
приправы использовали соль. Мясной бульон за
правляли диким луком, который сушили впрок, а 
также клубнями сушеной сараны. Клубни сараны 
ели, сварив в молоке. Копали сарану в основном в 
августе. Кроме сараны заготавливали также кореш
ки гречихи живородящей, для чего раскапывали в 
норах кладовые мышей, которые запасали эти ко
решки на зиму. Из дикоросов собирали черемшу и 
дикий чеснок.

В пищу шли и различные ягоды: черника, го
лубика, брусника, дикая черная смородина, черная 
смородина моховка, красная смородина, смородина 
высочайшая, черемуха, земляника, плоды шипов
ника, боярышника, жимолости. Некоторые ягоды и 
плоды использовали и в лечебных целях. Так, на
пример, сушеные ягоды черники -  при кашле, жи
молость -  при высоком давлении.

Грибы сойоты в пищу использовали мало. Осе
нью сойоты заготавливали в небольшом количестве 
кедровые орехи.

На вертеле обычно жарили печень и рыбу: ха
риус, ленок, таймень. Ловили также окуней, сигов, 
налимов. Употребляли и икру рыб.

Мясо крупных диких копытных животных, уби
тых в летнее время, разрезали на ленты и развеши
вали на специальных вешалах для провяливания 
и сушки, в результате получали борсо -  сушеное 
мясо, которое толкли в ступке и получали мясной 
порошок. Им заправляли кипящую воду, чтобы бы
стро приготовить бульон. Это было важно на про
мысле и в дороге.

Из муки готовили крутое тесто, которое сплю
щивали в виде лепешки и зарывали в раскаленную 
золу. К основным видам питания сойотов следует 
отнести и чай, который готовили как с оленьим мо
локом, так и без него. Для заваривания использова

ли различные виды чая, которые попадали к ним. 
Чаще всего это были черный плиточный и зеленый 
кирпичный чай. После закипания чай, заправлен
ный молоком, обычно размешивали уполовником 
и сливали обычно в кувшин домбо. Оленье моло
ко использовали главным образом для забеливания 
чая, на молоке из муки варили густую мучную кашу
-  саламат. Из оленьего молока также сбивали масло. 
Молоко, кроме того, копили, наливая в высушенный 
желудок, и хранили до зимы. Желудок с молоком 
подвешивали к дымнику чума, где оно загустевало 
и засыхало. Зимой отрубали от него нужный кусок 
и клали в чай.

Из муки готовили кушанье типа толокна, для 
чего в чай сыпали толокняную муку, размешивали 
до нужной густоты и ели.

Была известна верхняя одежда и нижняя, муж
ская и женская, а также детская. Кроме того, одежда 
была повседневной и праздничной. Выделялась и 
производственная одежда, например, охотничья.

Одежда состояла из головного убора (малгай), 
сезонной верхней одежды: зимней (дэгэл) и летней 
(тэрлэг), а также обуви. Обувь была разной в зави
симости от сезона и материала, из которого была 
сшита. Существовала национальная обувь: мехо
вые, камусные, матерчатые унты, национальная ко
жаная обувь с загнутым вверх носком, обувь типа 
монгольских гутулов, вид зимней охотничьей обуви, 
зимние меховые пимы, надевавшиеся на сапоги. На 
охоте при ходьбе по глубокому снегу применялись 
наголенники, которые особыми ремешками в ниж
ней части крепились к голенищам унтов или сапог, 
а в верхней части имели длинные ремешки, при по
мощи которых подвязывались к поясу. При ходьбе 
по обледеневшим южным склонам гор на обувь 
подвязывали особые подковы с шипами. Обувь вну
три имела особую стельку из сухой травы. Сойоты 
носили носки-самовязы из овечьей шерсти, а также 
портянки.

Обязательной принадлежностью мужской верх
ней одежды (дыгыла и тырлика) являлся матерчатый 
кушак, пояс. Поскольку одежда мужчины должна 
обязательно иметь пояс, то мужчину обычно на
зывали бэһэтээ (букв, «с поясом, имеющий пояс»). 
Женщину же называли бэһэгуй, т. е. «без пояса, не 
имеющая пояса».

Зимой надевали меховые рукавицы. В то же вре
мя зимний меховой дыгыл имел на рукавах специ
альный длинный раструб. Опущенный, он удлинял 
рукав и предохранял руки от холода и ветра.
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Сойотским головным убором (видимо, летним) 
была низкая круглая шапка типа тюбетейки. Рас
пространенной была остроконечная шапка с мехо
вой опушкой, имевшая наверху жинсу, а также лен
точки сзади.

Головной женский платок был заимствован у 
русских, но, вероятнее всего, не прямо от русских, а 
от окинских бурят.

Одежду, как и обувь, сойоты шили сами. Кроме 
дыгыла и тырлика, сойоты носили штаны, а также 
рубашки. При этом штаны и рубашки тоже различа
лись: нижние (кальсоны) и верхние штаны (брюки), 
нательная и верхняя рубахи. При шитье одежды сой
оты использовали разнообразные материалы: кожу, 
овчину, овчину с длинной шерстью, овчину с вы
тертой шерстью, с низкой шерстью, тонкую замшу, 
толстую замшу (например, из шкуры лося), камус 
(шкурка с ног животного), войлок, вату. Всю одежду, 
обувь, головные уборы и варежки шили руками с по
мощью некоторых инструментов: тонкой и толстой 
иглы, шила, наперстка, ножниц, выкройки. Хранили 
иглы в специальной игольнице. Использовались раз
личные нитки, но прежде всего нитки, изготовленные 
из высушенных сухожилий диких копытных живот
ных, а также нитки из конского волоса. Все швейные 
принадлежности хранились и перевозились во время 
перекочевок в специальной кожаной сумочке.

Для изготовления ниток и веревок сойоты ис
пользовали, кроме сухожилий и кожи, другие мате
риалы: овечью шерсть, козий и овечий пух, конский 
волос из хвоста и гривы, коноплю.

Для разглаживания швов одежды применяли 
специальный утюжок, имеющий длинную руч

ку. Его нагревали в костре и потом отглаживали 
швы.

Украшения у сойотов не были сложными. Раз
личали висячие украшения, к которым относились 
нагрудная круглая бляха, накосное и нашейное укра
шения. Широко использовались различные бусы: из 
разноцветного материала, янтарные, коралловые, 
жемчужные, бирюзовые.

В качестве украшений носили также серьги 
либо из серебра, либо из золота, браслеты (чаще 
всего серебряные), обручальное кольцо, перстень, 
перстень с камнем (коралл, бирюза). Обычно пер
стни делали из серебра, были и золотые перстни. 
Иногда их делали просто с площадкой для грави
ровки и без камня.

Одежду украшали различными узорами, орна
ментом. Их выполняли либо разноцветными шел
ковыми нитками, либо разноцветной тесьмой, а 
также бисером. Применяли в качестве украшения и 
бахрому.

Сойоты имели средства передвижения по воде, 
например, каркасную лодку-берестянку, которая на
зывалась заби//ууйһэн заби. При этом использовали 
весло (халбага) и специальный шест (зохо).

Помимо берестянки сойотам была известна и 
долбленая лодка (онгосо). Лодку выдалбливали из 
толстых стволов тополей или осин. Для большей 
устойчивости 2 такие долбленые лодки, без наши
вания на их дощатых бортов, соединяли параллель
но в катамаран. Для этого использовали 2 длинные 
круглые палки, соединявшие лодки через борта в 
двух местах -  передней и задней части. В передней 
части лодка имела отверстие для веревки, за кото
рую лодку тянули или привязывали. Известен был 
сойотам и плот (Нал).

Кочевая жизнь охотников-оленеводов не способ
ствовала процветанию у них ремесел. Но все же у 
них был выработан и накоплен опыт по обработке 
в домашних условиях некоторых материалов: дере
во, береста, рог, кожа, мех, сухожилия. При выдел
ке шкур применялись разные способы и приемы. 
Так, толстые шкуры быков, волов, коров, лошадей, 
лосей, изюбров после просушки и выскабливания 
мездры, а если надо, то и шерсти, смачивали особой 
жидкостью, а затем помещали в специальную, по
ставленную вертикально, кожемялку, на которой эти 
шкуры размягчали, вращая это приспособление при 
помощи особых ручек в разные стороны. Выделан
ные шкуры и кожи подвергали по мере надобности 
дополнительной обработке дымом. Для этого выка
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пывали специальную яму, на дно которой помещали 
сухие еловые шишки, а также лиственничные сухие 
гнилушки, которые тлели и давали много дыма.

Над этой ямой устанавливали шатерчиком спе
циальные жерди, связанные сверху в пучок. На них 
натягивали шкуры и кожи, предназначенные для 
дымления. За гнилушками и шишками в яме специ
ально следили, чтобы они тлели, а не горели. Дым- 
леные кожи и шкуры были прочнее, приобретали 
приятный окрас, а главное, не боялись влаги.

Для получения выделанной шкуры с шерстью 
ее после снятия сушили, потом выскабливали мез
дру и разминали. Если шкура была нетолстая, то ее 
разминали на ручной кожемялке.

Чтобы получить кожу без шерсти, ее сначала 
вымачивали в воде несколько дней, а затем ножом 
или каким-либо скребком выскабливали шерсть. 
Потом шкуру, растянув, сушили и обрабатывали, 
размягчая ее.

Из кожи копытных животных вырезали узкие 
полосы для выделки из них кожаных ремней. Что
бы сделать ремень круглым в сечении, его сырым 
туго натягивали между деревьями, а затем, когда он 
подсыхал, пропускали через круглые дырочки спе
циального приспособления.

Для получения замши выделанные размягченные 
шкуры скоблили специальными скребками на особых 
досках. Особенно ценилась замша из шкуры лося.

При выделке овчин использовали прием щипа
ния мездры особой толстой лучиной. После этой об
работки овчину крутили при помощи специальной 
веревки. При необходимости ее тоже подвергали 
дымлению. Это было необходимо, если из овчины 
хотели сшить верхнюю одежду.

Обрабатывали и сухожилия, взятые из туш 
крупных копытных животных. Особенно ценились 
сухожилия диких копытных животных -  изюбров, 
лосей, коз, кабарги. Самыми крепкими считались 
сухожилия с ног. Снятые сухожилия растягивали, 
просушивали и либо использовали для сухожиль
ных ниток (һаб), либо этими сухожилиями оклеива
ли низ охотничьих лыж, а также древко лука.

Сойоты обрабатывали рога копытных живот
ных -  изюбра, лося, горного козла (сибирского ко
зерога), коров (быков). Из рога коров делали рожки 
(угжа) для кормления младенцев. Рога изюбра раз
мягчали кипячением в воде и затем вырезали из них 
нужные предметы.

Так, из конского волоса, взятого из хвоста, пле
ли рогожи (таар). Из волос гривы сучили нитки, из

которых потом вили волосяные веревки, плели рем
ни для подпруг и т. п. Из козьего и овечьего пуха су
чили нитки, из которых вязали различные тонкие и 
мягкие носильные вещи. Нитки сучили и из овечьей 
шерсти, но они получались грубые. Вязаные изде
лия из них тоже получались толстые и грубые. Из 
овечьей шерсти вязали в основном носки и вареж
ки. Для получения ниток овечью шерсть теребили, 
били специальными шерстобитными палочками, а 
затем уже из взбитой, как пена, шерсти руками су
чили нитки. Сученые нитки наматывали на верете
но. Взбитая шерсть шла и на войлок.

Существовал вид работы с металлом, которым 
владел почти каждый охотник-сойот. Это само
стоятельная отливка пуль из свинца. Во время про
мысла сойоты часто сами расплавляли свинец на 
костре в специальном приспособлении, похожем 
на железную ложку с длинной ручкой. Из этой 
ложки они лили расплавленный свинец в специ
альную форму для отливки пуль, называвшуюся 
калып. Широко была развита у сойотов обработ
ка дерева. Слово модон (дерево) у сойотов много
значно и означало не только растущее живое дере
во, но и палку и дерево как материал. Кроме того, 
как материал для изделий, поделок использовались 
различные наросты на стволах деревьев, особенно 
берез и лиственниц. Обрабатывали сойоты капо
корень, нарост, наплыв на стволе березы, а также 
бересту.

Для заточки топоров и ножей применяли 2 типа 
точильных камней: грубый точильный камень и 
мелкозернистый точильный брусок.

Следует отметить, что сойоты сохраняли хозяй
ственный тип охотников-оленеводов, кочевавших в 
условиях горной тайги, с присущими им чертами 
особой материальной культуры и отдельными чер
тами культуры охотников-оленеводов.

Духовная культура тофаларов. О религиоз
ных представлениях тофаларов можно судить лишь 
по косвенным данным, в частности, по их фолькло
ру. В фольклорных записях Н. Ф. Катанова1, Р. А. 
Шерхунаева2, В. И. Рассадина3 наравне со сказками 
и легендами встречаются и различные мифы, из ко-

1 Катанов Н. Ф. Предания присаянских племен о прежних 
делах и людях // Сборник в честь 70-летия Г. И. Потанина. -  
СПб., 1909.- С .  284-286.

2 Шерхунаев Р. А. Сказки и сказочники Тофаларии. Изд. 
2-е. -  Кызыл, 1977. -  320 с.

3 Рассадин В. И. Легенды, сказки и песни седого Саяна. -  
Иркутск, 1996. -  249 с.
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Костюм шамана

Севоки -  культовая маска

торых можно почерпнуть некоторые представления 
тофаларов о мифологической картине мира. Так, 
миф о том, как была сотворена земля, гласит: «В 
самом начале не было ничего. Летала первая утка. 
Сев, она снесла яйцо. Ее яйцо лопнуло. Жидкость 
из ее яйца, вытекши, превратилась в озеро. Скорлу
па превратилась в землю. Так сотворилась земля»1. 
Согласно их верованиям, весь мир разделен на 3 ча
сти: верхнюю, среднюю и нижнюю.

1 Рассадин В. И. Легенды, сказки..., с. 15.

Владыкой верхнего мира, творящей силой счи
тался бурһан, верховное божество. Ему противо
стоял черт аза, или аза һаан, который постоянно 
противоречил бурхану и старался сделать все нао
борот, навредить людям и всем живым существам. 
В верхнем мире жили помощники бога -  ангелы. 
Средний мир -  это наш мир, где живут люди и все 
живые существа. Все это сотворил бурхан. После 
образования земли и воды на них ничего не было, 
кроме моря и льда. Когда земля начала оттаивать и 
высыхать, бог стал создавать человека и всех жи
вых существ. Человека он создал из травы и глины. 
Бурхан дал человеку душу и жизненную силу. Аза 
всячески старается похитить у человека его душу и 
особенно его жизненную силу -  кут. Без них чело
век не может долго жить и умирает.

Собака сначала была без шерсти, как и человек, 
но аза украдкой от бурхана трижды плюнул на со
баку, и она обросла шерстью. Сотворив зверей, бур
хан забыл снабдить медведя почками. Чтобы ему не 
умереть, звери собрали от каждого из них по крупи
це почек и дали медведю. С тех пор у медведя почки 
состоят из отдельных кусочков.

Аза, чтобы досадить человеку и затруднить ему 
охоту, рассеял по склонам гор густые непроходимые 
заросли кустарников: ольхи, рододендрона, таволги и 
т. п., чтобы звери могли укрыться среди них от стрел 
человека. Охотники прозвали эти заросли «чертов 
кустарник». Аза выколупал из земли змей и лягу
шек. Бурхан сотворил звезды и созвездия. Средний 
мир населен различными духами. Они живут везде 
вокруг человека. Есть духи добрые, есть злые.

Нижний мир -  это царство Эрлыка, царство 
мертвых. Люди среднего мира, попавшие каким- 
либо случайным образом в подземный мир, не мо
гут общаться с живущими там людьми, поскольку 
являются для них невидимыми, язык их непонятен. 
Время там идет по-своему: день в подземном мире 
равен году среднего мира. Только шаманы могут 
общаться как с верхним миром, так и с нижним, а 
также с духами среднего мира.

По поверьям тофаларов, самыми могуществен
ными духами среднего мира являются духи-хозяева 
гор и вод и духи-хозяева той или иной местности, 
тайги. Духа-хозяина вод тофалары представляли 
в образе большого усатого налима, поэтому их не 
ловили и не ели. Все вокруг человека имеет свое
го духа-хозяина. Помощником черта-аза в среднем 
мире была ведьма (чел-бага~чил-бага), умеющая 
превращаться во что угодно и в кого угодно и по
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стоянно вредящая человеку.
Так, чтобы было темно, она 
проглотила солнце, которое 
бурхан освободил,, разрубив 
колокольчиком горло ведьме.
Так трактуют, кстати, тофала
ры солнечное затмение, а так
же лунное. Чтобы помочь бур
хану, они стреляют в ведьму во 
время солнечного и лунного 
затмения.

Чтобы задобрить духов- 
хозяев, им приносилась своео
бразная жертва в виде подноше
ния пищи. Для этого моления в 
землю втыкали 3 колышка. На 
них устанавливали плоский ка
мень, и на него клали кусочки 
пищи. Кроме того, был обычай 
приносить жертву духам мест
ности через огонь. Для этого 
в костер лили немного водки, 
если она была. Если ее не было, 
то лили немного чая, бросали в 
огонь кусочки жира и другой 
пищи.

Перед началом охоты обя
зательно устраивали моление 
духу-хозяину той тайги, где 
собирались охотиться, прино
сили ему жертву, оставляя ее 
на камне, установленном на ко
льях. Если этого не сделать, то 
не будет удачи на охоте и хозя
ин тайги не даст добычи.

После добычи медведя на Тофалары 
берлоге, все участники этой 
охоты трижды кричали: «Киик! Киик! Киик!», 
имитируя крик ворона. Тем самым они обманы
вали дух медведя и духа-хозяина этой местности, 
убеждая его, что медведя убили не они, а вороньи 
люди.

При перекочевке на новое место обязательно 
проводили моленье духам-хозяевам местности, 
чтобы была спокойная жизнь в этом месте, чтобы 
не гибли олени и не болели и не умирали люди.

Почитали тофалары духа -  хозяина огня, по
этому в огонь нельзя было плевать, тыкать в него 
ножом, совершать иные враждебные или оскорби
тельные действия. Огонь нужно было «кормить».

Был у тофаларов обычай поклоняться священ
ным деревьям. Это были деревья, у которых в вет
вях имелось так называемое «ведьмино помело», 
уродливое разрастание веток. При молении к таким 
деревьям, в которых, по поверьям тофаларов, жили 
духи местности, привязывали лоскутки материи, 
кожи, шкурок, ленты. Обычные священные деревья 
были и у отдельных источников-аршанов, у кото
рых якобы обитали духи местности. К таким дере
вьям тоже привязывали лоскутки материи.

Об обычаях тофаларов приносить жертвы духам 
писал еще И. Георги: «Всяк молится про себя Солн
цу и Небесной Тверди с воздыханием и приносит в
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жертву от убитого медведя и красной дичи голову 
да сердце, вознося то и другое к солнцу на куске 
коры; причем просит об удовлетворении его нужд и 
съедает напоследок жертву. Знатным горам и рекам 
оказывают они, как и другие сибиряки, почтенье и 
дарят или жертвуют им, когда к ним приближаются, 
понемногу табаку, привезенную с собою древесную 
веточку, лоскуток меха или иную какую дрянцу, 
причем отвешивают и низкие земные поклоны»1.

В действительности карагасы являлись шамани
стами. В основе лежало признание доброго и злого 
начала во всем окружающем -  вера в духов, оби
тающих в камнях, деревьях, реках и пр. Карагасы 
верили, что мир населен добрыми и злыми духами, 
находящимися в постоянной борьбе.

Кудай -  самое главное, доброе, светлое боже
ство, обитающее на небе, и Эрлик-хан -  злое, чер
ное божество, находящееся в подземном царстве.

Для предотвращения несчастья и неудач карага
сы просят Эрлик-хана принесением жертв оленями 
и возлияниями вина, а для выражения благодарно
сти за успехи и счастье молятся Кудаю воскурени
ем богородской травой и возлиянием на огонь чая и 
оленьего молока.

Совершали все это особо посвященные люди 
(шаманы), одетые в специальный костюм, который 
надевали только во время молитв.

Шаманами могли быть и женщины. По образу 
жизни шаманы ничем не отличались от своих соро
дичей, исполняя те же повседневные работы2.

Тофалары были крещены еще в XVII в. Но кре
щение во многом было формальным. На территории 
Тофаларии никогда не было церкви, и со священ
ником они встречались 1 раз в год на суглане в на
чале декабря. Они никогда не слушали постоянных 
проповедей, и с основами православной веры у них 
было весьма поверхностное знакомство. Шаманы 
(һам) же были всегда рядом, это были соплеменни
ки, которые знали быт и нужды тофаларов, посколь
ку сами каждодневно жили этой жизнью. Более под
робные сведения о тофаларских шаманах имеются у 
Ю. П. Штубендорфа: «Все карагасы крещены и уже 
в четвертом поколении себя считают православны
ми. При всем старании духовенства, в особенности 
находящегося на Бирюсинских промыслах священ-

1 Георги И. Описание всех обитающих в Российском госу
дарстве народов..., с. 19-20.

2
Евсенин И. А. Карагасы (краткий очерк). -  Красноярск, 

1919. -  С. 14-15.

ника, религиозные их понятия не развиты. Они 
усердно крестятся и поклоняются святым иконам, 
но при первом посещении юрты подле образа св. 
Николая Чудотворца, который у них в большой по
чести, непременно заметишь род кошелька кожано
го, обвешанного орлиными перьями, беличьими и 
оленьими хвостами, бляхами, ремнями. Это -  аму
лет, охраняющий владельца от болезней, несчастья, 
напастей и всех неудач, доставляющий будто бы 
обильный промысел, благополучный путь, благопо
лучие в стаде оленей. Этими амулетами снабжают 
их шаманы, жрецы шайтана, которые втайне и в 
неприступных почти гористых местах и справля
ют свое служение. Карагасы неохотно сознаются в 
существовании еще шаманов, и вышеупомянутые 
амулеты вскоре после появления русского в юрте 
исчезают. Но в каждом улусе имеется по шаману; 
из них славился в особенности шаман Удинского 
улуса»3.

О тофаларских шаманах, их одеянии и сна
ряжении начала XX в. сообщал В. Н. Васильев: 
«Шаманов-мужчин теперь не осталось совсем. Вза
мен их имеются три шаманки-женщины, обслужи
вающие нужды всего племени. При камланиях сво
их шаманки эти облачаются в специальный костюм, 
состоящий из длинного ровдужного плаща со мно
жеством жгутов, штук до 300, ровдужную же об
увь и головной убор с перьями или в виде зубчатой 
короны. Имеются, конечно, и бубен с колотушкой. 
Костюм сам снабжен вышитыми оленьим волосом 
изображениями позвоночника, ребер, грудной клет
ки, пальцев рук и разных суставов человека, равно 
как жгутами и вышитыми лентами ровдуги, изобра
жающими хвост и крылья птицы. В общем, это как 
бы шкура, дающая возможность шаманке летать, 
посещая верхний, средний и нижний миры. Бубен 
простой без рисунков, круглый и изображает оленя, 
на котором шаманка ездит. Палочка к бубну -  бич, 
которым она погоняет своего оленя»4.

По рассказам тофаларов, шаманы у них были 
«верховые» и «пешие». Первые -  это те, что шама
нили с бубном и колотушкой. Бубен у них олице
творял либо оленя, либо изюбра, верхом на которых 
шаман облетал мир во время камлания. А пеший

3 Ш тубендорф Ю. П. О карагасах // Вестник ИРГО. -  1854. 
- Ч .  12, отд. 2 . - С .  245.

4 Васильев В. Н. Краткий очерк быта карагасов // Этно
графическое обозрение. Кн. LXXXIV-LXXXV. -  № 1-2. -  М., 
1910.- С .  75-76.
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-  это тот, который не имел бубна, а шаманил с по
сохом. Его посох имел в верхней части 3 конца, уве
шанных лентами и колокольчиками. По результату 
камлания мог быть либо изготовлен особый амулет- 
оберег (ээрен), который должен висеть в чуме, либо 
посвящен олень или лошадь какой-либо масти. Та
кому коню в гриву и хвост вплетали разноцветные 
яркие ленточки, а оленю их привязывали к рогам.

Каждый шаман сам делал себе все шаманские 
принадлежности. Хоронили шамана на помосте, 
возле него клали все его шаманские атрибуты. По 
наследству их не передавали. Шаманами станови
лись по открывшемуся дару, передававшемуся по 
наследству.

В. Диосеги, изучавший тофаларский шаманизм 
в 1950-х гг., отмечал, что у них были отличия в 
оформлении шаманских костюмов в зависимости 
от родовой принадлежности. Объясняется это исто
рическими причинами и связано со сложностью эт
нического состава тофаларов1.

Праздничная культура тофаларов была практи
чески не развита. Празднества устраивались обыч
но по случаю каких-либо конкретных крупных со
бытий, например, свадьбы, суглана. Когда все стой
бища собирались на летовках в высокогорье, где то
фалары выпасали свои оленьи стада на ягельниках, 
ночами возле костров устраивались игрища молоде
жи, называвшиеся аргамчы ыры (арканные песни). 
На них молодежь имела возможность общаться, 
знакомиться, договариваться о будущих браках. На 
игрищах, как и во время свадеб, сугланов, водились 
хороводы типа бурятских ехоров со специальными 
хороводными песнями, устраивались песенные со
стязания, пляски.

Фольклор и музыкальная культура тофаларов 
до сих пор остаются не изученными. Первым, кто 
записал на тофаларском языке образцы различных 
жанров фольклора, был Н. Ф. Катанов. Им запи
сано 67 песен (536 стихов), 26 устных рассказов, 
9 преданий о племени, 9 загадок, 29 сказок. Весь 
этот материал с переводом на русский язык издан 
В. В. Радловым2. Изучением фольклора занимался 
Р. А. Шерхунаев, совершивший несколько поездок

1 Dioszegi V. Zum Problem der ethnischen Homogenitat des 
tofischen (karagassischen) Schamanismus // Glaubenswelt und 
Folklore der sibirischen Volker. -  Budapest, 1963. -  S. 261-357.

2
Образцы народной литературы тюркских племен, издан

ные В. В. Радловым. Ч. 9. Наречия урянхайцев (сойотов), аба
канских гагар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные 
Н. Ф. Катановым. -  СПб., 1907. -  С. 614-668.

в Тофаларию и записавший тофаларские сказки, 
легенды и предания на русском языке. Он опубли
ковал собранный материал, сопроводив его очерком 
состояния изученности тофаларского фольклора и 
истории Тофаларии, о чем никто до него не писал3.

Судя по записям Н. Ф. Катанова, несмотря на 
свою малочисленность, тяжелые, порою невыноси
мые условия жизни, бедствия, тофалары обладали 
оригинальным и разнообразным устно-поэтическим 
творчеством. Не подлежит никакому сомнению, что 
в отдаленные времена у них имелись талантливые 
народные поэты, которые по силе своего дарования 
не уступали певцам других народов.

О песнях и сказках И. А. Евсенин пишет: «... 
Карагасы много могут рассказать о своей прошлой 
жизни. Они любят свою старину. Их сказочники 
пользуются почетом и уважением в своем наро
де. Нередко карагасы за слушанием сказок прово
дят всю ночь. В этих сказках большое внимание 
уделяется рассказам о богатырях... Песни карага
сов... не лишены богатства по своему внутреннему 
содержанию...»4

В этом контексте по крайней мере странно зву
чит высказывание Ю. П. Штубендорфа: «Особых 
песен также у них не заметил, кроме употребляе
мых в дороге: там иногда слышно их пение. Сидя 
на олене, он выкликает нараспев имена тех пред
метов, которые ему попадаются на глаза, прибавляя 
иногда к имени существительному прилагательное, 
напр., “гора” крутая, “лиственница” зеленая, “дере
во” сухое. И мелодию мне случилось слышать всег
да одну и ту же»5.

Народная музыкальная культура у тофаларов не 
была развита в XIX в. и не получила своего разви
тия в XX в. В прошлом у них были некоторые про
стые музыкальные инструменты, на которых игра
ли любители-самоучки. Профессиональных музы
кантов не было. По воспоминаниям стариков, му
зыкальными инструментами были многострунные 
гусли (чадыган), балалайка (мандуурһа), гармошка 
(саазын һобус) и свирель (шоор).

Народное искусство и художественные промыс
лы у тофаларов не были развиты в период их коче
вой жизни.

Изобразительное искусство тофаларов до сих 
пор остается не изученным. Вот что пишет этно-

3 Шерхунаев Р. А. Сказки и сказочники..., 320 с.

4 Евсенин И. А. Карагасы..., с. 15.

5 Штубендорф Ю. П. О карагасах..., с. 243.
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Чехол для трубки

граф С. В. Иванов, специалист по изобразительно
му искусству народов Сибири: «Рядом с хакасским 
и алтайским, рисунок тофаларов выглядит доволь
но бедно. Трудно сказать, был ли он более развит в 
прошлом и затем по каким-то причинам почти ис
чез, или тофалары не были заинтересованы в этом 
виде художественного творчества, и он остался у 
них неразработанным. К сожалению, даже скром
ные попытки тофаларов отразить в рисунке те или 
иные идеи и представления не привлекали до сих 
пор внимания исследователей, результатом чего 
явилось почти полное отсутствие в наших музе
ях образцов тофаларского рисунка. Литературные 
данные по этому вопросу также скудны и отры
вочны. Иллюстративный материал, в тех случаях, 
когда о рисунке этого небольшого народа сообща
ются некоторые данные, не приводится. Таким об
разом, мы лишины возможности дать этому виду 
искусства надлежащую характеристику. Изобра
жения встречались прежде всего на луках оленьих 
седел, на деревьях и на шаманской одежде. Суще
ствовали ли какие-либо другие их виды -  остается 
неизвестным»1.

1 Иванов С. В. Материалы по изобразительному искус
ству народов Сибири XIX -  начала XX в. / Сюжетный рисунок 
и другие виды изображ ений на плоскости . -  М.; Л ., 1954.
-  С. 677-678.

Материальная культура тофаларов. Явля
ясь кочевым охотничье-оленеводческим народом, 
использовавшим наряду с оленями и коней для 
вьючно-транспортных целей, тофалары в процессе 
своего исторического развития выработали матери
альную культуру, отражавшую эту хозяйственную 
деятельность и максимально приспособленную к 
ней.

О традиционной материальной культуре тофа
ларов, бытовавшей у них в полной мере во время 
их кочевой жизни до революции и в первые годы 
советской власти до 1929-1930 гг., до перевода их 
на оседлость, мы можем судить, опираясь лишь на 
записи дореволюционных и советских исследова
телей и путешественников, наблюдавших в разное 
время жизнь тофаларов в местах их обитания, а так
же работы Б. Э. Петри. В какой-то мере дополняют 
и уточняют эти сведения воспоминания стариков- 
тофаларов.

Способы и средства передвижения тофаларов.
Кочевой образ жизни, оленеводство и коневодство, 
промысловая охота и заготовка дикоросов требовали 
от тофаларов постоянного передвижения по тайге в 
различные времена года. Нередко эти перемещения 
производились на значительные расстояния. При 
этом приходилось преодолевать не только горы, но 
и реки. Тофалары передвигались верхом на оленях, 
главным образом во время охотпромысла, и лошадях, 
особенно в весенне-летний период, пешком, плавали 
на плотах и лодках, зимой ходили на лыжах. То есть 
они выработали множество способов передвижения 
по горной тайге и использовали различные постоян
ные и подручные средства.

Наличие домашних оленей, традиционное ис
пользование их под седло и вьюк позволяли тофала- 
рам производить дальние поездки и перевозить с со
бой значительные грузы, весь свой домашний скарб, 
малолетних детей, осваивать большие охотничьи 
угодья. Для этого пользовались тремя разновидно
стями седел, применявшихся для оленей и коней.

Верховое седло (эзер) предназначалось для езды 
на нем человека. Как мужчины, так и женщины 
пользовались одинаковым типом верховых седел. 
По конструкции они напоминали верховые седла 
бурят. В прошлом, по воспоминаниям стариков, 
тофалары сами почти не делали верховых седел, а 
покупали или выменивали их на пушнину у окин- 
ских бурят или сойотов. А если и делали сами, то за 
образец они брали монгольские седла, полностью 
повторяя их конструкцию. По конструкции ЭТО М ОН
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гольское верховое седло, но только не с такими кру
тыми луками. Составные части в общем те же. Оно 
имеет всего 3 самостоятельных, изготавливаемых 
отдельно части -  это 2 седельных лавки с перемыч
кой, передняя и задняя луки. Лавки с перемычкой 
изготавливаются из одного куска дерева, преиму
щественно березы. Седло собиралось без единого 
гвоздя. Все части скреплялись ремешками через 
потайные отверстия. Затем на седло прикреплялись 
седельная подушка, кожаные крылья на стремен
ные ремни, сами стременные ремни со стременами, 
подпруга, состоящая из 2 частей -  правого и лево
го ремней. Правый ремень длинный и оканчивался 
пряжкой, а левый короткий и имел отверстия для 
язычка пряжки. Кроме того, верховое седло имело 
переднюю и заднюю шлеи, длину которых тоже 
можно было регулировать, как и подпругу, посред
ством либо пряжек, либо особых петель. Эти шлеи 
помогали при езде по горам, не позволяя сползать 
седлу вперед или назад. Тофаларские седла в отли
чие от эвенкийских имели стремена, что позволяло 
более уверенно ездить на олене. Лавки седла снаб
жены особыми ремешками, тороками, предназна
ченными для перевозки на верховом седле вместе 
с всадником мелких грузов или одежды. При седла- 
нии оленя использовали 3 вида потников: на спину 
позади холки клали узкий потничок из шкуры с вы
соким мехом, чтобы выровнять поверхность спины 
оленя. На этот потничок клали толстый потник из 
войлока, шкур, спального мешка, покрышек чума 
и т. п. На него клали особый потник из брезента, 
юфти, продымленной кожи и т. п., чтобы предот
вратить основные потники от намокания во время 
дождя или снега. Специальных переметных сум для 
верховых седел не было. Хотя в этнографической 
литературе встречаются сведения, что тофалары 
при езде не использовали палки в отличие от эвен
ков, хотя старики утверждают, что тофалары всегда 
использовали и продолжают использовать посох не 
только при пешей ходьбе, но и при езде на олене. 
Причем при посадке на оленя, если не было подхо
дящего пня, камня или колоды, на него опирались, 
когда запрыгивали на оленя. Этим же посохом ото
двигали густые ветви кустарников при езде по лес
ной чаще, им же били по кустам после дождя, стря
хивая с них дождевые капли. Спрыгивали с оленя, 
опираясь на посох.

Вьючное седло (ынгыршак) использовалось для 
перевозки грузов, которые размещались в особых 
вьючных сумах. Этих сум на вьюк было 2, и они

связывались особыми ремнями. Связанные попарно 
сумы перекидывались на вьючное седло так, чтобы 
они свисали по обеим сторонам оленя или коня. 
Вьючное седло было простым по конструкции. Оно 
состояло из 2 лавок, скрепленных передней и зад
ней луками. Перекинутые по обе стороны туловища 
оленя сумы опирались перевязанным ремнем на эти 
лавки и не натирали спину оленя. Кроме того, как 
и у верхового седла, у вьючного тоже был тот же 
толстый слой потников из шкур, которые смягчали 
давление седла на спину оленя. У вьючного седла 
не было прикрепленной постоянной подпруги, как 
у верхового. Постоянными были только передняя и 
задняя шлеи. Передняя лука была несколько выше 
задней и имела на своей верхней части вырезанный 
бугорок. Верх задней луки был гладким. К лавкам 
седла спереди и сзади прикреплялись особые ре
менные петли, к которым привязывали поводья 
других оленей, когда составляли караван вьючных 
оленей, который не превышал 7 оленей. Подпруга 
вьючного седла представляла собой длинный ко
жаный ремень с круглым металлическим кольцом 
на одном конце. Когда вьючные сумы перекинуты 
через седло, то этой подпругой обвязывали сумы 
поверх, как бы прижимая их к бокам оленя. Поверх 
сум на седло клали более мелкие грузы и привязы
вали их ремнями уже к этой подпруге и к лукам, 
фиксируя груз.

Для перевозки на олене малолетних детей и ко
лыбелей тофалары использовали особый тип седла, 
который назывался эримээш. Это седло в принципе 
напоминало вьючное, но только луки у него состоя
ли из вертикальных высоких крестовин. Колыбель 
или ребенок помещались между крестовидными 
луками.

Для езды под верховым седлом выбирали са
мых крупных и крепких оленей, поэтому они могли 
везти человека иногда весь день. Тофалары ездили 
верхом на олене так же, как и на коне, в седле со 
стременами, поскольку по своим размерам тофа- 
ларский олень почти такой же, как и монгольская 
лошадь.

При кочевой жизни для езды верхом и пере
возки вьюков тофалары пользовались и лошадь
ми, приспособленными к таежным условиям. Бу
дучи не крупнее оленей, заседлывались и завью
чивались теми же седлами с той же сбруей, что 
и олени. Только вьючные сумы были значительно 
больше, поскольку конь во вьюке мог вести до 5 
пудов. Поэтому в летнее время меньшим количе
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ством коней привозили за 1 раз больше припасов, 
чем на олене.

Для передвижения по воде тофалары выработа
ли несколько средств. Самое доступное и распро
страненное средство — это плот. Его изготавливали 
обычно из 5 длинных сухостойных бревен. При этом 
центральное бревно выдвигалось вперед, а осталь
ные по его бокам спускались вниз уступами, по 2 
с каждой стороны. Впереди плота получался как 
бы выступ типа стрелы. Такой плот легко плывет 
по горным рекам и легко управляем шестом. Вещи 
на плоту располагались в носовой части, а человек, 
толкающийся шестом, стоял в кормовой части. По
сле езды плот обычно вытаскивали для хранения на 
берег.

Другим средством передвижения по воде слу
жила долбленная из тополя лодка-челнок. Эти лод
ки делали из толстых стволов свежесрубленного 
тополя. К бокам долбленки прибивали доски, вы
тесанные из сухостойкого кедра. По форме это был 
длинный узкий челн, плавучесть и грузоподъем
ность которого были довольно высоки. Ездили на 
ней, отталкиваясь шестом.

В некоторых местах Саянской тайги зимой вы
падает много снега. Ездить по таким местам на оле
не во время охотничьего промысла очень трудно, 
поэтому охотники издавна пользовались специаль
ными лыжами, подбитыми камусом. Такие лыжи 
называются Иаак. Делались они из сухой ели и 
были достаточно широкими, с загнутым закруглен
ным носком с отверстием для привязывания длин
ного ремешка, за который охотник мог тащить их 
при необходимости за собой, положив какой-либо 
груз. Таким способом транспортировали вещи, тя
желую добычу и т. п. При ходьбе на лыжах охотник 
использовал специальную лыжную палку. Приме
нение камусной подбивки лыж позволяло охотни
ку спокойно подниматься вверх по склону горы, не 
боясь соскользнуть вниз. Кроме того, камус давал 
лыжам мягкий, бесшумный ход, что весьма немало
важно на охоте. Лыжи без камусов употреблялись 
гораздо реже как неэффективные и даже опасные в 
условиях горной тайги. Их использовали главным 
образом для перевозки тяжелых грузов по равнин
ной местности. Нарт тофалары не знали.

Жилища, постройки, домашняя утварь то
фаларов. Основным жилищем тофаларов являлся 
конический чум, остов которого состоял из жердей, 
обтянутых либо берестяными, либо кожаными по
крышками, что зависело от времени года. В летнее

время использовали покрышки, сшитые из полос 
вываренной бересты. В зимнее время чум обтягива
ли покрышками, сшитыми из шкур оленя, изюбра 
или лося. Лучшими считались лосиные покрышки. 
На чум средних размеров уходило до 7 лосиных 
шкур. Изюбриных и оленьих требовалось больше.

Установка чума происходила в следующей по
следовательности. Сначала заготавливали необхо
димое количество сухостойных жердей, предпо
чтительно из лиственницы. С жердей очищалась 
кора и срубались все сучки. Жерди должны быть 
гладкими. Затем находили и срубали подходящую 
березовую жердь с развилкой вверху. Длиной жерди 
с развилкой определялась высота чума. При уста
новке чума жердь помещали на подходящей ровной 
площадке внутри будущего чума, но так, чтобы она 
потом находилась при входе в чум с левой стороны 
от входа, ближе к двери. Для этого данную жердь 
наклоняли, а в развилку вставляли концы двух дру
гих жердей, упертых в землю по обеим сторонам 
периметра чума. Получался остов из трех жердей. 
Он имел название сербенги и являлся опорой карка
са чума. К этому остову затем прислоняли осталь
ные жерди, крепко уперев их заостренные концы 
в землю по периметру чума. Начинали это делать 
обычно с двух жердей, которые образуют вход в 
чум, ориентировавшийся, кстати, не на юг или вос
ток, а вниз под гору или вниз по течению реки или 
ручья, поскольку ветер ночью обычно дует сверху 
вниз. Эти жерди упирали в землю особенно тща
тельно. Верхние концы всех жердей опирались на 
развилку опорной жерди, к которой потом прикре
пляли цепочку с крюком для подвешивания котла 
над костром. Очаг в чуме устраивался неподалеку 
от этой центральной опорной жерди, береста кото
рой шла на растопку.

Если нужно было поставить чум на месте быв
шей стоянки, где имелись старые каркасы, то пред
варительно проверяли крепость жердей старого 
остова. При необходимости сгнившие заменялись. 
Готовый каркас обтягивали специально сшитыми 
покрышками.

Если стоянка предполагалась долгая и нуж
но было печь на костре лепешки, то устраивали 
особый очаг. Для этого выкапывали на месте бу
дущего костра ямку, которую наполняли речным 
песком и на нем же разводили костер. Когда песок 
достаточно раскалялся, то его разгребали и зака
пывали внутрь тесто. Для поддерживания посто
янной температуры песка над закопанным тестом
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разводили небольшой костер из щепок и тонких 
поленьев.

Летом в прохладную погоду костер горел в чуме 
всю ночь. Осенью, весной и зимой без постоянно
го костра в чуме невозможна жизнь. Поэтому в эти 
времена года костер в чуме горел практически по
стоянно. Для обогрева чума разводили особый ко
стер со специальным бревнышком, которое тлело и 
давало ровный жар. Утром оно еще тлело и от него 
при помощи кусочков бересты, содранной с опор
ной центральной жерди, легко разжигали новый ко
стер, на котором готовили пищу.

В старину при кочевом образе жизни сезонные 
покрышки чумов и другое имущество оставляли на 
хранение в специальных свайных амбарчиках. За
готовка дров и воды была делом женщин и девушек, 
им помогали подростки.

Помимо чума тофалары знали и временные 
жилые сооружения, устройство которых было в 
принципе однотипно с чумом. Прежде всего это 
был получум, состоящий из полного каркаса, но по
крытого с одной стороны, обычно с той, откуда дул 
ветер либо шел дождь или снег. Такие получумы 
устраивали обычно на местах бывших стоянок, где 
имелись старые каркасы, когда нужно было быстро 
сделать на дневке защиту от сильного ветра, дождя 
или снега. Летом же в жаркое время в таком получу- 
ме можно было и ночевать.

Если нужно было остановиться на дневку или 
ночевку там, где не было готовых каркасов, то на
скоро устанавливали из срубленных жердей времен
ный каркас наподобие чума, но только более низкий 
и закрытый жердями лишь с одной стороны. В от
крытой стороне обычно располагался костер. Жилая 
часть образовывала из жердей как бы полусферу, и 
именно ее накрывали покрышками. На устройство 
такого получума шло 2-3 готовых покрышки.

Известны тофаларам были и временные соору
жения типа обычного двускатного шалаша. Ис
пользовались раньше также и монгольские палатки 
(майһян).

К сооружениям хозяйственного назначения от
носился амбарчик с дверью и двускатной крышей, 
устанавливаемый на сваях. Чтобы в него не про
никла росомаха, эти сваи делали из гладко остру
ганных бревен. Хозяева попадали в такой амбарчик 
по приставной лестнице, в роли которой служило 
бревно с зарубками. В таких амбарчиках хранили 
сезонные вещи и снаряжение охотника, покрышки 
чумов, лыжи и т. п.

Сумочка для хранения принадлежностей у  тофаларов

Среди охотничьих сооружений был и лабаз, 
устраиваемый на толстых ветвях деревьев для хра
нения инвентаря и добычи. На такой лабаз тоже по
падали по приставной лестнице.

К охотничьим же сооружениям следует отнести 
и различного рода скрадки, устраиваемые либо воз
ле солонцов для охоты на изюбра, либо возле водо
емов для подкарауливания тех же изюбров и лосей, 
а также уток.

Хозяйственным сооружением являлся и загон 
для домашних оленей, который устраивался из тол
стых жердей и тонких длинных бревен.

У тофаларов, кочевого народа, который беспре
станно находился в движении, а основным видом 
транспорта служил вьючный олень, не могло быть 
много домашнего скарба. Все вещи были связаны 
с кочеванием. Для изготовления домашней утвари 
применяли подручные материалы: дерево, бересту, 
кожи и шкуры, рога. Металлическими были толь
ко котлы для варки пищи (паш), которые покупали 
или выменивали. Остальную утварь изготавливали 
сами.

Большая часть имущества тофаларов хранилась 
и перевозилась в переметных сумах из летних изю- 
бриных шкур или камусов. В таких сумах хранили 
в основном мягкие вещи: одежду, обувь, головные 
уборы, рукавицы, меха, украшения, ткань и т. п. По
суду хранили в особых мешках, сшитых из летних 
изюбриных камусов. Пищевые запасы тоже храни
лись и перевозились в кожаных мешках. Мелочь, в 
том числе и швейные принадлежности, хранили в 
специальных кожаных коробочках, сшитых из ка
мусов.
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Тофалары

Посуду для приема пищи делали из древесных 
наростов. Из них вырезались чашки различных раз
меров. Ложки тоже были деревянные. Для варено
го мяса в ходу были особые деревянные корытца. 
У монголов и бурят покупали китайские лаковые 
чашечки типа маленьких пиал, из которых пили 
вино.

Для доения важенок (оленух -  самок оленя) 
применяли особые берестяные коробочки, вмести
мостью 1-2 стакана. Это обычный разовый удой 
оленухи. Надоенное молоко сливали в особые бере
стяные ведерки, имевшие форму усеченного вверху 
конуса.

Для хранения воды использовали большие бе
рестяные ведра аналогичной формы. Эти же ведра 
применялись и при сборе ягод.

Домашняя обстановка в чумах была чрезвы
чайно проста. Не было ни столов, ни низких табу
реточек, которые имелись в каждой юрте кочевых 
животноводов -  тувинцев, монголов и т. п. Кочевая 
жизнь и возможность перевозить имущество толь
ко во вьюках на оленях не способствовали обзаве
дению даже такой миниатюрной мебелью. Спали 
тоже на полу между костром и стеной чума. Правая 
сторона от входа считалась женской. Здесь была 
посуда, запасы пищи и различные женские хозяй
ственные вещи. Слева от входа находилась мужская 
половина, где держали ружья, рыболовные сети, 
седла и мужские вещи. Напротив входа -  почетная 
сторона, где обычно усаживали гостей.

Кроватей у тофаларов не было. Постель состоя
ла из кабаньей или медвежьей шкуры, которая по
стилалась на толстом слое хвойных ветвей (обычно

кедровых лап) и опавшей кедровой хвои. 
Укрывались специальными меховыми 
одеялами, сшитыми из оленьих шкур или 
овчины. Такое одеяло представляло собой 
большой квадрат, на одну половину кото
рого ложились, а укрывались другой. Рас
полагались обычно ногами в сторону ко
стра. Младенцы спали в особых колыбелях, 
подвешиваемых на специальных крюках к 
жердям чума. Подросшие дети спали, как и 
взрослые, на полу чума.

Пища и напитки тофаларов. Обыч
ной повседневной пищей тофаларов было 
вареное мясо. Летом -  кабаржиное, осе
нью и зимой -  изюбриное. Мясо имело 
большое значение в питании тофаларов. В 
пищу употребляли мясо диких животных и 

птиц, а также рыб. Домашних оленей на мясо почти 
не забивали, лишь в исключительных случаях. Для 
консервации мяса, добытого в теплое время года, 
применяли вяление. Внутренности диких живот
ных в пищу не использовали, только от домашних 
оленей. От диких животных брали лишь печень, 
почки, сердце, а также вымя, если добывали самку. 
Все эти части использовали обычно в виде шашлы
ка. Таким же образом употребляли и рыбу, а также 
целые тушки белок.

Молоко домашних оленей использовали в све
жем виде как заправку для чая, который варили 
в котлах и заправляли помимо молока еще и со
лью. Чай предпочитали зеленый кирпичный. На 
свежем оленьем молоке замешивали лепешки, 
которые затем пекли в нагретом песке очага, а 
также варили саламат из ржаной муки. Когда мо
лока было много, его сквашивали и делали тво
рог. Из сметаны сбивали масло. Ближе к осени, 
перед окончанием периода лактации, оленеводы 
начинали накапливать молоко для использования 
зимой, для чего его сушили, помещая в вычищен
ные желудки. Для сушки эти желудки, наполнен
ные молоком, подвешивали к жердям в дымнике. 
Зимой по мере надобности от такого продукта от
рубали нужный кусок для забеливания чая. Вы
сушенное таким образом молоко могло храниться 
до следующего лета.

Для заправки мясного бульона использовали су
шеные луковицы сараны, корни кандыка и сушеный 
лук, которые раньше заготавливали во множестве. 
Весной собирали черемшу. Муку, которую покупа
ли у русских и бурятских торговцев, использовали
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главным образом для приготовления пресных лепе
шек, выпекаемых в костре. Дрожжевой хлеб тофа
лары не пекли.

Алкогольных напитков тофалары сами не изго
тавливали, а покупали готовые спиртные напитки 
у русских и бурятских торговцев и употребляли их 
только во время праздников и суглана.

Одежда и украшения тофаларов. Тофалар- 
ская традиционная одежда, как мужская, так и 
женская, существенных различий в покрое не 
имела. Это была меховая шуба. Из обуви в теплое 
время года носили кожаные ичиги, зимой -  камус- 
ные унты. Ю. П. Штубендорф так описывает их 
одежду: «Мужское платье у карагасов состоит из 
полукафтанья, доходящего на вершок ниже колен, 
с узким стоячим воротником; застегивается же с 
правой стороны кожанными пуговицами и петля
ми. Рукава, широкие в плечах и руках, узко охва
тывают кисти рук, так что они служат вместе с тем 
и карманами, в которых карагасы прячут соболей 
своих при продаже.

Нижнее платье состоит из узких штанов; на но
гах носят ичиги, род чулков, которые крепко под
вязываются ремнями под коленями и над щиколот
ками. На голове плотно прилегающие шапки завя
зываются под подбородком; ими покрываются уши 
и щеки.

Женское платье не отличается от мужского; есть 
лишь разница в некотором убранстве головы.

Рубахи ситцевые в употреблении только у 
зажиточных»1.

В XX в. усилилось русское влияние на все сто
роны жизни тофаларов, особенно в отношении 
одежды и бытовых вещей. Этнограф В. Н. Васи
льев, посетивший тофаларов в 1908 г., отмечает: 
«Инструменты, посуда и прочее употребляются 
ими приобретенные у русских. То же происходит и 
в одежде и покрое шитья. Только зимнее платье, да 
отчасти женские костюмы сохраняют еще свой сой
отский тип. Все остальное, особенно летние одеж
ды -  русского производства»2.

Детская одежда в старину повторяла покрой 
взрослой одежды и отличалась от нее лишь раз
мерами. Кроме того, к ней пришивали различные 
амулеты-обереги. В оседлый период тофалары 
перешли на готовую покупную детскую одежду и 
перестали пришивать к детской одежде амулеты.

1 Ш тубендорф Ю. П. О карагасах..., с. 234-235.

2 Васильев В. Н. Краткий очерк быта карагасов..., с. 50.

Тофаларка в национальной одежде

Украшения были различного типа. Одежду и 
головные уборы украшали оторочкой из меха, раз
ноцветных лент.

Женскими украшениями служили различные 
кольца и перстни из золота и серебра, а также из 
олова. Очень популярны были бурятские серебря
ные браслеты и серьги. На шее женщины носили 
разнообразные бусы, сделанные из разноцветного 
стекла. Богатые оленеводы и удачливые охотники 
покупали бусы из коралла, янтаря, жемчуга. Исполь
зовали также украшения типа монисто, сделанные 
из царских серебряных монет. Их покупали, так как 
у тофаларов не было своих мастеров-ювелиров.

Обработка материалов тофаларами. Охота 
на различных диких животных, забой домашних 
оленей давали тофаларам разнообразное меховое и 
кожевенное сырье, из которого они научились изго
тавливать множество необходимых в повседневной 
жизни вещей, начиная от одежды и кончая покрыш
ками для чума. Качество же вещей целиком зави
село от степени умения изготовителя. У тофаларов 
не было профессиональных ремесленников, и все 
вещи из кожи и меха они делали сами. Способы и 
приемы выделки шкурок пушных зверьков и шкур 
копытных животных резко различались.

Шкурки добытых пушных зверей сначала ак
куратно снимались и обезжиривались ножом. Все 
дыры от пуль или дроби, порезы от ножа, покусы
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собаки тщательно зашивались, пока они были сы
рыми. Снятые шкурки сушились вдали от огня мез
дрой наружу. При этом шкурки соболя, колонка и 
горностая сушились натянутыми на особые дере
вянные правилки. Соболиные шкурки ссаживали 
до размеров длины его хвоста. Остальных зверьков
-  во всю длину. Беличьи шкурки тоже обезжирива
лись ножом, а затем нанизывались либо на прутик, 
либо на особую низку, изготовленную из кожаного 
ремешка. Шкурки должны сушиться, не касаясь 
друг друга. При необходимости шкурки пушных 
зверьков выделывали. Производили выделку ру
ками, осторожно разминая слегка увлажненную 
мездру, ничем при этом ее не смазывая. Делали это 
очень осторожно, чтобы шерсть у шкурки не ска
тывалась. Мяли шкурки до тех пор, пока мездра не 
становилась белой и мягкой.

Шкуры копытных животных выделывали ина
че. Растянутые и высушенные шкуры и камусы 
сначала сухими скоблили по мездровой части осо
бым скребком с изогнутым лезвием. Затем выско
бленную мездровую часть шкуры намазывали ка
шицей из истолченных еловых гнилушек (ирик) и 
оставляли намокать на 20-30 минут. После этого 
шкуру скоблили скребком с прямым лезвием до тех 
пор, пока она не становилась мягкой и сухой. Выде
ланную шкуру при необходимости продымливали, 
намотав ее на особый каркас из жердей, поставлен
ный над костром из гнилушек. Дымленые шкуры 
окрашивались в коричневатый цвет и не боялись 
сырости.

Тофалары умели сами изготавливать замшу и 
ровдугу. Для этого у добытой шкуры удаляли волос. 
Если он не выщипывался, то шкуру вымачивали в 
течение нескольких дней в воде. Освобожденную от 
шерсти шкуру хорошо растягивали и в таком поло
жении высушивали. Потом так же скоблили с мез
дровой части скребком, но после этого при ее обра
ботке применяли другие способы: били колотушкой, 
мяли на особой кожемялке, скоблили специальным 
скребком на доске. Особенно мягко кожа выделы
валась битьем. Из ровдуги шили верхнюю летнюю 
одежду, из кабарожьей замши -  рубашки и штаны. 
При изготовлении обуви использовали ровдугу для 
летней обуви и камусы -  для зимней. Шапки разли
чались по сезону и тоже шились из ровдуги и меха. 
Ровдугу и замшу обычно не окрашивали. Выделкой 
шкур и кож занимались в основном женщины.

У тофаларов не было профессиональных куз
нецов, плотников и столяров. Железные изделия и

ювелирные украшения, котлы для варки пищи они 
покупали готовыми. Мелкие же деревянные вещи 
они делали сами. Из дерева изготавливали пре
жде всего седла -  верховые, вьючные и детские. 
Хотя верховые седла чаще покупали готовыми у 
бурят. Сами изготавливали колыбели, деревян
ную посуду, лодки-долбленки, лыжи, самострелы. 
Из нетолстых бревен делали амбарчики на сваях 
для хранения имущества. При обработке дерева 
использовали пиление, тесание, раскалывание на 
плахи, остругивание ножом, долбление долотом и 
обработку стамеской, вырезание углублений. Ин
струмент обычно приобретали у русских и бурят, 
иногда и у монголов или выменивали на пушнину 
топоры, ножи, пилы, стамески, долота, гвозди, на
пильники и т. п. Отверстия проделывали особым 
инструментом -  железной шилообразной прожи
галкой с длинным острием, которую нагревали на 
костре. В качестве материала служила береза, из 
которой делали седла, топорища, посуду. Из бе
ресты помимо покрышек для чума делали также 
различные коробочки, туески, ведра и ведерки, на
бирали ручки охотничьих ножей, из еловой древе
сины -  лыжи, колыбели. Ель была хороша тем, что 
легко расщеплялась на доски, которые были до
статочно гибкими и поэтому удобными при обра
ботке. Любили в качестве материала использовать 
и мягкую древесину сухостойных кедров, из кото
рых делали колыбели, крюки для подвешивания, 
ножны для ножей, дудки-манки для подманивания 
осенних гонных изюбров. Древесина тополя шла 
для изготовления лодок-челноков.

9.4. Культура русского населения. Духовная 
культура

Фольклор и литература. Одним из наиболее 
существенных компонентов духовной культуры 
народа является народно-поэтическое творчество
— фольклор. Исключительно велико значение фоль
клора в процессе формирования и развития русской 
национальной культуры в условиях отрыва от кор
невой культурной традиции Европейской России и 
тесного соприкосновения с иноэтнической культур
ной средой. Русская фольклорная традиция в Бу
рятии укоренялась столетиями, бережно сохраняя 
культуру, принесенную предками из величайшего 
кладезя поэтического творчества -  Русского Севера, 
и уникальный древнерусский фольклор радетелей 
старины -  старообрядцев-семейских, и песенную
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культуру казачества, и лучшее из того, что родилось 
на новой родине. Поэтическое слово, воплощенное 
в песнях, сказках, преданиях, заговорах, послови
цах, загадках, не исчезло из бытия русских людей, 
поселившихся за Байкалом.

Записи русского фольклора в Бурятии были слу
чайными и делались, как правило, параллельно с 
другими исследовательскими интересами. Целена
правленное собирание русского фольклора в Буря
тии началось по сути с 20-х гг. XX в., записей произ
ведений фольклора, относящихся к XIX в., немного, 
но достаточно фактов, свидетельств, рассыпанных 
по разным источникам, чтобы представить, каким 
был русский фольклорный репертуар 100 и более 
лет тому назад. Предпринятые М. К. Азадовским, 
Г. В. Виноградовым в 20-е гг. XX в. экспедиции по 
следам известного слависта П. А. Ровинского, эко
номиста и общественного деятеля Н. М. Астырева 
в Тункинскую долину принесли результаты, опро
вергшие утвердившееся мнение о бедности рус
ского поэтического творчества в старожильческих 
селах прибрежной зоны Байкала.

Опираясь на достоверные источники, с уверен
ностью можно сказать, что среди русского старо
жильческого населения в течение всего периода 
жизни за Байкалом бытовали почти все присущие 
русскому фольклору жанры, в том числе и эпиче
ские произведения. К моменту заселения Западного 
Забайкалья русская эпическая традиция повсемест
но находилась уже в стадии затухания, и за Байкал 
могли быть занесены русскими засельниками позд
ние эпические формы. На территории Бурятии бы
лины не записывались, но косвенные свидетельства 
существования былинного эпоса обнаруживаются 
в прозаических пересказах былинных сюжетов, а 
также в сказках, и не только в тех, что основаны на 
былинных сюжетах, но и в тех, в которых связь с 
былиной по содержанию ослаблена, однако сохра
нились элементы эпической поэтической системы, 
реминисценции былин. Можно предположить, что 
хорошая сохранность поэтических формул в сказ
ках также связана с некогда сильной эпической тра
дицией. Несомненный интерес представляют сказ
ки на сюжет об Илье Муромце, их только в тункин- 
ской фольклорной традиции в 1920-1930-е, 1970-е 
гг. зафиксировано несколько вариантов от потомков 
ясачных, родословные которых уходят корнями в 
начало XVIII в. В 1980-1990-е гг. сказки, содержа
щие былинные мотивы, записаны в Баргузинском и 
Прибайкальском районах.

Из произведений, характеризующих эпическую 
традицию, в Западном Забайкалье зафиксированы 
баллады на классические сюжеты, а также истори
ческие песни на распространенный сюжет, связан
ный с историческими событиями XVII в.: «Сынок 
Стеньки Разина» («Как во славном было городе»), 
В сборнике «Древние российские стихотворения, 
собранные Киршею Даниловым» опубликована 
историческая песня «Поход селенгинских казаков», 
предположительно созданная в Забайкалье и отра
зившая события XVII в., -  столкновения в районе 
Селенги царских войск и казаков с «мунгольскими 
князьками»:

А за славны м  бы ло батю ш кой, за Байкалом-морем,
А и вверх бы ло по матке Селенге по реке,
Из верхнего острогу  С елендинского,
Только высылка бы ла удалым молодцам.
Была вы сы лка добры м  молодцам,
Удалым молодцам, селенденским казакам,
А вторая вы сы лка -  посольским  стрельцам,
На подачу им даны  бы ли тобуноцки мужики,
Тобуноцки муж ики, лю ди я с аш н ы е ...1

Народно-поэтическое творчество русских ста
рожилов Бурятии представляет собой неоднород
ный многослойный пласт русской фольклорной 
традиции со своими локальными особенностями, 
обусловленными специфической исторической и 
бытовой жизнью народа, наличием этносоциаль
ных групп населения (казаков, пашенных крестьян- 
сибиряков, горнозаводских рабочих, семейских, 
ясачных, карымов), межэтническими связями. В 
разных частях обширной территории расселения 
русских в Бурятии фольклор носил черты местно
го своеобразия. Он отражал этническую общность 
русской культуры, сохраняя все основные черты, 
присущие национальному творчеству: общую те
матику, идейную направленность, художественные 
изобразительные средства; региональную общность 
культуры русского сибирского населения, возник
шую в результате исторической судьбы заселыци- 
ков, и, наконец, локальные черты, сложившиеся в 
социальных и этносоциальных группах.

Вся система быта, трудовых традиций, орга
низация производства народа, оказавшегося в осо
бых жизненных условиях, обусловили жанровую 
специфику местных устно-поэтических традиций. 
Религиозно-этические представления, правила и

1 Древние российские стихотворения, собранные Киршею 
Даниловым / Издание подготовили А. П. Евгеньева, Б. Н. Пути
лов. -  М.; Л., 1958. -  С. 207-208.
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нормы поведения, сообразующиеся с православной 
этикой, составляли целую систему ценностей, со
хранение и трансмиссия которой в немалой степе
ни была возложена на фольклор, прежде всего на 
жанры, отражающие миропонимание православно
го человека. К таким жанрам относятся легенды и 
близко примыкающие к ним легендарные сказки. 
Условия добывающего промысла были благопри
ятны для сохранения прозаического фольклора, в 
частности, таежный быт способствовал развитию 
сильной сказочной традиции в Баргузинской и Тун- 
кинской долинах. Сохранялись в немалой степени 
благодаря морскому промыслу старинные протяж
ные песни в прибрежных селах Байкала. Носителя
ми древнейшего типа многоголосного пения были 
семейские, дольше всех сохранявшие и обряды в 
быту, и связанный с ними фольклор.

Особенно значимая роль в организации на
родной жизни русских заселыциков принадлежала 
обрядовой культуре, где поэтическое слово и риту
альное действо, слившись воедино, регламентиро
вали по сути жизнь человека во всем многообразии 
ее проявления, сопровождая рождение и смерть, 
семейно-брачные отношения, труд и отдых.

Традиционная русская культура Бурятии была 
земледельческой, русские сохраняли в своем новом 
укладе и все традиции, связанные с природными 
ритмами и земледельческими работами. Как основу 
миропорядка исполняли обычаи и обряды годич
ного круга жизни. Обрядам и самому фольклору 
придавалось важное аграрно-продуцирующее зна
чение. Каждодневная практическая жизнь русского 
крестьянина Бурятии была регламентирована в сво
ей основе теми же обычаями и обрядами, которые 
были у русских других регионов -  в местах исхода 
русских переселенцев. Большую роль в народных 
праздниках и обрядах играл календарно-обрядовый 
и семейно-обрядовый фольклор. Он не только при
давал разнообразие, красочность обрядовой жизни, 
поддерживал традиционные устои семейной жиз
ни, но и имел аграрно-магическое, продуцирующее 
значение. Вне всякого сомнения, обрядовый фоль
клор пришел в Бурятию вместе с приходом первых 
значительных отрядов русских переселенцев. О 
сильной некогда обрядово-песенной традиции края 
можно судить по записям XX в. И в XX в. старин
ный обрядовый фольклор, прежде всего свадебный, 
знали и могли воспроизвести пожилые исполни
тели. Так, в 1960-е гг. на просьбу спеть свадебную 
песню в Прибайкалье почти каждая женщина, ро

дившаяся в конце XIX — начале XX в., могла испол
нить сразу несколько песен, в том числе «Во куте 
за занавеской», «Во столовой новой горнице», «Ты 
взойди, солнце красное», «Я батюшку уговарива
ла», «Избывала меня матушка», «Подруженьки- 
голубушки», «Ласточка-касаточка», «Сидели де
вушки да все вокруг», «У реки-то было у реченьки», 
«Со плота-то да воду черпала». Эти песни знали 
почти все женщины в Прибайкалье, кто выходил за
муж «по-старинке».

Полевые исследования конца XX -  начала XXI в. 
свидетельствуют о некогда развитой традиции бы
тования у русского населения Бурятии поэтического 
жанра похоронной причети (голошение, плач, при
читание). Похоронно-поминальная причеть, имею
щая древнейшие славянские корни и сохранившая
ся в живом бытовании в основном в старообрядче
ской среде, сочетает в себе древнерусскую песен
ную традицию в поэтике, напеве с эмоциональным 
выражением чувств. Исполняется плач, как песня 
поется. По свидетельству участников похоронного 
обряда: «Сердце разрывается, когда слышишь, как 
голосят». Такова сила воздействия этого обрядово
го фольклорного жанра. Традиционно устойчивыми 
в причете являются поэтические образы древнерус
ского фольклора.

Сложные комплексы различных, неоднородных 
по своему жанровому составу произведений (от 
простейших языковых формул и даже отдельных 
выкриков до сложных поэтических форм) представ
ляет собой фольклор, связанный с календарными 
обрядами. Главной функцией обрядового фолькло
ра была магическая, основанная на вере в магиче
скую силу слова, воздействующую на действитель
ность. Со временем на первое место выступают 
игровая, эстетическая функции, но утилитарно
магическая направленность сохраняется, поскольку 
календарно-обрядовый фольклор через обряд при
надлежит к хозяйственно-бытовой жизни. К тому 
времени, когда стал изучаться русский фольклор, 
целые жанры календарно-обрядовой поэзии были 
утрачены или ушли в детскую забаву, превратив
шись в игру. Поэтические произведения в обряде 
начинают выполнять в большей степени игровую, 
развлекательную роль. Обрядовые праздники пре
вращаются в веселые праздничные гуляния. Но на
родный календарь с его регламентацией будней и 
праздников соблюдается неукоснительно. Два солн
цестояния и 2 равноденствия -  были ключевыми в 
обрядовой жизни, к ним приурочены важнейшие
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праздники, ими определялись ритмы духовной жиз
ни верующего человека.

Первым праздником, завершающим старый и 
начинающим Новый год, были Святки -  от Рожде
ства Христова (25 декабря/7 января) до Крещения 
(6/19 января). Зимние Святки делились на святые 
(25 декабря/7 января -  1/14 января) и страшные 
(1/14 января -  6/19 января) вечера. Это был веселый 
праздничный период с языческими и христиански
ми обрядами и обычаями. В первый день Рождества 
после службы по домам ходили христославщики: 
они пели христианские гимны (тропари, кондаки), 
духовные стихи. В настоящее время по рассказам 
можно восстановить картину святочных гуляний и 
место в них поэтического слова, хотя и в отрывках. 
Игровая атмосфера праздника захватывала взрос
лых и детей и оставалась ярким воспоминанием в 
жизни людей, которые застали еще эти праздники.

Большое место на святочных вечорках зани
мали игры, наиболее распространены были игры 
«Олень», «Дрема», «Монах», «Король», которые 
сопровождались песнями и припевками, их функ
ция заключалась не столько в том, чтобы создать ат
мосферу веселья, сколько в том, чтобы подготовить 
подросшую молодежь к брачному периоду. Здесь 
создавались пары. Через игру, песню девушкам и 
парням предоставлялась возможность выразить 
свое отношение к предполагаемым парам. Большин
ство игр заканчивалось выбором пары и поцелуем. 
Наиболее древними были игровые песни, включаю
щие драматургические элементы в исполнении. Эти 
песни хорошо сохранили древний заклинательный 
характер. Игра-хоровод «Уж мы сеяли капусту» 
соединяет в себе тему заклинания хорошего урожая 
и тему брачных игр. Старинная свадебная ритуаль
ная песня «Я вокруг столба хожу», в поэтическом 
содержании которой отражается древний ритуал 
венчания -  хождение вокруг дерева, перешла сна
чала в разряд величальных свадебных, а затем и в 
хороводную. В большинстве случаев игровые пес
ни не были прикреплены к определенному обряду, 
они исполнялись в разные календарные праздники. 
Это наиболее древний пласт фольклорной культу
ры, некогда связанный с магическими обрядами. 
Постепенно с разрушением обрядовой культуры 
на первый план выступила игровая функция, но не 
утратилась до конца и утилитарно-магическая, по
этому в святочных гуляниях -  важном календарном 
празднике земледельцев -  игровые песни были и 
уместны, и необходимы.

В конце зимы -  начале весны (на восьмой пред- 
пасхальной неделе) праздновалась Масленица, 
которая проходила шумно, весело, с катаньем на 
тройках с песнями.

Самыми массовыми народными праздниками 
вплоть до середины XX в. были троицкие гуля
ния Семиковой недели -  Зеленые святки. Особой 
обрядностью отмечены 3 дня седьмой недели по
сле Пасхи: семик, приходившийся на четверг, был 
девичьим праздником; родительская суббота по
свящалась поминовению предков; и центральный 
праздник -  Троица -  воскресенье, праздник, по сути 
языческий, символизирующий смену весны летом. 
В основе троицкой обрядности — культ раститель
ности, в центре обрядовых действ -  березка. Она 
почиталась как покровительница девушек, женщин. 
Ее называли «кумушкой», «голубушкой». Березо
выми ветвями украшали дома, вокруг нее водили 
хороводы, ее носили по улице. Гуляние непремен
но сопровождалось песнями. Песенный репертуар 
троицких гуляний состоял в основном из протяж
ных лирических песен, ведущее место занимали хо
роводные, игровые. Из специальных троицких пе
сен называются песни, где есть тема березки, венка, 
кумушки.

По наблюдениям фольклористов, календарно
обрядовый фольклор, как и сами обряды, больше 
был развит и оставил более существенный след в 
семейских селах, в то время как свадебная поэзия 
дольше всего сохранялась в крестьянских старо
жильческих и казачьих селах. К середине XX в. 
многие календарные обряды, а с ними и обрядовый 
фольклор, ушли из общественной жизни, превра
тившись в обыкновенные праздники, привязанные 
к обряду хронологически.

Особое богатство устно-поэтического творче
ства русских старожилов Бурятии представляют 
сказки -  один из самых популярных и любимых 
народом жанров устно-поэтического творчества. 
Условия добывающего промысла были благопри
ятны для сохранения прозаического фольклора, 
например, притаежный и прибрежный быт способ
ствовал развитию сильной сказочной традиции. В 
артелях хорошего сказочника освобождали от тяже
лых работ, он пользовался привилегиями на мель
нице, рыбаки, отправляясь на лов, охотники стара
лись заполучить себе сказочника. Самой природой 
предназначено было продлить творческую жизнь 
древнейшего жанра русского фольклора -  волшеб
ных сказок, обогатить общерусскую, шире -  восточ
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нославянскую -  сказочную традицию, выдвинуть 
поэтически одаренных исполнителей. Имена мно
гих русских сказочников Бурятии вошли в большую 
науку, их сказки публикуются и известны не толь
ко в России. Особенно славились своими сказками 
баргузинские и тункинские притаежные села.

О богатейшей некогда традиции сказывания 
сказок в Баргузинской долине имеются косвенные 
свидетельства. Самые ранние сведения о баргузин
ских сказках относятся к 30-м гг. XIX в. Это прежде 
всего свидетельства декабриста В. К. Кюхельбеке
ра, прибывшего на поселение в Баргузин в 1836 г. В 
письме к другу декабристов, врачу и общественно
му деятелю А. И. Орлову в Верхнеудинск он пере
сказал сказку, рассказанную его работником, баргу- 
зинским мещанином А. Каменским. «Баргузинская 
сказка», как назвал ее В. К. Кюхельбекер, предна
значалась для публикации в издаваемой А. И. Ор
ловым рукописной газете «Метляк». Автор письма 
сетует, что не родился простолюдином, чтобы рас
сказать сказку так, как она, полагаем, звучала из 
уст сказочника. В 1926-1927 гг., когда собиратели 
обратили внимание на сказку, сказительство в крае 
было в полном расцвете и отражало традицию 2-й 
половины XIX -  начала XX в.

Особенно благодатный материал по сказочно
му творчеству представила тункинская локальная 
традиция. Из числа местных исполнителей вышли 
большие мастера, славившиеся далеко за предела
ми своего края. В литературе довольно полно пред
ставлено творчество выдающегося сказочника Е. И. 
Сороковикова-Магая (1869-1946), достоянием нау
ки стали сказки и других тункинских сказителей: Ас- 
ламова (1858-1939), А. А. Шелеховой (1860-1947), 
Г. А. Тугарина (?), творчество которых развивалось 
в период больших жизненных перемен -  на рубе
же 2 веков -  конца XIX -  1-й четверти XX в.; А. Д. 
Кобелева (г. р. 1895), Н. Н. Ларионова (1885-1971), 
продолживших традицию сказывания в 1970-е гг. В 
тункинской сказочной традиции существовали це
лые династии сказочников и певцов, мастерство ко
торых передавалось по наследству. Таким образом, 
тункинская локальная традиция делает обозримым 
фольклорный репертуар с конца XVIII в.

Сказочники-промысловики, как правило, пре
красно владели художественными средствами 
классической волшебной сказки. Большое место в 
сказительской практике занимали и сатирические 
сказки с так называемой «соромшиной». Они пред
назначались для мужской аудитории.

Традиционные поэтические приемы сказоч
ного повествования, так богато представленные в 
сибирских вариантах, сочетаются с привнесенным 
в сказку местным колоритом, порожденным реаль
ными жизненными обстоятельствами. Сибирский 
колорит, проявившийся в обилии бытовых деталей, 
ситуаций, картин, связанных с пищей, одеждой си
биряков, земледелием, «ямщиной», обрядами, таеж
ным промыслом, охотой, органично вошел в сказки, 
рассказываемые на зимней охоте, во время корота- 
ния вечеров в охотничьем зимовье, промысловых 
артелях. В этих сказках фантастический мир запол
нен бытовыми подробностями, отражающими весь 
жизненный уклад прибайкальских крестьян. Си
бирские русские сказки сохранили воспоминания о 
тех временах, когда первым засельщикам приходи
лось отвоевывать землю у тайги, расчищать место 
для пашни. Так, сказка тункинца Г. А. Тугарина на 
традиционный сюжет «Конек-горбунок» начинает
ся с характерной предыстории: «... Вот оне живут- 
поживают, добра наживают. Дети растут, больши 
стали. Пашни мало было, отец думал-думал, взял 
топор, отправился в тайгу. Подглядел себе местечко, 
приходит домой, детей собрал, пошли шшотку чи
стить. Шшотку вычистили коло десятины, спахали 
ее. На другой же год спахали, взяли посеяли пше
ницу белоярову, и отец ходит смотрит. Не по дням, 
по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет, так 
его пшеничка растет ...» ' В сказке баргузинца И. И. 
Гаськова «...у девицы-богатырицы двенадцать зи- 
мовей было богатства», Воробей Воробьевич сидит 
на сорока бочках в завозне, «отворила Марфида Пре
красная завозню...», герои «продергивают траву» в 
непроходимом лесу. Локальная прикрепленность 
действия в волшебном повествовании проявилась 
как в использовании местных названий (Максими- 
ха, Большое Уро, Устье -  села Баргузинской долины 
в сказках А. А. Хлескина; Байкал: «Тама за Байка
лом у ней первый был, настоящий жених» в сказке 
Г. А. Тугарина; змей уводит царевну за Байкал, на 
берегу Байкала сидит царевна в ожидании змея), 
так и в отражении психологии сибиряка, в харак
терных диалогах, местных оборотах речи.

Фольклорная культура русских старожилов и 
архаична, и современна. В ней проявились черты и 
давно забытого стародавнего, которое здесь, в при

1 Русские народные сказки Сибири о чудесном коне / 
Сост., вступ., ст. и коммент. Р. П. Матвеевой. -  Новосибирск, 
1984.- С .  182-183.
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таежном быту, вдруг возродилось с новой силой. 
Близость сибиряков к природе, трудности в освое
нии неведомого края способствовали интенсифи
кации некоторых затухающих бытовых функций 
русского фольклора (продуцирующей, утилитарно
прикладной, религиозно-этической), актуализации 
веры в мифологического покровителя или вреди
теля человека, оживлению оберегающей магии, 
особенно в промысловом, в частности, охотничьем 
быту. Существовали специальные наговоры, целые 
кодексы запретов, связанных с представлениями 
о духах-покровителях местных охотников. Вера в 
мифологические существа в охотничьей практике 
возродилась и усилилась не без влияния бурятских 
верований в хангая -  хозяина тайги и гор. Среди 
русских охотников существовал обычай обращать
ся к хангаю по-бурятски с просьбой способствовать 
хорошей охоте. Само обращение порой облекалось 
в поэтическую форму. Текст такого обращения был 
записан в 1970 г. со слов русских охотников. Расска
зывание сказок, распространенное среди охотников 
Тункинской долины, вызвано не только спецификой 
промысла, создающей вынужденный досуг, но и в 
некоторой степени воспринятым русскими обыча
ем посвящать сказки, песни хангаю. Этот обычай 
описала краевед Б. Косыгина в 1915 г.: «Вечерком 
на досуге обычно говорят сказки, поют песни, игра
ют на балалайках и самодельных скрипках со стру
нами, скрученными из конского волоса или тонких 
кишок овцы. Все эти забавы считаются необхо
димыми для того, чтобы хангай (хозяин леса) дал 
больше белки или соболя»1.

Генетическая память славянина воскресала 
древние обереги, в том числе и такое слово, от кото
рого ружье било без промаха и зверь сам бежал на 
охотника. Приметы, запреты знал каждый таежник, 
эти знания для него открыли такие распространен
ные жанры фольклора, как быличка, бывальщина. 
Множество быличек и бывалыцин о лешем, во
дяном, домовом, баннике, змее, черте, проклятых, 
ведьмах и колдунах, покойниках, кладах и предска
заниях судьбы бытует и по сей день. В быличках и 
бывалыцинах рассказывается, что мифологическое 
существо -  «хозяин» -  требует необходимых правил 
поведения человека на природе, в быту, наказывая 
не только за непочтительное отношение к нему, но и 
за нарушение запретов. Стоит пренебречь запретом

1 Косыгина Б. Обычаи тункинских бурят при отправлении 
на охоту // Живая старина. -  1915. -  №  1-2. -  С. 24.

и «затабариться» на таежной тропе, лечь спать или 
развести костер, как леший непременно напомнит о 
своем существовании, повествуют мифологические 
рассказы — былички, бывальщины. «Деревья вдруг 
все зашумели, закачались, по дороге идет высочен
ная женщина во всем черном и говорит: “С дороги, 
с дороги”. Ребята тоже проснулись и увидели ...» И 
обычное заключение: «Вот и говорят: никогда нель
зя ложиться на дороге ночевать, нельзя. А то хозяин 
сгонит». Леший может появиться в виде и мужчины 
громадного роста, и обыкновенного старичка. Слу
чается, что промчится в виде вихря, если бросить 
в него нож, то вихрь исчезнет, а на ноже останутся 
капли крови. Вихрь (леший), по рассказам, может 
забрать ребенка, которого мать побранила неосто
рожным словом: «А чтоб тебя леший забрал». По
хищает он и девушек. С домовым, который, как 
говорится в мифологических рассказах, обитает в 
каждой избе, таежном зимовье, обязательно надо 
подружиться, переходя в новое жилище, желатель
но перевести «своего» домового, чтобы оберегал 
дом и домочадцев. Если хочешь ночевать в зимовье, 
то спроси сначала у хозяина (он же соседушка, бу- 
седко, соседко, дедушко) разрешения: «Не век ве
ковать, а ночь ночевать. А не то...» -  и начинается 
рассказ о приключении незадачливого ночлежника. 
Мифологический персонаж действует в узнаваемой 
бытовой обстановке: «Раньше мужики осенью на
долго белковать уходили, жили там в балаганах, зи
мовьях, охотились там и вот однажды...»

Одна из функций фольклора, проявившаяся 
особенно ярко при обживании нового края, -  обе
регающая. Чтобы человек в противостоянии с по
тусторонней силой, стихией или болезнью не был 
беззащитным, на помощь ему приходили обереги, в 
том числе магия слова -  молитвы, заговоры. Право
славная молитва и языческий заговор не противоре
чили друг другу, когда человеку было трудно. Широ
ко распространены были среди русского населения 
Бурятии заговоры-заклинания: промысловые, ле
чебные, любовные, они имели вполне определенное 
бытовое назначение -  магическим словом достичь 
желаемого. Обращение в заговоре, как правило, к 
предметам и явлениям природы, которые одушев
ляются и поэтизируются: «Крапивушка-матушка, 
жгучая, колючая, сердитая, горячая, выведи сво
их червей со всего моего огорода ...» (от червей); 
«Березонька белая, тебе на корню стоять, корни в 
землю не пускать, кровь горячую не пить, желты 
жилы не точить, белы кости не ломать ...» (от гры-
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Русские переселенцы, Золотоноша

жи); «Солнце красное, ты ходишь высоко, светишь 
далеко, ты греешь глубоко и видишь далеко ... Пой
дешь ты, Солнце красное, перед высокими горами, 
зелеными лесами, перед желтыми песками, перед 
серыми камнями, перед быстрыми реками. Прошу 
тебя, Солнце красное, пойдешь ты на океан-море, в 
океан-море окунись, около океана-моря отряхнись, 
утренней зарею народись, к рабе божьей (имя) с до
брым здоровьем воротись. Спусти все скорби, бо
лезни в океане-море, на самое дно морское, засыпь 
их серыми камнями, замой желтыми песками, забей 
высокими волнами, на сей день, на сей час отпу
сти, господи, сейчас. Во имя отца и сына, и Святого 
духа. Аминь, Аминь, Аминь» (от «сглазу»). Тексты 
приведенных заговоров, отрывки записаны в 1998 г. 
в с. Шаралдай Мухоршибирского района, но их кор
невые истоки -  в древнерусской поэзии.

Особое место в системе духовной культуры 
русского населения Бурятии занимали народные 
предания -  неписаная история заселения и освое
ния огромного сибирского пространства. В пре
даниях более, чем в других фольклорных жанрах, 
отразились взгляды народа на явления природы и 
общественной жизни, в них выражено народное 
осмысление процесса заселения и освоения края, 
заключена информация о локальных исторических 
событиях. Нередко предания были единственным 
источником для освещения местной истории. Поль
зовался народными историческими рассказами и 
Миллер при написании «Истории Сибири».

Не всем преданиям уготована долгая историче
ская жизнь, многие из них сугубо локальны и со
храняются, как правило, в определенных локально

временных рамках, поэтому вовремя не зафикси
рованные собирателями произведения исчезли без
возвратно. О содержании наиболее ранних преда
ний можно судить по пересказам и свидетельствам 
путешественников, летописным источникам, ярким 
описаниям забайкальских земель, сделанным зем
лепроходцами для служебного пользования, и про
изведениям, зафиксированным в современном бы
товании. Сюжеты, относящиеся к начальному пе
риоду заселения края, дожили до наших дней («Те
перь старичок мне рассказывает, что ему дедушка 
рассказал, а дедушку опеть прадедушка рассказы
вал ...)» ‘ Благодаря подвижническому труду JI. Е. 
Элиасова, народные предания Восточной Сибири, 
извлеченные из архивов, письменных источников, 
но в большей мере почерпнутые непосредственно 
из живой устной традиции, представлены во всем 
сюжетно-тематическом многообразии. «Как Бай
кал появился», «Как остров Ольхон образовался», 
«Как появилась Ангара», «Возникновение Хамар- 
Дабана», «Как попали нерчинские мужики на Се
ленгу», «Как был открыт прииск Федоровск», «Как 
произошло название “Баянгол”», «Почему степь 
прозвалась Тугнуем» — это лишь некоторые назва
ния преданий, помещенных в книге JI. Е. Элиасо
ва2.

В Сибири много местных названий, знакомых 
лишь небольшому кругу людей (одному селу или 
ряду сел). Собственные имена имеют не только 
отдельные ключи, овраги, но даже тропы, покосы, 
заимки, они служили ориентирами в безбрежной 
тайге, горных перевалах. Топонимистические пре
дания -  одна из ранних форм русского поэтического 
творчества -  объясняли местные названия и их про
исхождение. Репертуар произведений, связанных с 
топонимикой, постоянно пополнялся также за счет 
вновь возникших русских названий. В современной 
фольклорной традиции бытуют предания о истории 
заселения и происхождении названий населенных 
пунктов: о Посольске, Шигаево, Брянске, Ниловой 
Пустыни, Бичуре, Малом Куналее, Баргузине, Чит- 
кане и др. Большинство из них связаны с именами 
первопоселенцев. Герои преданий об основании на
селенных пунктов -  это реально существовавшие 
люди. Современные предания, зафиксированные во 
2-й половине XX в., сохранили основные сюжетные 
мотивы о титанической работе русских первопосе

1 ЦВРК ИМБТ СО РАН, №  2322, л. 69.

2 Элиасов JI. Е. Байкальские предания. -  Улан-Удэ, 1966.
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ленцев по хозяйственному освоению края, о тяже
лейших испытаниях, выпавших на их долю. «Когда 
первые строились, даже пилы никакой не было. То
порами рубили избы. И по сей день есть круглые 
потолки, из целых бревен. Потом это вошло в обы
чай: отцы, деды так делали ...» ' «Деды наших де
дов пришли сюда -  здесь калтус был. Вода была и 
кочки. Стали корчевать, селились один по одному, а 
потом расплодились ... Это считали погиблое место 
.. ,»2 «Здесь болото было непроходимое, тайга, толь
ко два вот дома в карауле стояли. Моего отца дом 
был, да тут соседей дом был рядом. Окошки были 
вырублены ...»3 Предания рисуют образ сильного, 
мужественного, выносливого человека, героически 
преодолевавшего трудности.

Осваивая край, засельщики воспринимали гео
графические названия вместе с историей их проис
хождения, легендами и преданиями бурят, эвенков. 
Русские предания впитали мотивы иноэтнических 
повествований для освещения дорусского периода 
истории края, рассказывая о народах, населявших 
земли за Байкалом до прихода русских. В Баргузин
ской долине фиксировались предания о древнем на
роде -  баргутах, живших в долине задолго до при
хода сюда эвенков, бурят, русских, с их именем свя
зывается топоним «Баргузин». «Баргузин почему. 
Да потому, что баргуты раньше, говорят, жили. Но 
мы (русские -  ред.) их не захватили, это было еще 
раньше. Баргуты были больши, большой скот, боль- 
ши предметы от скота остались, находили в земле 
...»4 Во всех преданиях о «природных» жителях 
подчеркивается их необыкновенная нечеловеческая 
величина и сила. Баргут мог одним пальцем под
нять человека и бросить его на очаг. Когда баргуты 
почувствовали, что придет другой народ, они сами 
себя уничтожили. «Но оне уничтожали себя, когда 
пошла береза, услыхали, что белый люд будет. В до
лине там и делали цараи, камни накладывали, под
секали, уничтожали сами себя. А потом после их 
черный люд, орочены, ингуши всяки разны»5.

Большой интерес представляют генеалогиче
ские предания русских, они отражают не только 
картину заселения края, но и формирование своео

1 ЦВРК ИМБТ СО РАН, №  1898, п. 1, л. 203.

2 Там же, №  1898, n. I , л. 203; №  2142, п. 6, л. 142.

3 Там же, №  2328, п. 1, л. 171.

4 Там же, №  2322, л. 65.

5 Там же, л. 57.

бразных в этническом отношении групп населения
-  ясачных, карымов. Генеалогические предания на
чинаются обычно с предка, пришедшего в Сибирь, 
повествование строится на достоверных или прав
доподобных фактах из родословных фамилий.

Немалое место в фольклорном репертуаре рус
ских старожилов занимают рассказы об историче
ских лицах и событиях, заключающих в своем со
держании положительный идеал народа. Предания 
о декабристах и других политических родились 
здесь, в Сибири, на местах их каторги и ссылки. 
Все эти предания вошли в фольклорный реперту
ар русских старожилов Сибири благодаря тому, что 
художественная форма их оттачивалась и наряду с 
основной функцией произведения -  информатив
ной, все ярче проявлялась эстетическая функция.

Высокое народное искусство несет песня. Пес
ня всегда на виду, без нее не обходится ни один 
праздник, особенно обрядовый, старинный. Пе
сенная культура всегда была неотъемлемой частью 
сельского быта. Живы в селах воспоминания о кол
лективных работах-«помочах», молодежных увесе
лениях, которые устраивались в будни и праздники: 
вечорках, посиделках, «поляночках», «лавочках»; 
святочном ряженье, маслиничных увеселениях -  ка
тании на лошадях с песнями вокруг села, семицко- 
троицких гуляниях -  завивании березки, кумлении, 
играх, сопровождавшихся песнями, закликаниями 
весны закличками-веснянками.

Ярче всего самобытная певческая культура за
байкальцев проявилась в семейской песенной тра
диции, исполнительская особенность которой ха
рактеризуется многоголосным складом. «Ни один 
из подлинных мастеров пения не возьмется спеть 
семейскую песню в одиночку, так как не мыслит ее 
одноголосого существования. ... Именно принци
пы многоголосного распева крестьянской протяж
ной песни, бережно хранимые и приумножаемые 
на протяжении многих веков, сообщают неповто
римый, самобытный колорит песенной культуре 
семейских...»6 Древнерусская исполнительская 
культура семейских дожила до XXI в., и песни 
позднего происхождения распеваются на старинное 
многоголосье. Большое значение для передачи на
ционального духовного опыта имели широко рас
пространенные вплоть до конца XIX в. в песенной

6 Дорофеев Н. И. О певческих традициях семейских // 
Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. -  М.. 
1989.- С .  16.
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традиции семейских культовое пение и исполнение 
духовных стихов. У семейских была разработана 
целая система музыкальной подготовки певческих 
кадров, в основе которой лежали устные традиции 
освоения средневековой культуры знаменного рас
пева1.

Следует отметить своеобразие традиционного 
репертуара поэтической культуры семейских, от
ражающего особенную приверженность старооб
рядцев к вере. В устно-поэтической традиции осо
бое место отводилось религиозно-назидательным 
произведениям на христианские сюжеты. Бытовали 
они и в среде других групп населения -  старожилов- 
сибиряков, казаков, но именно в старообрядческой 
среде они нашли наиболее благодатную почву. Осо
бенной любовью и почитанием пользовались ду
ховные стихи, христианские легенды, воздействие 
их на народное мировоззрение было существен
ным. Посредством духовных стихов христианские 
сюжеты и персонажи входили в контекст традици
онного устно-поэтического творчества. В среде се
мейских духовные стихи знали и умели исполнять 
многие, во время постов, например, «мирские» пес
ни петь запрещалось, и тогда вечера заполнялись 
«божественным» песнопением. Носителями устной 
традиции духовного песнопения были, как прави
ло, «помирушки» -  нищие, обездоленные, живущие 
вне «мира», они как бы продолжали традицию бро
дячих певцов, певцов-«профессионалов», которые 
кормились своим искусством. От них миряне не 
только заучивали духовные стихи, но и записывали 
в рукописные сборники. Благодаря этому в старо
обрядчестве создавалась и другая традиция распро
странения духовных стихов -  рукописная.

Как в рукописной, так и в устной форме бы
товали в среде семейских и легенды. Часть фоль
клорных легендарных рассказов появилась под 
прямым воздействием старообрядческой книж
ности. Связанные с христианским вероучением 
эти произведения отразили народное православие, 
представили свои версии преданий Ветхого и Но
вого Заветов. В народной интерпретации книжные 
легенды иногда уходили далеко от сюжетной ли
нии первоисточника.

Русский фольклор Бурятии наиболее зримо вы
свечивает одну из проблем, возникающих при изуче
нии русской культуры Сибири, -  проблему взаимо
действия русского и иноязычного фольклора. «Хотя,

переселяясь в Сибирь, -  писал один из первых ис
следователей этнографии Забайкалья Г. М. Осокин,
-  русское население и принесло с собой свои род
ные обычаи, обряды, сказания, легенды и проч., но, 
изменяясь впоследствии, в лице своих потомков, 
само в бытовом отношении, оно неминуемо должно 
было изменить некоторые свои обычаи и взгляды, а 
вместе с тем извратить под взаимодействием свои 
предания, сказания старины и т. п.»2. Постановка 
и решение вопроса о взаимодействии двух разных 
этнических культур имеет свою историю, отражаю
щую различные общественно-политические взгля
ды (С. С. Шашков, Е. М. Астырев, П. А. Ровинский, 
А. Т. Щапов, М. К. Азадовский, JI. Е. Элиасов). Во
прос о взаимодействии двух разноэтнических куль
тур был впервые поставлен «областниками», они 
пришли к заключению, что взаимодействие культур 
двух народов приводит к исчезновению одной из 
них. Многолетняя исследовательская практика по
казала, что разноэтнические культуры могут мирно 
сосуществовать, тесно соприкасаясь, но не погло
щая друг друга, а взаимно обогащаясь, особенно 
там, где тесная территориальная, хозяйственная, 
семейно-бытовая связь, где существует двуязычие. 
Многочисленные факты проникновения в сознание 
русских крестьян форм мышления, характерных 
для соседних народов, нашли отражение в фоль
клоре. Сохранились предания, родословные, сви
детельствующие о смешении пришлых русских с 
бурятами. Ясачные идентифицируют себя с русски
ми: «Не бурят, не русский -  чисто саган-нурский»,
— шутят о себе русские тункинцы. Они являются 
носителями русской фольклорной традиции. Сказ
ки рассказывают, песни поют русские. Уже в XIX в. 
засвидетельствовано, что потомки метисов -  ясач
ные, карымы -  были носителями русской традици
онной культуры. Исполняемые ими произведения 
фольклора, как русского, так и эпоэтнического про
исхождения, принадлежали русской поэтической 
системе. В V разделе «Очерков Восточной Сиби
ри» П. А. Ровинского, опубликованных в 1875 г., 
под названием «Тунка», есть описание свадебного 
обряда и даны «образчики» свадебных песен. «Не 
стану описывать всего свадебного обряда, который 
исполняется неизменно от самого старого време
ни (курсив наш — ред.) и был уже описан не один 
раз, -  писал П. А. Ровинский, -  сделаю только неко-

1 Дорофеев Н. И. О певческих традициях..., с. 14-15.
2 Осокин Г. М. На границе Монголии (Очерки и материалы 

к этнографии Юго-Западного Забайкалья). -  СПб., 1906. -  С. 89.
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торые замечания»1. Далее из его замечаний видно, 
что это традиционная русская свадьба, несмотря 
на то что, как пишет здесь же П. А. Ровинский, «по 
внешнему виду, по домашней обстановке их жизни, 
по привычкам и манерам тункинцы мало напомина
ют русского крестьянина»2. При описании свадьбы 
встречаем, между прочим, описание плясок и такое 
замечание: «Есть удивительные плясуны, особенно 
из ясачных ...»3

Фольклор как явление духовной культуры наро
да представляет собой феномен, в природе которого 
изначально заложена сопротивляемость иноэтниче- 
ской среде, фольклору свойственна консервация ис
конно национального, а в коллективе, оторванном 
от основного массива своего этноса, -  тем более. 
Новые элементы, проникающие в фольклорную 
культуру (не могут не проникать), тут же адаптиру
ются и включаются в традиционную поэтическую 
систему, окружаются привычным традиционным 
контекстом.

Даже беглый взгляд на устную народно
поэтическую культуру старожильческого населения 
Бурятии убедительно показывает, что русские люди, 
осваивая новые земли, селясь по соседству с дру
гими народами, глубоко осознавали, что жизненно 
важно ценить и понимать чужое, но в то же время 
не утратить свою духовную культуру, сохраняя на
циональное самосознание. Не воины, «не лихие 
люди» несли и развивали русскую культуру в Си
бири, а мирные хлебопашцы, не растерявшие свою 
духовность в тяжелых жизненных обстоятельствах. 
Аграрные праздники и обряды и связанный с ними 
фольклор, свадебный обряд, с его красочными теа
тральными действами, сказки, народные предания, 
пословицы, загадки представляли в новых истори
ческих условиях народную культуру русского зем
ледельца за Байкалом.

Литературная жизнь Бурятии XVII-XIX вв. 
мало изучена. Местное литературное движение, 
тесно связанное с общественной жизнью края, ли
тература, созданная в Бурятии и отразившая мест
ные особенности быта и культуры, представляют 
собой региональный вариант части общего рус
ского историко-литературного процесса. Развитие 
литературной жизни в Забайкалье принято связы
вать с именами тех авторов, кто обратился в своих

1 Ровинский П. А. Очерки..., с. 386.
2

Ровинский П. А. Очерки...э, с. 385.

3 Там же, с. 387.

сочинениях к описанию земли Забайкальской, ее 
природных красот, быта и культуры людей, на ней 
проживающих. Участники различных научных экс
педиций, путешественники в путевых заметках не 
только оставили интереснейшие сведения по самым 
разным областям жизни -  геологии, географии, 
биологии, истории, этнографии, но и представили 
художественные образцы путевых очерков, что, 
несомненно, сыграло положительную роль в фор
мировании местной культурной среды, без чего не 
могла зародиться и местная литература.

Формирование русской литературы в Забайка
лье связано, прежде всего, с развитием городов как 
центров культуры и просвещения. В них создавалась 
определенная почва для литературных интересов и 
творчества. История русской литературы Забайка
лья началась с появлением рукописных журналов 
и газет. Но началась литературно-книжная жизнь с 
крестьянской литературы и связана она со старооб
рядческой книжной традицией.

Вплоть до 30-х гг. XX в. -  трагического време
ни гонений на церковь -  почти в каждой старооб
рядческой семье имелся определенный набор слу
жебных и четьих книг, передаваемых из поколения 
в поколение. Эти книги не только удовлетворяли 
духовные потребности семьи, но и формирова
ли духовность, способствовали распространению 
грамотности. Частные и общественные книжные 
собрания семейских характеризуют круг чтения 
сельских книжников, идеологию книжного содер
жания. «Основная тематика старообрядческих про
изведений (кроме богослужебных): пришествие 
антихриста и слуги его, последние дни мира, ги
бель человечества в ересях; ереси душегубные и 
обличение их, призывы к соблюдению «древняго» 
православия; исторические справки возникновения 
раскола в великороссийском государстве; страда
ния за правую веру не признавших никонианских 
нововведений, духовно-назидательные стихи, по
вести и изречения»4.

Старообрядческая книжная традиция, начатая 
в XVII в. и продолжавшаяся вплоть до XX в., до
полнила тщательно хранимую тем же старообряд
чеством дониконианскую церковную книжность, 
занимающую важное место в духовной традиции 
древней Руси. Существенную часть старообряд
ческой книжной традиции Забайкалья составляют

4 Бураева С. В. «Богодухновенные книги» старообрядцев 
(семейских) Забайкалья. -  Улан-Удэ, 2003. -  С. 58-59.
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Старообрядческая книга

печатные издания, в том числе раритеты книжно
сти -  первопечатные книги, относящиеся к концу 
XVI в., богослужебные книги 1-й половины XVII в. 
Местная книжно-рукописная традиция семейских 
насчитывает почти 200 лет. Это была литература 
духовная, содержащая жития святых, рассказы о 
страдальцах за веру. Рукописные сборники содер
жали молитвословия, последования различных 
служб, статьи из богослужебной литературы, хо
зяйственные документы, произведения историко- 
культурного характера1. Промежуточное положение 
между письменной и устной литературой занимают 
помещенные в них духовные стихи, притчи, леген
ды, предания. Христианские персонажи, мотивы и 
сюжеты, пришедшие через книгу в устную тради
цию, этические и эстетические критерии книжной 
культуры и фольклора в значительной мере совпа
дали.

Говоря о литературной жизни Забайкалья, 
нельзя не упомянуть «Житие» страдальца за веру 
протопопа Аввакума, написанное им самим. В 
1656 г. видный церковный и общественный дея

тель XVII в. писатель Ав
вакум Петров (1620-1682) 
был отправлен из енисей
ской ссылки в Забайкалье. 
Его описания быта и нра
вов, зарисовки местной 
природы, размышления о 
природных богатствах, о 
Байкале и таежных дебрях 
открыли в древнерусской 
литературе страницу о За
байкалье2.

О светской литературе 
и местных писателях края 
XVIII в. сведения скудны и 
не всегда достоверны. Из-за 
отсутствия местных типо
графий на протяжении поч
ти всего XVIII в. сибирская 
литература на ее окраинах 
остается рукописной и по 
большей части анонимной, 
редкие публикации мест
ных писателей и поэтов 
осуществлялись в центре. С 

XIX в. проявляется местная литературная жизнь в 
лицах, но по-прежнему в рукописных изданиях.

Благодаря своему положению связующего зве
на между Россией и Востоком культурным центром 
становится Кяхта (Троицкосавск). Здесь вели науч
ную работу известные монголоведы А. В. Игумнов, 
О. М. Ковалевский, педагоги и писатели В. П. Пар
шин, Д. П. Давыдов, ботаник Н. С. Устюжанинов, 
этнолог Н. Н. Попов, врач и литератор А. И. Орлов. 
Немалый вклад в культурную жизнь города был 
внесен и декабристами.

В 1834 г. в Кяхте местный литератор-краевед 
А. И. Орлов совместно с инспектором русско- 
монгольской школы В. П. Паршиным начал выпу
скать рукописный альманах «Кяхтинский литера
турный цветник» и одновременно сатирическую 
газету «Кяхтинская стрекоза», представлявшие со
чинения местных литераторов, сотрудничали в них 
и братья Бестужевы. Позднее в Верхнеудинске 
А. И. Орлов продолжил литературную деятель
ность, выпуская рукописный сатирический журнал 
«Метляк».

1 2Бураева С. В. Изучение старообрядческой книжности За- Житие протопопа Аввакума, им самим написанная и дру-
байкалья. -  Улан-Удэ, 2002. -  С. 18-19. гие его сочинения. -  Иркутск, 1979.
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В рукописных журналах А. И. Орлова участво- 
вавал учитель Троицкосавского уездного училища 
Д. П. Давыдов (1811-1888), впоследствии ставший 
известным поэтом. Широкую популярность Д. П. 
Давыдову принесло стихотворение «Думы беглеца 
на Байкале», которое фольклоризовалось и стало 
любимой народной песней «Славное море свя
щенный Байкал». В примечаниях к стихотворению 
«Думы беглеца на Байкале» Д. Давыдов поясняет 
сюжет, этнографические реалии, местные слова. В 
песню вошло лишь 5 куплетов из 11. Кроме указан
ного произведения, им были написаны стихотворе
ния «Амулет», «Моя юрта», «К колечку», «Сонет», 
«Мои старые неудачи» и другие, романы в стихах 
биографического характера «Наташа» и «Завет
ный бокал». Большинство стихотворений этногра- 
фичны, в них отражены предания, быт аборигенов 
Сибири, например, бурят в поэме «Ширэ гуйлгуху, 
или Волшебная скамеечка», тунгусов в стихотво
рении «Тунгус». Д. Н. Давыдов представляет сво
им творчеством характер местной литературы 1-й 
половины XIX в., с ее обостренным вниманием к 
быту, нравам, фольклору сибирских народов.

Русская литература Бурятии была частью обще
российской литературы. Многих писателей, внес
ших значительный вклад в местное литературно
художественное и публицистическое течение, труд
но отнести к писателям Бурятии, поскольку в своем 
творчестве они использовали сибирские темы, идеи, 
но деятельность их была в большей мере связана 
с российской литературой и публиковались они в 
Москве, Петербурге, Иркутске. Несмотря на то что 
к началу XX в. в Бурятии работало уже 3 типогра
фии, местное литературное дело оставалось на лю
бительском уровне. О становлении литературного 
процесса и развитой литературе края XVIII -  начала 
XX в. говорить не приходится, но это был важный 
период накопления литературных сил, пробужде
ния литературных интересов в Забайкалье, форми
рования культурной, образованной среды, подгото
вившей почву для создания серьезной литературы. 
Русская литература Бурятии, сочетающая местные 
темы с постановкой общероссийских и общечело
веческих проблем, впоследствии внесла значимую 
лепту в общерусский историко-литературный про
цесс.

Народно-прикладное искусство. Жизнь ста
рообрядцев, находящихся в постоянной оппозиции 
к официальной церкви и официальным властям, 
не была легкой: они находились в постоянном го

нении и преследовании. Создание же вокруг себя 
мира красоты, где все расцвечено яркими красками 
в противовес мрачной действительности, являлось 
той гармонией или уравновешенностью жизни че
ловека и окружающей среды. В противовес темной 
стороне своего существования они старались соз
дать и создавали чистоту и красоту материальную и 
духовную. Это проявлялось в их одежде, головных 
уборах (кичках, кокошниках), поясах, архитектурно
декоративном оформлении домов, украшении утва
ри, посуды, мебели, росписях опечков, потолков, 
стен, народной игрушке. С усилением роста нацио
нального самосознания не только отдельных наро
дов, но и разных этноконфессиональных или этно
графических групп, семейские тоже не остаются в 
стороне.

Самобытность старообрядцев Забайкалья ярко 
проявляется в их творчестве. Его можно охаракте
ризовать как примечательный феномен их общей 
культуры. В миропонимании семейских результаты 
деятельности и элементы культуры должны быть 
тесно связаны между собой и гармонично допол
нять друг друга как части единого целого.

Селения семейских поражали путешественни
ков своей протяженностью, добротностью домов, 
срубленных из мощных лиственниц и сосен на 
высоком подклете с подкрышными фризами, при- 
челинами, пропильной резьбой, резными и распис
ными наличниками и ставнями, закрывающимися 
на ночь. Роспись печей, опечек, стен, потолков вну
три домов своей сочностью цветов, неожиданным 
сочетанием красок и чистота внутри жилища тоже 
удивляли приезжих. Глядя на эти росписи народных 
мастеров, проникаешься невольным уважением к 
их мастерству. Каким же веселым духом, щедрым 
сердцем и богатым воображением обладали эти 
люди! Старообрядцы украшали свои жилища, быт, 
все предметы быта и обихода (прялки, самопрялки, 
швейки, рубила, столы, кровати, шкафы, туески) 
затейливой росписью, ткали прекрасные пояса с 
древним геометрическим орнаментом, вышивали 
золотой ниткой кокошники, позатыльники, бережно 
носили в праздники величавую одежду из дорогих 
тканей, говоря: одежда не боится носки, а боится 
небережки. Чистые полы застилали домотканными 
половиками, дорожками, кругами. Иногда в домах 
росписи делали бурятские мастера.

В красном углу избы помещался иконостас с на
бором разных икон. Особо почитались иконы Спа
са, Богородицы (Владимирской, Казанской и др.),
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Николы, Ильи-пророка. Часть икон была привезена 
во время их насильственного переселения в Си
бирь, другие -  в более позднее время закупались на 
ярмарках, некоторые иконы привозили «суздала» -  
мастера из Суздали, Екатеринбурга и других мест.

Семейских отличала их неистребимая потреб
ность в красоте, которая внешне выражается в яр
кости и буйстве красок. Они хотят, чтобы «браво 
было» во всем: в одежде, в украшении, в утвари, в 
резьбе по дереву и в росписи домов.

Суровым условиям жизни, суровости нравов, 
суровости забайкальской природы староверами 
было противопоставлено жизнеутверждающее на
родное искусство, несущее силу самопознания и 
созидания. Это было традицией, переходящей из 
поколения в поколение. Только личность, духовно 
связанная со своим народом, с его культурой, его 
историей могла быть сопричастной к его судьбе, его 
жизни, его миропониманию, формировать особен
ности национального мышления и жить по законам 
красоты. Важнейшая функция искусства в понима
нии семейских -  это восстановление нарушенной 
гармонии.

Во 2-й половине в XIX в. в быт крестьян Вос
точной Сибири широко входит роспись по дереву. 
Особенно яркую роспись полюбили семейские. В 
селеньях расписывали не только утварь, мелкие 
предметы быта и обихода (туески, ночевки, прялки, 
швейки, самопрялки, гребни, кадки для воды, кро
вати), яркая роспись масляными красками на олифе 
из конопляного масла, которую готовили крестьян
ки, украшала потолки изб, передние углы, заборки, 
ставни, двери, опечки, наличники; расписывали 
полностью внутренние стены горниц, сеней, кры
лец.

Лучшей росписью отличались дома в селах 
Десятниково, Большой Куналей, Куйтун, Бичура.
О бичурской росписи и ее мастерах Ю. Д. Талько- 
Грынцевич писал: «Иногда стены, печи и потолок, 
столы и скамейки раскрашены разными узорами. В 
Бичуре лучшим красильщиком считается немолодая 
вдова Лукерья Павлова, дающая своим искусством 
содержание детям. Мы видели там у Прохора Его
ровича Павлова весь дом и мебель, раскрашенную 
ее рукой, разноцветные узоры весьма напоминают 
старинный русский стиль. Полы покрыты коврами 
домашнего изделия».

Яркая полихромная роспись широко входила 
в быт семейских. Расписывали не только свои ма
стера из крестьян, но и лица, специализирующие

ся на этом ремесле. В с. Десятниково расписывал 
избы-горницы поселенец Черников по прозвищу 
Боровок. В том же селе занимался росписью сто
ляр Л. П. Матвеев, местный мастер. Самопрялки 
в Большом Куналее делал и расписывал местный 
мастер Е. П. Ковалев. Рубил избы и занимался рос
писью у семейских Тарбагатайского района бурят
ский плотник и художник из Оронгоя Зунхарян. Им, 
например, в Большом Куналее была раскрашена 
изба известного певца Ф. Ф. Рыжакова и горница 
у П. Иванова. Роспись опечка в доме Е. К. Сластина 
сделана в начале XX в. В с. Десятниково у Чистя
ковых раскрашивала местная мастерица Акулина 
Семенова. «Она очень красиво раскрашивала избы,
-  вспоминает У. К. Чистякова. — К Пасхе вымоешь, 
не налюбуешься... Бывало увидит на товаре (ткани) 
цветок и обязательно нарисует его». Так, у Чистяко
вых в Десятникове печь была расписана большими 
зелеными листьями и черными маковками.

Некоторые мастера, расписав стену или пото
лок, оставляли даты, когда была сделана роспись 
горницы или избы. Так, в с. Куйтун на стене сохра
нилась запись: «КАСК (инициалы мастера), 1885. 
(год). Можно расшифровать -  красил Абрам С. Кар
мин. «За щесть благодарность к симу семейству».

Роспись домов семейских поражает своей по- 
лихромностью, многоцветием. Это, по сути, мо
нументальное массовое искусство, охватившее по
давляющее число старообрядческих поселений в 
Забайкалье.

Домовая роспись у семейских Забайкалья.
Роспись по дереву, характерная для русских отрасль 
искусства, тесно связана со срубным жилищем и 
распространена на значительной территории рассе
ления русского народа, особенно на Русском Севере, 
в Поволжье и Сибири. Об украшении резьбой и ро
списью жилищ зажиточного русского населения из
вестно уже в XVI-XVII вв. Большинство росписей 
тогда выполняли мастера-иконописцы, которые, как 
известно, были выходцами из крестьян. В народной 
росписи тех времен иконописная манера письма 
и ее приемы прослеживаются на многочисленных 
бытовых предметах. Это нашло отражение и в кре
стьянском искусстве более позднего периода.

Кроме особенностей, присущих только ей, се- 
мейская роспись имеет много общих черт (в узорах 
и их отдельных элементах, в манере письма) пре
жде всего с росписью русских Алтая, Поволжья и 
Русского Севера и даже в какой-то мере с украин
ской. Объяснить взаимосвязь этого вида народного
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искусства и общность его истоков -  трудная задача, 
так как изученность его крайне недостаточна.

Центры северной росписи (Северная Двина, Оне
га, Мезень, Пинега, Поморье), наиболее удаленные 
от основных торговых путей и менее затронутые ка
питалистическими преобразованиями, сохранили и 
в XIX в. многие традиции XVII-XVIII вв. Здесь долго 
бытывали полюбившиеся мотивы фантастических 
зверей и птиц (львы, единороги, птицы-сирены и 
т. п.) в сочетании с растительными узорами и еще 
более древние геометрические мотивы, распростра
ненные и в резьбе. Пышные вазоны, букеты, гирлян
ды, известные на Русском Севере с XVII-XVIII вв., 
встречались вплоть до начала XX в. Росписи вы
полнялись в свободной кистевой манере живопис
ным мазком с белильными «оживками».

Широко известны нижегородские росписи, от
личные от северных. Они были распространены на 
территории Нижегородской, южной части Костром
ской, части Владимирской, Ярославской, Москов
ской областей и относятся главным образом к концу
XVIII -  началу XX в. В этих росписях заметно неко
торое приближение к реальности, отход от старых 
плоскостных приемов, стремление к изображению 
объема путем светлых оживок и тонального пере
хода красок. Так, в жанровых сценах мы находим 
всадников, пароходы, сцены из купеческой жизни, 
людей в городской одежде XIX в. и тут же тради
ционные фантастические образы птиц, зверей, 
полулюдей-полуживотных, которые в крестьянских 
росписях появились еще в XVII в., а возможно, и 
раньше. Тем более что подобные изображения име
ли место в украшениях храмов северо-восточной 
Руси в XII-XIII вв. Эти фантастические изображе
ния в домовой росписи могли быть заимствованы 
мастерами Поволжья, которые в конце XIX и 1-й 
четверти XX в. нередко предпринимали «походы» 
в окружающие районы, заходя далеко на север и 
северо-запад.

Сибирская домовая роспись -  одно из интерес
нейших явлений в русской крестьянской живопи
си. Степень распространения ее в разных областях 
Сибири неодинакова. Основными центрами домо
вой росписи Сибири можно считать Алтай и За
байкалье, где были сосредоточены большие группы 
«польских» старообрядцев, переселенных в Сибирь 
из западных губерний России в XVIII в. Известно, 
что в Сибири старообрядцы долгое время сохраня
ли некоторые черты русского бытового уклада и ху
дожественной культуры XVII-XVIII вв.

Некоторые исследователи полагают, что ро
спись была принесена пришлыми мастерами, но 
тогда возникает вопрос, почему она получила в Си
бири наибольшее развитие в районах, населенных 
ссыльными старообрядцами? Возможно, что эту 
традицию предки старообрядцев перенесли снача
ла в Польшу, где продолжали ее развивать в сосед
стве с искусством украинцев, а затем возродили ее в 
Сибири. Материалы Забайкалья подтверждают это 
предположение.

Небольшой круг датированных расписанных 
предметов и настенных росписей, сохранившихся у 
семейских, дает основание считать, что в середине
XIX в. роспись уже широко бытовала. Расцвет в XIX в. 
таких художественных ремесел, как изготовление 
точеной расписной посуды, производство резных и 
расписных прялок и т. п., развитие резного декора 
в народном жилище Поволжья, оказали влияние на 
резьбу и роспись Сибири.

Известно, что семейские посещали сибирские 
ярмарки Верхнеудинска, Иркутска, а алтайские ста
рообрядцы — даже Макарьевскую (у Нижнего Нов
города), где и могли познакомиться с искусством 
росписи других областей и пригласить мастеров- 
«красилыциков» в свои края. Воспоминания о ча
стых приходах «красильщиков» (так называли ху
дожников), плотников из других мест до сих пор 
еще живут и в Забайкалье, и на Алтае. В конце XIX в. 
в Забайкалье и Бийском округе на Алтае росписью 
занимались пришлые «тюменские мастера, знако
мые с украинским письмом».

Забайкальская домовая роспись по своему ха
рактеру и стилю очень разнообразна. Прежде всего 
надо отметить как бы 2 пласта в росписях семей
ских селений XIX -  начала XX в. К древнейшему 
пласту мы относим геометрические и полурасти- 
тельные мотивы, принадлежащие кисти женщин. 
Роспись семейских домохозяек, состоящая из про
стейших сочетаний геометрического и полурас- 
тительного характера, покрывает стены жилища и 
сеней, деревянный опечек, иногда верхнюю часть 
печи, потолок, пол, матицу, перегородки.

Основными мотивами женских росписей яв
ляются круги с большим количеством вписанных 
в них малых кругов, сегменты, «косачи», или «ко
сари» (завитки разных форм), волнистые и прямые 
линии, кресты, уголки, розетки, «сосенки», клетки, 
состоящие из прямых, волнистых или пересекаю
щихся по диагонали линий, точки, полуокружности 
и др.
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Расписные ставни дома старообрядцев

Наиболее древним и распространенным является 
изображение круга. Мотив круга часто встречается 
и в росписях, относящихся к 1-й четверти XX в., на 
опечках, потолках, перегородках, стенах. Но внутрь 
круга стали вписывать розетки, цветы и листья.

Мотив вазона в росписях семейских возника
ет под влиянием пришлых мастеров, но он очень 
своеобразно перерабатывается: вазон изображается 
в виде простого горшка с выходящей из него со
сенкой, но часто вазоны с букетами настолько при
чудливы и геометризованы, что трудно отнести их к 
мотивам растительного характера.

Второй, более поздний пласт домовой за
байкальской росписи характеризуется развитием 
растительных мотивов; она принадлежит кисти 
мастеров-профессионалов из среды семейских (в 
том числе женщин), ссыльных поселенцев и при
шлых мастеров, работавших по найму.

Основной элемент этой росписи -  тюльпан, вы
полненный 2-3 красками (от светлого к темному и 
наоборот), с большим количеством черных запятых
-  «агашек». Мотив тюльпана был широко распро

странен в растительных узорах на Русском Севере 
и в среднерусских районах, но с начала XIX в. он 
стал вытесняться розой. В Забайкалье тюльпанами 
расписывали до конца XIX в., хотя розоподобные 
цветы уже давно имели место в росписях многих 
мастеров. Жанровые сцены в росписях Забайкалья, 
как и Алтая, крайне редки.

Наружная роспись дома не получила широко
го распространения. В Забайкалье, как и на Алтае, 
расписывали одностворчатые ставни, наличники и 
двери. Основные узоры на ставнях -  круг, розетка 
и сегменты по углам, букеты и вазоны. На налични
ках чаще всего писали 2 ветки с плодами или цвета
ми, раскинутыми из центра по обе стороны, и птиц 
(«курочки», «петушки»).

Вазоны на дверях очень своеобразны. Нередко 
вазон заменяют огромным многоцветным кругом, 
традиционным для семейской росписи. Внутри 
жилища расписывали весь интерьер: стены и про
стенки, матицу, внутренние наличники, потолок, 
пол и деревянное опечье, мебель и другие предме
ты быта.



501

Расписные ворота

В конце XIX -  начале XX в. было модно распи
сывать все жилище как единый ансамбль, особен
но среди зажиточной части населения. Для этого 
нанимали мастера, который за определенную пла
ту расписывал весь дом в течение 1—2 месяцев. В 
домах-связях особенно часто расписывали горницу, 
где принимали гостей. Впоследствии эта более хо
лодная половина дома нередко использовалась под 
кладовую, роспись же в ней оставалась нетронутой. 
В некоторых домах роспись выполнялась двумя ма
стерами в разное время. Последний художник обыч
но заполнял места, оставшиеся пустыми, часто на
рушая единый строй и гармонию всего ансамбля. В 
менее обеспеченных семьях нанимали расписывать 
только одну стену или опечек и дверь.

С настенными росписями у семейских связаны 
их представления о красоте, особенно в среде стар
шего поколения, и потому росписи в некоторых до
мах бережно сохраняются.

Декоративность и условность в изображении 
растительных и животных мотивов, как и в рас
цветке, одинаково характерны для Забайкалья,

Алтая, Русского Севера и Центральных районов. 
Повсеместно распространенные мотивы вазона, бу
кета в Забайкалье рисовали в виде пышного куста 
с симметричным, а чаще асимметричным располо
жением цветов и листьев, тогда как на Алтае они 
изображаются в вертикальном плане.

Мотивы тюльпана, розоподобного цветка, удли
ненные и каплевидные листья в Забайкалье встреча
ются так же часто, как и на Алтае. Птицы, напоми
нающие гусей, уток, павлинов, располагаются, как 
правило, у подножья вазона по обе стороны (иногда 
это самец и самка) или в листве. Фон забайкальских 
росписей светлый, чаще белый, тогда как на Алтае 
преобладают интенсивно красный и синий.

Необычайно богатые и многоцветные забай
кальские росписи, гармонирующие с яркой тра
диционной одеждой и внутренним убранством 
жилища семейских, как уже говорилось, напоми
нают украинские. Помимо древних связей с укра
инским искусством, отмеченных выше, могло 
иметь место и более позднее влияние украинцев, 
приходивших в Забайкалье в числе тюменских
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Каждый день был особым, со своим богатым или 
скромным содержанием, своим смыслом и предна
значением, не сам по себе, а в цепи других, подготов
ленный предшествующими и предопределяющий 
последующие. Наделение дня именем какого-либо 
святого оживляло его, переводя в область реального 
и чувственного. Сибиряки относились к святым как 
к живым, разумным существам, предполагая в свя
занные с ними дни обмен услугами (за почитание
-  помощь), наличие определенных обязанностей 
(святые должны были заботиться о насущных де
лах, присматривать за погодой, помогать в работе), 
ответственность за порученное дело (можно было 
благодарить, попенять, пристыдить).

От урожая зависело благополучие и сама жизнь 
хлебороба, поэтому в течение веков складывалась 
целостная система обрядов, включая песни, пля
ски, музыкальные инструменты, особые ритуальны 
тексты (заговоры, заклички, обращения, издевки, 
плачи). Тем самым земледелец пытался заглянуть в 
будущее с помощью различных действий, разными 
способами узнать характер предстоящего весенне
летнего сезона, предугадать для каких культур год 
будет благоприятным, сколько времени продержат
ся морозы, хватит ли корма скоту до первой травы. 
Особое место занимали и гадания о собственной 
судьбе, в первую очередь невест.

Земледельческая традиционная культура не 
была пассивной, созерцательной. Человек не толь
ко молился, приносил жертвы, пытался разгадать 
смысл разных явлений и связь вещей, он требовал, 
указывал, вызывал природу на определенные дей
ствия, заявлял о себе как о властелине, хозяине на 
вверенном ему природном участке. Большинство 
обрядов, имеющих ярко выраженную магическую 
функцию, прочно удерживались в быту и производ
ственной деятельности крестьянина.

В основе русского и сибирского аграрного ка
лендаря лежал производственный цикл. Начало 
земледельческого календаря предопределяется 
временем года, обеспечивающим достижение цели
-  получение урожая; с окончанием полевых работ, 
переходом к зиме начинался период ожидания, под
готовки к работам, ведущим к новому урожаю.

Народный земледельческий календарь пред
ставлял собой синтез язычества и христианства. 
Церковь долго пыталась искоренить язычество, но 
народ поступил по-своему: он привязал имена свя
тых к природе и начал использовать в своих целях. 
В народном календаре, с одной стороны, выразился

церковный элемент, с его праздниками и некоторы
ми установлениями, а с другой -  элемент чисто на
родный, с его понятиями, верованиями, обрядами и 
поверьями.

Народные праздники вбирали в себя церковные 
и подчинялись им, поскольку и те, и другие были 
проникнуты двойственным мироощущением. Тема 
жизни и смерти, постоянный переход из одного со
стояния в другое, возрождение и воскресение через 
смерть, гибель, сожжение, зарывание -  главенству
ющие темы церковной и народной культуры. Хри
стианские праздники, в свою очередь, относительно 
легко поддавались бытовому и трудовому осмысле
нию, ибо большинство из них имело языческое про
исхождение.

В представлении крестьянина, праздник -  не 
только время, когда можно отдохнуть, это время 
обдумывания планов на будущее, время подведения 
итогов. В основе всех крестьянских праздников ле
жит идея смерти природы зимой и обновление или 
воскресение весной, с расцветом летом и постепен
ным засыпанием (умиранием) осенью.

В зависимости от значения отмечаемого собы
тия менялась последовательность и протяженность 
приуроченных к нему обрядов и ритуалов. Тради
ционно выделялось несколько групп праздников -  
великие, большие и малые.

К великим праздникам относились Рождество, 
Пасха и Троица. Они назывались господскими, так 
как были связаны с событиями из жизни Иисуса 
Христа. Каждый из них сопровождался особым ри
туалом и продолжался несколько дней.

Кроме великих, существовали богородичные 
праздники. Вместе они составляли годовой круг -  
12 главных праздников. Они так и назывались дву
надесятыми (древнерус. дванадесять -  12). Среди 
них -  Рождество Богородицы, Введение Богоро
дицы в храм, Благовещение, Рождество Христово, 
Крещение Иисуса Христа, Сретение, Преображение 
Христово, Вход Господень в Иерусалим, Вознесе
ние, Сошествие Святого духа на апостолов (Трои
ца), Воздвижение Креста. Двунадесятые праздники 
обычно отмечались в течение 2-3 дней. Многие из 
них зависели от дня Пасхи, который каждый год 
приходился на разное число. Троицу отмечали на 
50-й день после Пасхи. Остальные праздники счи
тались малыми, их количество и время проведения 
были разными.

В обрядах причудливо переплетались действия, 
связанные с языческими верованиями и христиан-
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ской религией. Вплоть до конца
XIX -  начала XX в. в свадебном 
обряде сохранялись элементы, 
характерные для сознания чело
века, воспитанного на анимисти
ческих и магических архетипах.
К ним можно отнести, например, 
множество действий, оберегаю
щих участников свадьбы от враж
дебных сил или направленных на 
умиротворение предков (своих 
родовых и домашних духов). Эти 
действия должны были способ
ствовать благополучию брачую- 
щихся, деторождению, приумно
жению достатка в хозяйстве, 
приплоду скота и т. д. Во время 
отправки свадебного поезда (или 
при благословении) нередко стре
ляли в воздух, расчищали перед 
молодыми дорогу вениками, обме
тали свадебный поезд, а в опреде
ленные моменты громко кричали 
и шумели. От порчи и злых духов 
можно было уберечься с помощью воздержания от 
произнесения слов (молчание жениха и невесты), от 
еды (пост жениха и невесты до венца, запрет есть во 
время общего пира), избегая «несчастных» дней и 
периодов при выборе времени для брака1.

Из обрядов продуцирующей магии, прежде все
го, следует указать те, которые обеспечивали моло
дым многодетность и богатство. К ним относятся 
обсыпание молодых зерном или хмелем, сажание на 
шубу, вывернутую вверх мехом (символ богатства и 
многодетства), расстилание ее под ноги, угощение 
яйцами или яичницей, раскидывание по полу соло
мы или сена и т. д. Целая группа обрядов была на
правлена на укрепление связи молодых друг с дру
гом. К ним можно отнести смешение вина из стака
нов молодых, совместную еду и питье, изображение 
пары голубков на свадебном каравае, совместное 
глядение молодых в зеркало, протягивание нити 
от дома невесты до дома жениха, угощение жени
ха пирогом, лежащим за пазухой у невесты, связы
вание рук жениха и невесты платком и т. д. Было 
бы не совсем верно полностью отождествлять со
держание древних магических ритуалов и обрядов,

бытовавших в XIX — начале XX в., так как многие 
из них, сохраняя свое место в обряде, постепенно 
утратили смысл, выродившись в суеверия, или при
обрели новое значение, например, в качестве игры, 
развлечения2.

Свадебная обрядность. Для крестьянина се
мья имела исключительное значение. От нее зави
село его экономическое и духовно-нравственное 
состояние. Поэтому создание семьи, вступление в 
брак было одним из наиболее важным событием в 
его жизни. Оно во многом определяло поведение и 
отношения между молодежью. Тема брака постоян
но присутствовала и проявлялась в жизни подрас
тающего поколения, особенно она усиливалась по 
мере приближения к брачному возрасту. Мальчики 
приобщались к мужским работам, девочки -  к за
ботам будущей матери и хозяйки. По существу вся 
добрачная жизнь девушки была подготовкой к за
мужеству.

С рождения дочери мать начинала готовить ей 
приданое. Хорошее приданое обеспечивало ей не
которую имущественную независимость и более 
престижное положение в семье мужа. К 16-17 го
дам девушка считалась невестой, она уже владела

1 Русские / Отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова,
Н. С. Полищук. -  М.: Наука, 2003. -  С. 469. 2 Там же, с. 469-470.
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местным репертуаром хороводных и игровых пе
сен, знала свадебный обряд.

Важным моментом в предбрачной обрядности 
были общественные смотрины невест, которые 
устраивали и в весенне-летние гуляния, на Святках, 
на Крещенье, обычно приурочивая их к престоль
ным праздникам, на которые съезжались гости из 
соседних деревень. Обычно недели через две или 
месяц после смотров мать жениха, взяв с собой се
стру или замужнюю дочь, отправлялась сватать по
нравившуюся девушку.

Важное место в предбрачной жизни молодежи 
занимали девичьи гадания о замужестве, апогей ко
торых приходился на Святки. С заключением брака 
были связаны и дни святых, особо почитаемых де
вушками и женщинами как помощников в замуже
стве, родах и женских работах (Покров Святой Бо
городицы, празднование Казанской иконы Божьей 
Матери, день мученицы Параскевы Пятницы, день 
Космы и Дамиана, Введение во храм Пресвятой Бо
городицы, дни великомучениц Екатерины, Варвары 
и др.).

Каждый ребенок с детства проходил школу се
мейного воспитания через игры, хороводы, празд
ники. Хранение молодыми чистоты и девствен
ности до венчания и брака считалось главным в 
нравственном воспитании христиан, поэтому в 
народной среде дозволялась определенная степень 
свободы между парнями и девушками на вечорках 
(можно было обнимать друг друга, сидеть на колен
ках), которая не нарушала запретную границу. Це
ловаться разрешалось только на свадьбе при криках 
«Горько!»

Большинство хороводных и игровых песен име
ло большое значение для нравственности молоде
жи. Песни обращали внимание на такие греховные 
страсти человека, как чревоугодие, блуд, тщеславие, 
пьянство, давали советы, за кого выходить замуж 
или жениться. В хороводах девушки двигались как 
павушки. В движениях и положении тела не было 
ничего такого, что могло бы нарушить христиан
ские нормы морали и подать какую-либо надежду 
нецеломудренным и бесстыдным людям.

Сближению молодежи, выбору брачного пар
тнера, формированию новых семей способствовали 
и православные праздники, так как на них съезжа
лись молодые люди из многих деревень.

Традиционный русский свадебный цикл раз
делялся на 3 основных периода: предсвадебный, 
свадьбу и послесвадебный. Свадебный обряд состо

ял из сватовства, рукобития (заручены), девичника 
(девишника), «бани», церковного венчания, катания 
невесты, «праздничного стола», тушения свадьбы.

Предсвадебные и свадебные обряды включали 
православные каноны. Выбор брачного партнера 
крестьяне считали главным в будущем семейном 
благополучии своих детей. При выборе жениха или 
невесты главное место имели характер, трудолю
бие, родословная семьи, бедность не препятство
вала христианам богатеть благочестием. Приданое 
также не являлось решающим при сватанье девуш
ки парнем. При выборе супругов важным фактором 
внутренней убежденности православного человека 
было родительское благословение. Оно предопре
деляло и его роль в комплексе свадебных действий. 
По русской традиции, для окончательного догово
ра о свадьбе обе стороны собирались в доме неве
сты. После благословения начиналась подготовка к 
свадьбе: варили еду, шили и т. д. В приданое неве
сты входил сундук, в котором лежали одежда неве
сты, постельные принадлежности (перина, подуш
ки, одеяла, простыни), скатерти, половики. Прида
ное включало также телку-кормилицу и поросят (у 
семейских).

Запрещалось выходить замуж в дни постов. 
Наибольшее количество свадеб приходилось на 
рождественские праздники, мясоед, ноябрь (после 
окончания полевых работ), июль.

Почти повсеместно последний день перед свадь
бой назывался девичником. Как правило, он состоял 
из целого комплекса обрядовых действий -  изготов
ление красоты (воли), расплетание косы, мытье в 
бане, прощание с красотой и передача ее подругам, 
жениху или другим лицам, угощение участников 
обряда женихом. Красота была символом девушки, 
связывала ее с прежней жизнью. Обычно это были 
лента-косоплетка, венок, платок, повязка и т. д. Как 
правило, расставание с красотой сопровождалось 
расплетанием косы или символическим обрезани
ем косы и выкупом ее женихом. Косу расплетали 
накануне или утром в день свадьбы. Это делал кто- 
либо из родни невесты. Все действия сопровожда
лись причитаниями невесты. Кульминацией обряда 
было выплетение ленты, которую невеста отдавала 
или продавала подругам.

Расплетание косы совмещалось с обрядовой 
баней невесты, которую обычно готовили подруги 
или родственники невесты. Этот процесс развора
чивался в целое ритуальное действие, о котором не
редко рассказывалось в причитаниях.
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В день свадьбы до венчания совершался обряд 
благословения родителями и крестными жениха 
и невесты порознь каждого дома и вместе при от
правлении к венцу. Родительское благословение, 
освященное церковью, воспринималось всеми как 
Божье. Благословение иконой -  это религиозно
обрядовый ритуал одобрения и окончательного 
санкционирования родителями вступления детей в 
брак. После него крестная мать надевала на голову 
крестнице белый восковой венок, который покупал 
ей жених в церкви.

В обычаях русского народа благословение бра
ка иконой, которую везли в свадебном поезде в дом 
к невесте. В Предбайкалье икону несли, как прави
ло, два мальчика. Невесту, как и жениха, часто оде
вала крестная мать. При одевании присутствовали 
подруги невесты и пели ей свадебные песни. На
рядившись, невеста умывалась водкой («вином») и 
садилась с подругами ждать жениха. Вскоре приез
жал жених со своими родными (кроме отца и мате
ри), дружкой и свахой. Жениха и невесту сажали в 
разные пары лошадей. Свадебный поезд двигался в 
следующем порядке: маленькие бояра с иконой, же
них и тысяцкий (крестный), бояра, невеста и боль
шая сваха (крестная).

Во время венчания молодых ставили на «подно
жье» -  кусок ткани, платок, ковер -  в знак того, что 
они во время семейной жизни должны будут разде
лить участь во всем -  в счастье и несчастье.

В крестьянской среде строго придерживались 
правила воздержания от пищи перед венчанием, 
так как бракосочетание совершалось по церковно
му уставу утром после литургии. После приезда 
из-под венца сочетавшихся браком благословляли 
иконой (в Предбайкалье -  иконой святителя Инно
кентия Иркутского).

У семейских утром свадебного дня невеста про
давала ленты из косы, за которые подружки плати
ли деньгами. Существовал обычай вести невесту в 
баню с песнями. На семейской свадьбе молодожены 
не сидели за общим столом, тем более никогда не 
пили спиртного. Когда перестали придерживать
ся этой традиции, молодым разрешалось сидеть за 
столом с гостями, но они не ели из-за боязни порчи 
через еду. Гости веселились, дарили молодым по
дарки, за которые брачующиеся благодарили пояс
ным поклоном.

У русского старожильческого населения в пер
вый день свадьба игралась сдержанно. Это можно 
объяснить тем, что после причащения молодые

должны были «достойно сохранить в себе Христа 
принятого», чтобы не прогневить Бога, не навлечь 
на себя кары Господней. Приехав из-под венца, 
участники свадебного поезда выпивали по рюмке, 
закусывали, затем пили чай и шли отдыхать. Отдо
хнув, приходили снова, выпивали понемногу.

Изменение статуса новобрачной подчеркива
лось в сцене прибытия молодых в дом жениха. Се
ляне называли ее молодухой. После снятия воско
вого венка совершался обряд «окручания» невесты, 
т. е. когда свахи со стороны жениха и невесты впле
тали «шелковы косоплетки» в 2 косы и закалывали 
вокруг головы, а на голову надевали убор замужней 
женщины.

Начиная со второго дня свадьбы молодежи на 
свадьбе не было, только пожилые. Это означало из
менение в статусе новобрачных. В обязанность мо
лодых уже входили семейные заботы -  уборка, дой
ка коров и т. д., а также посещение родителей не
весты, помощь родителям жениха в приеме гостей 
и поездка по родственникам и знакомым, которые 
были на свадьбе.

У семейских второй день свадьбы проходил в 
доме невесты. Родители приглашали «сватов» (ро
дителей и родственников жениха). Приезжали на 
«разнаряженных» санях или телегах, конь тоже 
украшался лентами, бумажными цветами. Непре
менным атрибутом этого дня являлось обрядовое 
блюдо -  яичница. Символическим значением в тра
диционной русской культуре наделялось не только 
зерно, но и яйца как символ живого. Выпекали яич
ницу с большим старанием, чтобы она поднялась, 
не посинела. За столы ее несли быстро и неожидан
но, обманув тех, кто хотел ее выкрасть без выкупа. 
Жених и невеста продавали ее гостям. По выручке 
судили, как будут жить молодые. В свадебной об
рядности русских Сибири подарки жениху и неве
сте не рассматривались как возможность и средство 
для решения материальных проблем будущей моло
дой семьи. Во время раздаривания красоты девушки 
дарили невесте деньги на платье, кофту, полотенце 
и т. д. В доме жениха родители дарили самовар, на
поминая через него молодым о почтении и заботе о 
них. Русские старожилы строго следовали учению 
православной церкви о том, что нельзя собирать бо
гатств своим детям.

Третий день праздновали у жениха. Обязатель
ным на свадьбе было ее «тушение». На улице возле 
ворот разжигали костер, прыгали, пели и плясали 
возле него. Когда костер догорал, его затаптывали.
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Родственники, сваты расцеловывались и расходи
лись по домам.

В свадебной обрядности важное место занима
ло отношение к целомудрию девушки как к норме 
христианской морали. По церковному учению и 
народной этике, девушка до замужества не должна 
была вступать в интимные отношения. Люди зна
ли, что от гулящей не бывает хорошего потомства. 
Поэтому нравственно падшую девушку считали ис
порченной, недостойной замужества. Потеря дев
ственности до брака считалась позором для девуш
ки, ее родителей, родственников. В Прибайкалье 
сохранялся обычай смолить ворота дегтем таким 
девушкам. Это означало, что здесь живет распутная 
женщина. Факт невинности невесты оповещался на 
свадьбе публично свахой (крестной) жениха. Де
монстрацией доказательства невинности девушки 
служили простыни, рубашки.

Встречались и случаи брака «убегом». Моло
дые договаривались о совместной жизни без согла
сия родителей, сватовства, и невеста в тот же день 
уходила в дом жениха. Утром или через несколько 
дней молодые обязательно приходили повиниться, 
попросить прощения, благословения родителей.

Похоронно-поминальный обряд условно мож
но разделить на действия перед смертью и во время 
нее, действия у тела покойного, отпевание и вынос 
тела из дома, погребение, поминальные обычаи и 
трапеза.

В основе обряда лежит христианский (право
славный) похоронный ритуал, впитавший в себя 
многочисленные обряды и поверья, сохранившиеся 
с дохристианских традиций.

Необходимо отметить, что люди думали о смер
ти без страха. Пожилые люди готовились к смерти 
заранее. Женщины шили смертную одежду, мужчи
ны заготавливали доски для гроба или делали его. 
У семейских пожилые люди делали домовину, кото
рую хранили в сарае несколько лет, заполнив ее зер
ном. Раздавая зерно беднякам, определяли, сколько 
осталось еще жить.

Для глубоко верующего человека главным было 
подготовиться к смерти духовно, т. е. успеть сделать 
все необходимое для спасения души. Богоугодными 
делами считались раздача милостыни, пожертвова
ния для церкви и монастырей. Также благочести
вым считалось прощать долги.

Смерть, по представлениям людей, была разной. 
Неожиданную и скорую смерть называли легкой, 
хотя некоторые считали смерть в мучениях более

достойной. Умереть дома, среди близких, в полной 
памяти было «благодатью Божьей». Обязательным 
считалось причастие. Часто умирающий, чувствуя 
приближение смерти, призывал родных, просил у 
них прощения. Приглашали священника для собо
рования. Соборование (елеосвящение) -  одно из та
инств православной церкви, которое совершалось 
над больным. Существенное действие елеосвяще
ния виделось в облегчении телесных и духовных 
скорбей.

Когда наступала смерть, родственники начина
ли громко причитать. Существовали особые пла
кальщицы, которых специально приглашали. Необ
ходимо отметить, что борьба с этим обычаем велась 
в России на протяжении нескольких веков (в 1551 г. 
обычай оплакивания покойника был осужден по
становлением Стоглавого собора).

С наступлением смерти все было направлено 
на приготовление умершего к похоронам. Эти дей
ствия носили во многом религиозно-магический 
характер. Прежде всего умершего должны были 
обмыть. В каждом селе были старушки, которые 
обмывали покойников, получая что-то из одежды 
покойного. Старались обмыть его быстро, теплой 
водой с мылом. При этом читались молитвы. Все 
предметы, использованные при обмывании, уни
чтожались: солому, на которой лежал покойный, 
сжигали или спускали по воде; горшок из-под воды 
разбивали, бросали подальше на первом перекрест
ке. Мыло или клали в гроб, или пользовались им 
позже в магических целебных целях.

Готовить себе одежду для похорон было обыча
ем широко распространенным. Рубашка, надевае
мая «на смерть», не застегивалась ни на пуговицы, 
ни на запонки, а завязывалась тесьмой или суровы
ми нитками. При шитье погребальной одежды не 
делали узлов на нитках. Нитку полагалось вести от 
себя. В основном женский костюм состоял из бе
лой холщовой рубахи с длинным рукавом и белого 
сарафана. На голову женщинам повязывался белый 
платок, а замужним под платок полагался повойник. 
Мужчину одевали в белую рубашку и штаны.

После обмывания и «обряжения» покойного кла
ли на лавку в передний угол, зажигали лампадку пе
ред иконами и начинали молиться. С момента смер
ти и до похорон (хоронили, как правило, на третий 
день) молитвы над покойным читались специально 
приглашенными читальщиками. Их поили чаем, уго
щали ужином. Около умершего обязательно кто-то 
сидел, его не оставляли одного, «боясь, чтобы бес не
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залетел и не испортил умершего». Верили, что по
койный слышит все, что делается вокруг.

Когда наступала смерть, то сразу оповещали 
всех родственников и односельчан. И каждый что- 
нибудь нес -  муку, масло, холст, свечи, деньги и т. д. 
Смерть односельчанина становилась событием в 
жизни всей деревни. Родные не оставались со сво
им горем наедине.

Гроб обычно начинали делать в день смерти, как 
правило, посторонние люди. В XIX в. в крестьян
ской среде гробы не обивали и не красили. В Забай
калье были распространены гробы, не сколоченные 
из досок, а «долбленные из колоды», т. е. сделанные 
из цельного дерева.

День погребения был особенно насыщен об
рядовыми действиями и проявлением горя. По тра
диционным представлениям, умерший в этот день 
прощался со всем, что его окружало при жизни. 
При выносе тела совершалось много магических 
обрядов. Выносили умершего обязательно ногами 
вперед. Покойного несли или везли до церкви для 
отпевания, а затем на кладбище. Нести на руках 
гроб было знаком уважения к умершему. После по
гребения снова служили панихиду, а затем покида
ли кладбище.

После погребения обязательно устраивали по
минальный стол. Во время трапезы в день похорон 
присутствующим раздавали подарки. В народе по
минками обычно назвались действия, приурочен
ные к 9-му и 40-му дням. Обед же в день похорон 
называли горячим. На поминках первым блюдом 
были блины, но не гречневые, которых мало знали 
в Сибири, а тонкие молочные; в пост — постные. 
Обед заканчивали киселем молочным со сливками, 
а в пост -  постным, с миндальным молоком или 
медовою сытою. После, как и везде в России, пели 
литию и разносили напитки, потом подавали чай и 
разъезжались по домам. Стол делали хороший: щи 
и похлебки варили в котлах, пекли множество пи
рогов, блинов, жарили жаркое, делали кисель и ва
рили пиво. Обязательными ритуальными блюдами 
были кутья, мед, блины, каши, кисель. У семейских 
Забайкалья на поминальный стол готовили не менее 
9 блюд, 9 «перемен»: кутья, хлеб, рыбные пироги, 
горячий суп (который можно было заменять щами 
или домашней лапшой), холодец, каша, квас, дро
чена (яичница, приготовленная из запеченной сме
си яиц, молока и муки) и оладьи с черемухой или 
макухой (толченые кедровые орехи, разведенные в 
теплой воде). Блины подавать было не принято, их

заменяли оладьи. Кисель и тем более спиртное не 
подавались.

Поминовение по усопшим справляли на 3-, 9-, 
20- и 40-й дни, в годовщину и в храмовые праздни
ки. Поминовение выражалось в служении панихид 
и поминаниях на литургиях, посещении могилы, в 
поминальном обеде и раздаче милостыни. Отмечая 
поминки, верили, что в 9-, 20-, 40-й дни после смер
ти душа прилетает невидимо домой и иногда дает о 
себе знать, может даже показаться людям, поэтому 
во все эти дни старались ее ублажить.

Обычаи и обряды поминального цикла спо
собствовали постоянному обращению к умершим, 
посещению их могил, проявлению заботы об умер
ших в виде молений и особых трапез, а также в ряде 
других обрядовых действий. Сохранение памяти об 
умерших и регулярное «общение» с ними являлись 
важным нравственным принципом, выражавшим 
убеждение народа в необходимости беречь род
ственные и соседские связи, на которых покоился 
сложившийся веками бытовой уклад.

Обряды, связанные с рождением детей. По 
представлениям русских, рождение ребенка вос
принималось как награда, дар, милость Божья и 
спасение от грехов чадородием.

По мере приближения родов жизнь беременной 
регулировалась большим количеством запретов. Ей 
нельзя было стричь волосы, перешагивать веревку
-  ребенок будет обмотан пуповиной; гнать, пиная, 
свинью -  ребенок будет с щетиной, следовательно, 
беспокойный; перешагивать через собаку -  «соба
чья старость пристанет»; грызть кости -  ребенок 
будет с грыжей и др.

Наряду с указанными запретами для беремен
ных существовал ряд запретов в отношении ребен
ка в первый год его жизни. Не разрешалось до года 
обрезать ногти и стричь волосы (а в год это делали 
обязательно), целовать ножки -  будет плаксивым, 
показывать ребенка в окно, в зеркало -  будет боять
ся тени и т. д.

Реальная связь новорожденного и роженицы 
с пуповиной и последом лежала в основе универ
сальных представлений о существовании после
дующей магической связи между ними и убежден
ности в том, что на здоровье и будущее ребенка 
можно повлиять через эти предметы. В народной 
медицинской практике пуповину перевязывали для 
предотвращения кровотечения. Послед же повиту
ха должна была зарыть так, чтобы ни человек, ни 
какое-либо животное не добрались до него. По наи-
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Семья крестьян-старообрядцев

более распространенной традиции послед закапы
вали в доме, причем часто в тех местах, которые в 
воображении живущих были наделены постоянной 
магической силой -  под печью, в святом углу, под 
порогом, закладным бревном. Если было необходи
мо, то поднимали половицу.

В православной семье главным обрядом было 
таинство крещения ребенка и рассматривалось ими 
как второе «духовное» рождение человека. Дитя 
старались окрестить как можно раньше, так как 
младенец, умерший без крещения в первородном 
грехе, не увидит Царствия Небесного, а крещение 
примиряет человека с Богом, дает ему возможность 
в будущем приступать к святым таинствам (миро
помазания, евхаристии, покаяния, исповеди, елеос
вящения, бракосочетания).

При крещении присутствовали крестный отец 
(крестный) и крестная мать (крестная) -  духовные 
родители крестившегося. Ризку-пеленку, в которой 
крестили ребенка, покупали крестные. Имена давали 
исключительно в честь святых православной церк
ви. В этот день в семье проходило семейное торже
ство. У семейских Забайкалья застолье называлось 
целованье (оно совершалось после 6 недель со дня 
рождения или после крестин). Первыми к столу при
глашались главные гости -  бабушка-«дьячок», крест
ные мать и отец (кум и кума), родственники, соседи. 
На крестинах, в отличие от поминаний усопших, 
подавалось спиртное. Всегда на крестинах звучали 
застольные песни, в основном шуточного характе
ра. Однако за столом долго не засиживались, думая
о покое матери и ребенка. При прощании хозяева 
должны были одаривать «дьячка» деньгами либо по

лотенцем, платком, материалом для запона или ру
бахи. В день крестин было принято дарить подарки 
новорожденному и его родителям.

Среди обрядовых действий, совершаемых над 
младенцами, нужно выделить обряд первого под- 
поясывания. Этот элемент обряда вышел из прак
тики православной церкви в XIX в., но сохранился 
у старообрядцев. У семейских Забайкалья он являл
ся обязательным атрибутом крещения. Вероятно, 
сакральное значение пояса имело тесную связь с 
верой в магическую силу круга, замыкающего про
странство. С ним соединяли жизнь и здоровье его 
обладателя.

Первые попытки ребенка сделать самостоятель
ные шаги сопровождали действия, имевшие целью 
освободить ребенка от воображаемых пут. Для это
го взрослый должен был ножом, лучиной или про
сто пальцем сделать между ножками или впереди 
движение, имитирующее разрезание.

Первый год ребенка заканчивался обрядом пер
вого пострижения. По русскому обычаю, крестные 
выстригали прядь волос, а потом крестника первый 
раз стригли. На этом собственно период младенче
ства заканчивался.

Материальная культура русских. Поселения 
и жилище. В ходе расселения русских с конца XVI 
до начала XVII в. в Сибири сложилось несколько 
центров их плотного проживания, которые соот
ветствовали основным районам хлебопашества: 
Верхотурско-Тобольский, Томско-Кузнецкий, Ени
сейский, Илимско-Забайкальский.

Перепись 1710 г. зафиксировала сложившееся к 
началу XVIII в. расселение русских. В Восточной 
Сибири наиболее полно были заселены Енисейский 
и Иркутский уезды. В первом насчитывалось 2128 
дворов, во втором -  2176, в Илимском уезде -  1439, 
в Нерчинском -  871'.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного 
производства и возникновение промышленности 
стимулировали продвижение русского населения 
на плодородные лесостепные и степные земли юга 
Сибири. В связи с этим здесь начинается строитель
ство укрепленных линий с крепостями, редутами, 
форпостами, слободами и деревнями. Это обеспе
чивало безопасность южных рубежей Сибири, что 
повлекло за собой активизацию внутренней мигра-

1 Этнография русского крестьянства Сибири: XVII -  се
редина XIX в. / Отв. ред. В. А. Александров. -  М.: Наука, 1981.
-  С. 60.
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ции населения. Крестьяне из северных мест приез
жали в южные районы и по собственной инициати
ве, и с помощью правительства1.

Важную роль в расселении русских в XVIII-
XX вв. сыграло строительство сухопутных дорог- 
трактов и налаживание ямской службы, регулярного 
почтового сообщения и перевозок государственных 
грузов. В XVIII в. был проложен Сибирский (Мо
сковский) тракт. Он пересекал Тобольскую, Том
скую, Енисейскую, Иркутскую губернии. От основ
ного тракта отходили дороги к крупным городам 
Сибири, появлялись более мелкие местные дороги, 
вдоль которых возникали новые селения. Распро
странялась линейная форма расселения по трактам 
и оборонительным укрепленным линиям, создава
лись новые типы поселений -  станки и зимовья, 
жители которых несли службу на трактах, и лишь 
немногие занимались земледелием и животновод
ством. Станки -  это своего рода дорожные станции, 
при них были дома ямщиков, постоялые дворы для 
отдыха проезжающих и смены лошадей. Зимовья 
или были промысловыми, или служили станциями 
при дорогах, в них проезжающие отдыхали, корми
ли лошадей, иногда здесь были и постоялые дворы. 
В XIX -  начале XX в. с утратой значения сухопут
ных дорог многие из этих населенных пунктов ста
новятся крестьянскими селениями2.

Разнообразный рельеф местности, развитая 
гидрогеографическая сеть страны, путевые трак
ты и водные пути, а позднее -  железнодорожные и 
шоссейные дороги, развитие торговли, кустарной и 
заводской промышленности обусловили разнообра
зие местоположений русских селений3.

Планировка русских сельских селений была 
многообразной. Селения со свободной застройкой 
дворов, без определенного плана чаще встречались 
на водоразделах с пересеченным рельефом местно
сти и в районах, удаленных от больших дорог и рек, 
определявших постановку домов в одну линию4.

Свободная разбросанная застройка была харак
терна для XVIII в. для русских старожильческих се
лений Сибири. Обычно каждая усадьба ставилась 
обособленно. Развитие притрактового расселения 
способствовало появлению рядовой и уличной за
стройки. Однако в старинных селениях, удаленных

1 Русские..., с. 223.

2 Этнография..., с. 73-82.

‘ Русские..., с. 219.

4 Там же, с. 226, 228.

Русские крестьяне

от трактов, а также в старой части притрактовых 
селений еще в XIX в. сохранялась разбросанная за
стройка5.

Из генерального отчета иркутского губернато
ра 1840 г. следует: «Русские селения Иркутской гу
бернии большею частью устроены по течению рек, 
близ берегов их, то есть по тому пути, по которому 
проникали в Сибирь звероловы и промышленники 
из-за Уральского хребта... Люди сии, обольстясь 
богатством края и всех естественных произведе
ний, которыми так щедро природою наделена Си
бирь, останавливались там, где им более нравилось, 
заводили заимки и зимовья и, таким образом обра
зовались в Сибири первоначальные селения»6.

До начала XX в. поселения народов России от
личались большим разнообразием, которое было 
порождено различием типов хозяйств, природных 
условий и традиций. Основная масса населения 
страны (82 %) жила в сельской местности.

«Захудалых деревень в крае немного, -  писал 
Г. М. Осокин о Юго-Западном Забайкалье в 1906 г. -  
Дома и дворовые постройки в Забайкалье все дере
вянные с тесовыми и драньевыми крышами. Усадь
ба, огороды обыкновенно также огорожены бревен
чатым, тесовым или реже ивовым заплотом.

Улицы в деревнях довольно широкие и правиль
ные. Одно, что особенно резко бросается в глаза в 
сибирской деревне, это отсутствие садов и вообще 
древесных насаждений. В последнее время, по осо-

5 Там же.

6 НАРБ. ф. 180. оп. 2, д. 96, л. 53-53; д. 315, л. 88-90.
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Улица в Хасурте

бому назначению местного начальства, крестьяне 
понемногу стали засаживать небольшие палисадни
ки перед своими домами в улицу, но мера эта пока 
является для населения лишь обязанностью, поче
му и ведется насаждение деревьев без особенного 
рвения и желания. Засаживают такие палисадники 
обыкновенно тополем, березой, черемухой.

Большая часть деревень расположена на откры
тых местах и только позднейшие — среди лесных 
участков, и лес этот по приговорам общества охра
няется от рубки.

Самые значительные села и деревни Забайкалья 
расположены вблизи рек. В особенности густое на
селение в верхнем и среднем течении Чикоя»1.

Жилище и тесно связанные с ним хозяйствен
ные и бытовые постройки представляют собой один 
из основных элементов материальной культуры, ко
торая создается людьми в процессе коллективного 
труда, преобразования окружающей естественно
географической среды и активной адаптации к ней. 
Среда эта в результате человеческой деятельности в 
ходе истории все больше приобретает черты куль
турного ландшафта, образованного возделанными 
полями, пастбищами, дорогами, искусственными 
каналами и водоемами, разного рода насаждения
ми, а также самими жилищами, сгруппированными 
в поселения. Жилищу, входящему наряду с пищей 
и одеждой в систему жизнеобеспечения любой эт
нической общности, в сложном взаимодействии 
общества и природы принадлежит одно из важней
ших мест2.

В качестве основного объекта исследования взя
то крестьянское жилище, которое к началу XX в. 
составляло подавляющую часть населения стра
ны. Известно, что традиционно-бытовая культура 
крестьянства, в частности, характерные для него 
поселения, жилища и другие постройки, в макси
мальной степени отражают этническую специфику 
разных народов. Крестьянство мы рассматриваем в 
широком смысле слова. Это и земледельцы, и ско
товоды, и население, занимающееся охотой, рыбо
ловством, ремеслом.

Типы жилища в значительной степени зависят 
от образа жизни, этнографические параметры кото
рого могут быть сведены к следующим определе
ниям: оседлый, полуоседлый, кочевой и бродячий. 
Именно степень оседлости и подвижности, которая 
складывается у разных этносов, находящихся на 
различных уровнях социально-экономического раз
вития и живущих в разных экологических услови
ях, определяет таксономически наиболее крупные 
категории систематики традиционного сельского 
жилища, его подразделения первого порядка. Для 
оседлых и, в меньшей степени, для полуоседлых на
родов характерны стабильные (постоянные) дома; 
для полукочевых и особенно для кочевых этносов
-  переносные разборные жилища; для бродячих 
этнических общностей -  разнообразные времен
ные шалаши, навесы, ветровые заслоны и другие 
конструкции, сооружаемые на каждом очередном 
новом стойбище из имеющихся под рукой материа
лов.

При освоении лесостепных и степных местно
стей все большее значение приобретают заимки; 
заимочное расселение стало характерным для Си
бири. Достаточно было опахать участок в степи или 
хотя бы проложить полосы пахоты, чтобы земля 
считалась занятой. В лесной зоне для заимки вы
бирали место без крупного леса.

Очень мало известно о первых жилых построй
ках, возведенных русскими казаками и крестьяна
ми. Однако в книгах Сибирского приказа часто упо
минаются зимовья в качестве временных и много
численных жилых построек Сибири. О большом 
количестве существовавших в Сибири зимовий 
пишет и Н. Спафарий. Некоторые из них приобре
тали важное военное значение, быстро укреплялись 
и превращались в крупные остроги. Их ставили и 
крестьяне на заимках и промыслах. Охотники и

Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 72. традиционного сельского жилища // Типология основных эле-
2 Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Экология и типы ментов традиционной культуры. -  М.: Наука, 1984. -  С. 34.
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рыбаки возводили эти сооружения на берегах рек 
и в глухих таежных лесах. Они служили надежным 
укрытием для человека от дождя и холода при вы
нужденном ночлеге в тайге.

Зимовье представляло невысокий бревенчатый 
сруб квадратной формы (4x4 м) с бревенчатым на
катом на потолке, засыпанном землей и покрытым 
двускатной кровлей из колотых плах. В зимовье 
был земляной пол, небольшое волоковое окно, низ
кие двери. У дверей был расположен примитивный 
очаг из скальных плит. Стол и скамьи были врыты 
в землю, низкие нары занимали почти половину по
мещения. Скаты кровли в центре опирались на чур
бак, оставшийся от рубки деревьев, скрепленная 
шпонками дверь вращалась на деревянных пятах. 
Вся постройка выполнялась топором без гвоздей. 
На нары стелилась сухая трава, в стены вбивались 
штыри для подвязки и сушки одежды, охотничьего 
инвентаря и рыболовных снастей.

Расселение крестьян в Сибири небольшими де
ревнями из 1-2 дворов позволило в короткий срок 
создать сеть населенных пунктов на огромных 
территориях. Многочисленность крестьянских се
мейств и дальнейшее увеличение населения за счет 
переселенцев способствовали развитию мелких 
земледельческих ячеек в крупные деревни и села.

Например, значительная часть деревень Сред
него Приангарья существовала уже во 2-й половине 
XVII в. Сельское строительство отличалось здесь 
древними строительными традициями и устой
чивыми принципами планировки деревень, кре
стьянских усадеб и жилых домов. Близость этих 
традиций к народному зодчеству северо-восточных 
областей Европейской России, прежде всего Перм
ской и Вятской, говорит о том, что основной опыт 
строительства и расположения крестьянских по
строек был перенесен сюда из Европейской России 
и развит в суровых таежных условиях.

Преобладающее количество деревень протяну
лось цепочкой вдоль Ангары и ее притоков. Одни 
возникли у подножия прибрежных скал или сопок 
(Падун, Илим), другие расположились на много
численных зеленых островах (Бармино, Москов
ское), третьи -  на открытых равнинах Ангары и Оки 
(Верхнее Суворово, Братск, Шаманская). Каждое из 
этих селений при общности планировки имело свои 
специфические особенности1.

1 Маковецкий И. В. Деревянное зодчество Среднего При
ангарья (X V II-X X  вв.) // Быт и искусство русского населения

Крестьянский дом

Общей чертой планировки была однорядная 
или двухрядная застройка «улицей» вдоль дороги 
или берега реки. Улицы представляли собой сплош
ную стену плотно стоящих друг к другу и замкну
тых с четырех сторон крестьянских усадеб. На ули
цы выходили высокие мощные срубы изб, прочные 
стенки амбаров и хлевов, соединенных глухим бре
венчатым или дощатым забором2.

Такой суровый внешний вид крестьянской си
бирской усадьбы, как бы полностью изолирующей 
внутренний бытовой уклад жизни крестьянской 
семьи, был характерен для многих деревень При
байкалья.

В центре крестьянской усадьбы была располо
жена изба. В большинстве деревень она выходила 
торцевой частью на улицу. Но иногда к улице была 
обращена ее боковая часть. Изба делила усадьбу на 
две половины: чистую и «скотную».

На чистой половине стояли амбары для хлеба, 
погреба, навесы для саней, лодок, сетей, сельско
хозяйственного и рыболовного инвентаря. Чистая 
половина часто мостилась досками. Сюда откры
вались главные ворота и выходило переднее «крас
ное» крыльцо.

На «скотной» половине были сосредоточены 
постройки (утепленные срубы -  стайки) для ко
ров, овец, лошадей, птицы. В холодных навесах 
над ними хранили корм. На скотный двор выхо
дило заднее крыльцо избы: скотный двор имел

Восточной Сибири. Ч. 1. Приангарье / Отв. ред. И. В. Маковец
кий, Г. С. Маслова. -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1971. 
- С .  130.

2 Там же, с. 131.
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свои ворота для выгона скота. Вне двора были 
расположены овины, а на берегу реки -  «черные 
бани». Усадьба с двумя открытыми дворами была 
характерна для зажиточной части крестьянства 
Сибири1.

Основная ячейка крестьянского жилья в При
байкалье -  односрубная изба на подклети. Такая 
изба с пристроенными к ней сенями существовала 
как самостоятельный тип двухчастной планировки 
жилища. Бытование такого типа было вызвано тра
диционным в Сибири отделением скотного двора 
от жилой постройки. Наиболее древними истоками 
этой планировки является среднерусская полоса ев
ропейской части России.

Четырехстенная изба с сенями встречалась как 
среди малоимущих хозяйств, так и среди зажиточ
ной части населения. В таких случаях она отлича
лась размерами, количеством окон и степенью де
коративных элементов (росписи, резьбы) внутри 
помещения. Изба освещалась 2-3 небольшими 
окнами на переднем фасаде и двумя на боковом, об
ращенном во двор. Справа от входа была располо
жена русская печь, повернутая устьем к передним 
окнам. Печь была отодвинута от задней и боковой 
стен. Между боковой стеной и печью сделан гол

бец-лестница в подполье. В этой части планировка 
сибирских изб отличалась от северорусских, в кото
рых голбец примыкал к печи со стороны входа. По 
линии воронца была устроена перегородка, отде
ляющая припечный угол от остального помещения 
избы. Вдоль стен лавки, в «красном» углу по диаго
нали от устья печи, стол и божница. В центре пола 
сделано небольшое отверстие для засыпки подполь
ной ямы картофелем. Крыша двускатная, самцовой 
конструкции. Однако в крестьянском жилье преоб
ладало сочетание двух жилых срубов, соединенных 
между собой сенями. Трехчастная планировка была 
характерна для последующей стадии развития од- 
носрубной жилой ячейки, возникшей в древнейшие 
этапы формирования русского народного жилища. 
Усложнение односрубного жилища шло, видимо, по 
линии расширения сеней и включения в их габари
ты дополнительных помещений -  чуланов, кладо
вых, а затем холодной клети, приспособленной не 
только для хранения имущества, запасов провизии, 
но и для сна летом2.

Другой путь усложнения крестьянского жили
ща заключался в пристройке второго, иногда холод
ного, сруба с сенями с противоположной стороны. 
Это наиболее распространенный вариант возник
новения трехчастной планировки, хотя в отдельных 
случаях отмечался процесс прямого объединения 
двух изб в единый жилой комплекс.

Дом-пятистенок представлял собой тип даль
нейшего развития жилого комплекса. Передняя 
часть сруба была увеличена по своим размерам и 
разделена средней (пятой) капитальной стеной на 
2 изолированных помещения. В пятистенке были 
сделаны дополнительные перегородки, характер
ные для тенденций последующего периода (начало
XX в.) -  дальнейшего членения общих жилых по
мещений на отдельные небольшие комнаты. Под
клеть под задней избой превращалась в самостоя
тельный жилой этаж. В доме были 2 русские печи. 
Одна повернута устьем к торцевой стене, вторая (в 
пятистенке) -  к боковой.

Одна из интересных особенностей народного 
зодчества Сибири -  широкое распространение резь
бы и росписей по дереву, применяемых в интерьере 
жилища и на предметах быта.

Большое внимание уделялось архитектуре 
крыльца. Оно относилось к тем элементам жилой

1 Маковецкий И. В. Деревянное зодчество..., с. 132-133.
2 Там же, с. 133; О черки истории культуры Бурятии...

т. 1, с. 192.
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постройки, которые придавали однотипным кре
стьянским избам индивидуальные черты.

«Вообще во всей Сибири живут очень чисто. 
Полы в домах не крашеные, исключая немно
гие дома; но их так чисто моют, что они кажутся 
даже палевыми. Вымывши пол, стелют холстины, 
сшитые на всю комнату, натягивают их и прико
лачивают гвоздями, а сверху постилают ковры 
или пестрые, узкие полосатые холстины, которые 
бывают также белые, холщовые, клетчатые, по
лосатые, тканые пополам, с шерстью... Начиная с 
комнат, везде найдете чистоту: кухне, в погребе, в 
бане, и даже до такого излишества, что моют дома 
снаружи»1.

Казаки, как представители служилого сословия 
русского общества, до конца XVII в. являлись пре
обладающей частью русского населения Забайка
лья. В 1772-1775 гг. формируется пограничное каза
чье войско. Казаки семьями расселяются по границе 
на постоянное проживание, им отводятся земельные 
участки. Именно в 1770-х гг. основано большинство 
казачьих поселений. Численность казачества увели
чилась в связи с созданием в 1760-х гг. 5 «инород
ческих» полков, которые также несли пограничную 
службу. Не занимая сплошной территории, казачьи 
владения располагались вперемежку с государ
ственными и ведомственными землями, с землями 
крестьян и «инородцев». Наибольшее число каза
чьих поселений было в Нерчинском округе -  160 с 
количеством дворов 11945. В Нерчинско-Заводском 
округе имелось 90 казачьих поселений, в Троицко- 
савском -  69, в Селенгинском -  61 поселение. Всего 
в Забайкалье было 470 казачьих поселений, имев
ших 29242 двора. В 1888 г. в Забайкалье из 528543 
чел. всего населения казаков было 167224, в конце
XIX в. -  207653 душ обоего пола. В 1910 г. казачье 
сословие составляло 34,5 % населения.

Горный инженер А. Черкасов так описывал быт 
богатого казака Перфильева в Ульхунском карау
ле: «Из крестьян и казаков есть такие богачи, что 
они стада овец считают не сотнями, а тысячами, а 
рогатый скот и лошадей сотнями голов. Многие из 
таких Крезов живут очень хорошо, конечно, отно
сительно своих понятий о жизни: имеют хорошие 
помещения и приличную обстановку. Нередко в их 
домах увидите приличную мебель, зеркала, фарфор, 
сервизы, дорогое столовое белье, серебро и прочее.

Казачий караул, Балъджикан

Но все это только для торжественных праздников и 
почетных приемов. В обыденное время эти богачи, 
хоть и едят просто и сытно, но никакого комфорта 
себе не позволяют. Ходят в простых овчинах, едят 
деревянными ложками. И не потому, что они ску
пятся, — нет, а скорее в силу привычки. Живут такие 
люди в чистых просторных избах с русской печью 
и неизменными полатями»2.

Противоположную картину быта можно было 
наблюдать в Бальджиканском казачьем карауле. 
«Все селение состояло из семи дворов, в коих жило 
не более 50 душ обоего пола. Бедность ужасная! 
Все домишки с первого взгляда поражали отсут
ствием домашнего обихода. Небольшие окна были 
затянуты пузырем или полотном, пропитанным в 
древесной сере. Только у одного казака, Юдина, 
была отдельная изба с двумя окнами со стеклами. 
Ни в одном дворе не было не только телеги, но и 
ломаного колеса, потому что тут, кроме верховых 
троп, никаких дорог не существовало»3.

В конце XIX -  начале XX в. казачья усадьба со
стояла из жилого дома, амбара, сарая, хлевов для 
скота, дворов и прилегающих к дому огорода. Все 
это огораживалось забором из досок, бревен, жер
дей или частоколом. В некоторых караулах из-за 
отсутствия леса из надворных построек был толь
ко небольшой амбар, часто отсутствовала изгородь. 
Дом разделялся на две половины. Иногда одну из 
них делили перегородками. В домах, где стены и

2
_______________  Черкасов А. А. Бальджа // Из записок сибирского охотни-

1 . _ , _ , ,  г, к а .-И р к у тск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987.- С .  155-158.
Авдеева Е. А. Записки и замечания о Сибири (Сочинение К. 11.

с приложением старинных русских песен). -  М., 1837. -  С. 11. Там же.
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Дом  станичного атамана

потолки были необтесанными и небелеными, их
1 раз в год, к Пасхе, чистили особыми железными 
скребками. Полы не красили. Зимой на него насти
лали солому, а летом -  свежую траву или мелкий 
песок. Зимой в доме за особыми перегородками со
держали телят, ягнят, поросят.

Почти половину избы занимала огромная рус
ская печь. На печи в зимнее время спали несколько 
человек, на ней сушили хлеб для помола. Нижняя 
часть печи представляла собой ящик из плах, наби
тый галькой и глиной, а поверх настлан кирпичный 
пол, из кирпича выкладывались стены и свод печи. 
Внизу печи -  помещение для кур (шесток). За печ
кой около стены широкая полка гопчик, куда клали 
ухват, кочергу, хлебные лопаты и др. Около печи
-  кадка для воды и лоханка для сливания помоев, 
над ней же и умывались, беря из ковша воду в рот. 
Рядом с печкой под потолком -  полати. В кутном 
углу -  широкая полка для посуды или небольшой 
шкафчик. В переднем углу помещалась большая 
резная божница с иконами. Около стен располага
лись лавки и кровать1.

Что представляла собой усадьба станичного 
атамана в начале XX в., мы можем узнать, посе
тив Этнографический музей народов Забайкалья 
(г. Улан-Удэ). Это замкнутое пространство (1700 
кв. м), огороженное высоким заплотом из плах, раз
деленное на 3 части: передний двор, скотный двор, 
огород. В первом дворе располагается дом, срубный 
двухкамерный амбар с сусеками для зерна, завозня 
с широкими дверями-взвозом, большой крытый на-

1 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 192.

вес, под которым находятся сельскохозяйственные 
орудия труда. Хлев, конюшня, стайки, сеновалы со
ставляют второй двор. В огороде -  колодец и баня. 
Ограда имеет деревянные двустворчатые ворота 
с двускатным навесом и калитку, все с накладной 
резьбой из ажурных розеток, колец и т. п.

Дом стоит на передней линии двора и выходит 
фасадом на улицу. Дом четырехстенный, срублен в 
лапу, пристроенные рубленые сени переходят в за
стекленную веранду. Четырехскатная крыша стро
пильной конструкции. Углы дома, фронтон обшиты 
досками; резные пропильные карнизы закрывают 
по периметру проем между срубом и крышей; рез
ные наличники украшены геометрическими узора
ми; ставни двустворчатые филенчатые с накладны
ми растительными узорами.

Дом имеет кухню и парадную часть, которая со
стоит из 3 комнат, отгороженных дощатыми пере
городками. В кухне царит крестьянский быт: рус
ская печь занимает основное место, посуда и утварь 
деревянная, берестяная, глиняная. Простая мебель
-  все нужное и полезное в хозяйстве.

В «красном» углу большой нарядной комнаты 
висит божница с 2 рядами икон в фольговых ризах, 
под ней угловой столик, недалеко от него в центре 
комнаты «середочный» стол, т. е. стоящий в середи
не комнаты. Тут же стулья с высокими спинками, 
резной диванчик-конопелька (искаженное от ка
напе (фр.) -  небольшой диван с приподнятым из
головьем -ред .), горка с фабричной фарфоровой и 
стеклянной посудой, шкаф, металлическая кровать 
с фигурными спинками, простеночные зеркала. В 
другой комнате есть бюро2.

Крестьянское жилище конца XVIII в. мы так
же можем увидеть в Этнографическом музее наро
дов Забайкалья, где находится дом, вывезенный из 
с. Батурино Прибайкальского района Республики 
Бурятия. Дом четырехстенный, состоит из одной 
камеры -  избы. Сруб сложен из 13 толстых венцов, 
рублен в обло, имеет прируб из круглых бревен, об
разующих холодные сени. В доме 3 косящатых окна,
1 волоковое. Дом самцовой конструкции: кровля по
строена без единого гвоздя. Тес (дор) кладется на 
горизонтальные бревна-слеги, их концы врублены 
в поперечные стены сруба (самцы). Снизу тес под
держивает выдолбленное бревно — желоб, поток,

2 Жамбалова С. Г. Этнографический музей народов Забай
калья (путеводитель). -  Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. 
- С .  61-62.
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Дом-связь

опирающийся на крюки -  «курицы». Консольные 
выпуски или кронштейны, поддерживающие свесы 
кровли со стороны торцовых фасадов, обработаны 
незатейливой резьбой. Верхнее обрамление крыши 
крестьянской избы -  шелом, или охлупень, он при
крывает стык скатов крыши. Концы шеломов далеко 
вынесены вперед и имеют плавный, упругий изгиб1.

Семейские строили деревни в удобных для 
жизни местах: близко находился лес, дальше на
чиналась тайга, а огороды с банями выходили на 
реку или озерцо. Поселения имели регулярно
геометрическую планировку -  улицы с одно- и дву
сторонней застройкой.

Во 2-й половине XIX в. русские поселения на 
территории Бурятии уже представляли собой жилые 
массивы в долинах рек, вдоль трактов и около озер. 
История некоторых из них восходит к XVII—XVIII вв., 
когда они значились небольшими деревнями, не
редко однодворками. Например, деревни Творогово, 
Шадрино, Брянское, Таловская и Мостовое зимовье 
Кабанского присуда; деревня Большой Темлюй, 
Шахирево зимовье Селенгинского монастыря2.

Для середины XIX в. наиболее распростра
ненным типом русского крестьянского поселения 
было многодворное село. Реже встречалась де

ревня. Поселения отличались уличной планиров
кой -  длинными улицами, идущими параллельно 
друг другу. В некоторых поселениях частично 
сохранилась рядовая планировка, традиционная 
для северных русских губерний. Сложилось не
сколько типов жилища. Классовое расслоение де
ревни, усилившееся к началу XX в., отражалось 
на характере построек. У большинства населе
ния были четырехстенные дома, у зажиточных -  
шестистенные (связь), а позднее -  пятистенные. 
Дома с подклетом, двухэтажные и построенные

1 Жамбалова С. Г. Этнографический музей..., с. 60-61.

2 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 336.
Двухэтажный дом-связь
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«по-городскому», обычно принадлежали самым 
богатым семьям. «Круглый дом» сначала появился 
у зажиточных казаков, но постепенно распростра
нился и в крестьянских селениях.

«Подобно бурятам, многие русские крестья
не, -  писал Н. М. Ядринцев, -  особенно в прежнее 
время, имели обычай строить хотя на одном дворе 
два дома: летний и зимний; зимняя изба называлась 
«зимовьем» и как бы соответствовала зимникам 
или зимним избам бурят»1.

В Этнографическом музее народов Забайкалья 
находится дом Зайцева, построенный в 1894 г. 
в с. Надеино Тарбагатайского района. Дом шести
стенный -  связь -  состоит из трех камер: холод
ные сени соединяют избу и горницу. 13 венцов со
ставляют мощный бревенчатый сруб. Венчает его 
самцовая крыша. Такая крыша строилась без еди
ного гвоздя. Обязательная принадлежность дома 
самцовой конструкции -  консольные выпуски или 
кронштейны, поддерживающие свесы кровли со 
стороны торцовых фасадов, обработаны незатей
ливой, но украшающей дом резьбой. К элементам 
конструктивной системы крыши относятся «кури
цы», или кокоры, -  срубленные с корнями молодые 
ели, уложенные поперек слег, на них укладывается 
поток -  опора всей крыши. Две пары окон на улицу 
(одна в избе, другая в горнице) и по 2 окна в каж
дом торце дополняют композицию фасада. Резные 
фигурные наличники и расписные одностворчатые 
ставни составляют неотъемлемую часть образа се- 
мейского дома. Окна расчленены переплетами на 8 
стеклин. От забайкальских зимних холодов спасает 
двойная рама. Кроме «красных» окон, есть 2 воло
ковых. Они смотрят во двор: одно -  из избы, другое
-  из горницы.

В доме есть прируб, где располагается крытое 
крыльцо, которое ведет в холодные сени. Здесь на 
задней стене отделена казенка (чулан), деревянная 
лестница ведет на чердак. Из холодных сеней 2 две
ри, одна ведет в избу, другая -  в горницу. В каждой 
есть русская печь. Печь стоит на деревянном рас
писном опечъе. От печи проходят невидимые гра
ницы, разделяющие пространство избы, выделяя 
красный угол, куть и запечье. От печи над входом 
располагаются полати. В кути находится кухонная 
утварь. На столе начищенный до блеска самовар, в 
пристенном шкафу незатейливая посуда. За печью 
старинный рукомойник, кочерга, ухваты и прочие

принадлежности деревенского быта. Под печью зи
мой держали кур. В «красном» углу висят старооб
рядческие иконы, на стенах подрушники, небольшие 
подушечки, которые при земных поклонах подкла- 
дывали под руки, и лестовки -  четки из кожи и реже 
из бисера. Здесь же карманницы -  декоративные на
стенные украшения семейских, сшитые из ярких 
тканей с оборками и рюшами, вышитыми цветными 
нитками. В избе вдоль стен расположены широкие 
и удобные лавки, в «красном» углу стол с точеными 
ножками. Под полатями располагается кровать с то
чеными балясинами, постель из потников и овчин. 
Свое место занимают прялка, самопрялка, швейка, 
швейная машина2.

В горнице, чистой и парадной части дома, часто 
нежилой в зимнее время и будни, много места за
нимает печь на деревянном опечье. У двери стоит 
кровать, покрытая лоскутным одеялом из кусочков 
разноцветного ситца, большие подушки в ярких на
волочках. «Красный» угол богат иконами. Висят 
карманницы и подрушники. Стол покрыт празднич
ной домотканой скатертью. Есть горка, в которой 
хранилась посуда, предназначенная для празднич
ного пользования, диван-конопелька3.

Подворье старообрядца-середняка состоит из 
трех частей. В первом дворе находится жилой дом, 
небольшая избушка-зимовье, в которой произво
дили разные работы, готовили корм для скота, вы
хаживали молодняк. Рядом расположен небольшой 
навес, на котором сушили зерно (сушило), под на
весом располагали различные типы кожемялок, 
весы-безмен и гири. Амбар с сусеками для зерна 
и погребом построен в лучших традициях русской 
народной архитектуры. Вплотную подходит навес, 
где хранится хозяйственный инвентарь: сохи, плу
ги, бороны, веялки, молотилки ручные ступы для 
помола зерна, продольная пила, токарный станок с 
ручным приводом. Здесь же транспортные средства: 
кошева для парадных выездов, сани, сидейка на де
ревянных рессорах (бестужевка). Сразу за навесом 
завозня. Эти 3 строения полностью закрывают одну 
сторону первого двора, остальные обнесены запло
том. Вход со двора оформлен добротно. Ворота и 
калитка под двускатной крышей, украшенной резь
бой, над калиткой точеные балясины, несущие кон
структивную функцию. На воротах символические 
изображения солнца в виде накладных орнаментов.

1 Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы ..., с. 193.

2 Жамбалова С. Г. Этнографический музей..., с. 68-72.

3 Там же, с. 72.



519

Кованная в виде фигурного кольца ручка с жакови- 
ной, своеобразным колокольчиком, возвещающем о 
приходе гостей.

В скотном дворе отдельные загоны для лоша
дей, коров, свиней и молодняка. В огороде нахо
дится баня, которая топится по-черному. Недалеко 
колодец с журавлем и колодой для поения скота в 
зимнее время. В огороде выращивали капусту, мор
ковь, свеклу, репу, картофель, лук и чеснок1.

Пятистенный дом Красикова из с. Барыкино- 
Ключи Тарбагатайского района построен в 1861 г. в 
традициях архитектуры Сибири. Бревенчатый сруб 
из 13 мощных венцов поделен на две половины (избу 
и холодные сени) пятой стеной, срублен в обло. В 
доме 3 окна с наличниками и двустворчатыми с ро
списью «радугой» ставнями. Особым украшением 
дома является крыльцо. В доме бревенчатый пото
лок; 2 верхних и 2 нижних венца избы оставлены 
круглыми, остальные стесаны. Углы обработаны 
древним способом так, что образуется круглый 
угол. Во дворе кузница, перед которой установлено 
приспособление для ковки лошадей. Ближе к дому 
находятся различные орудия для гнутья полозьев и 
дуг (бапо), продольная пила, инструменты для об
работки конопли2.

В начале XX в. наружный вид деревенского 
дома, по мнению Г. М. Осокина, ничего особенного 
не представлял. Общий тип построек был близок к 
великорусскому. Беднейшее население обыкновен
но жило в так называемых «зимовьях», т. е. в не
большой, довольно низкой квадратной бревенчатой 
избе (2 кв. саж.) с одним, реже двумя небольшими 
окнами, затянутыми вместо стекла пузырем. Сеней 
чаще не было; одна входная дверь вела в единствен
ную низкую комнату, занятую почти в 1/3 громозд
кой, неуклюжей глинобитной русской печью на де
ревянном или каменном фундаменте3.

Дом более зажиточного крестьянина, особенно 
семейского, отличался как по наружному виду, так 
и по внутреннему расположению и устройству.

Сибирские крестьяне вообще не любили низких 
построек, поэтому каждый, кто только располагал 
лишним десятком бревен, старался построить свой 
дом как можно более высоким.

Каменных фундаментов встречалось мало, 
строили чаще на деревянных стойках. Простран

ство под полом засыпалось землей. Двойные полы 
были только у богатых.

Дом зажиточного крестьянина обыкновенно со
стоял из двух половин, разделенных сенями: черной
-  с кухней и помещением для работников и чистой
-  хозяйской.

Печь была глинобитная и в редких случаях 
кирпичная. В чистой половине встречались печи- 
голландки, хотя и к ним, как правило, были при
строены очаг или плита.

Чистая половина была разделена перегородкой 
на 2 комнаты, из которых ближняя от входа служи
ла для гостей или заезжих. Потолки и стены до по
ловины белились известью. Полы были застланы 
холстинами, в некоторых, менее зажиточных, домах 
посыпаны песком, которым посыпаются полы в жи
лых помещениях и кухнях не только в деревнях, но 
и у некоторых городских жителей в кухнях4.

Окна, часто и с двойными рамами, были застав
лены горшками с цветами, особенно в семейских 
домах.

Мебель -  лавки, столы, стулья, шкафы -  хотя и 
грубой работы, но часто окрашена в яркие пестрые 
цвета. У некоторых зажиточных крестьян нередко 
можно было встретить и простеночное, в деревян
ной раме, зеркало, хотя и низкого качества.

Мебель менее зажиточных и бедных состояла 
исключительно из длинных лавок и столов, шкафы 
заменяли прибитые по стенам полки, завешенные 
холстиной.

Кровати были широкие с массой перин и поду
шек, но не у всех. Спали на них только взрослые, 
и чаще только хозяева; дети и работники спали где 
придется на полу; в теплое время года -  на дворе, в 
сенях, под навесами и на сеновалах.

Передний угол крестьянской избы, как у бедня
ка, так и у зажиточного, пользовался особым внима
нием. Смотря по состоянию, весь этот угол по стене 
был занят иконами у сибиряка и медными креста
ми в киотах у семейского. Иконы устанавливали на 
полках в 1-2 ряда. К каждой иконе была прилеплена 
восковая свеча. Тут же, на полках, клали просфоры, 
вербу, пасхальное яйцо, ставили масло в бутылоч
ках и пр.5

В 1926 г. в составе экспедиционного отряда 
ВСОРГО М. Бородкина побывала в устье р. Селен
га. Она посетила деревни от Кабанска вниз по Се-

1 Жамбалова С. Г. Этнографический музей..., с. 73-74.

2 Там же, с. 74.

3 Осокин Г. М. На границе М онголии.... с. 73.

4 Там же.

5 Там же, с. 74.
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ленге до Байкала, затем по берегу до р. Мантуриха. 
По ее сведениям, внешний вид селений Посольского 
района ничем особенно не отличался от других де
ревень Прибайкалья. Те же серенькие одноэтажные 
дома -  в одних случаях «пятистенные», «круглые», 
в других длинные на 2 половины и, в-третьих, (что 
отличает обычно бедноту) -  небольшие в 2-3 окна 
избушки. Постройки окнами глядели на улицу; от 
них с той и другой стороны шли, отделяя усадьбы 
одну от другой, дощатые «заплоты». На глухих во
ротах можно было встретить украшения -  навес на
2 ската, на концах которого нередко красовались 
коньки, гребни и пр. Обширные дворы, в некоторых 
случаях с многочисленными надворными построй
ками -  сараями, амбарами, поветью, конюшнями, с 
сохранившимися еще у некоторых крестьян боль
шими тарантасами, кошевами и прочими атрибу
тами ямщины, являлись немыми свидетелями про
шлой жизни обитателей этих селений.

При посещении деревень, особенно Посольска, 
бросалось в глаза обилие ветхих, по-видимому, не-

поправляемых построек. Старые дома были покры
ты «драньем», более новые -  тесом, и в редких слу
чаях можно было увидеть железную крышу1.

Охлупни на старых домах были украшены так 
же, как и на воротах, коньками', передний фасад 
двускатной крыши по краям имел 2 сходящиеся под 
углом резные доски. Это дощатое украшение носи
ло название «платочек», составляя действительно 
как бы головной платок, окаймляющий лицо избы. 
Первые 3 бревна боковых стен (сверху), не сре
занные наравне с другими, дополняли украшение 
передней стены дома. « Череповы бревна», как на
зывало их население, обычно оканчивались также 
резьбой, причем первое сверху делалось длиннее 
второго, второе длиннее третьего. Окна изб нередко 
были украшены резными наличниками.

Наиболее часто встречающимся типом жилой 
постройки являлась изба, выстроенная на 2 поло
вины: изба и горница, разделенные небольшими се
нями, в которых одна против другой сделаны 4 две-

1 Бородкина М. Рыбацкий быт в Прибайкалье (Посоль
ский р а й о н ) //С Ж С ,-  1926.-В ы п . 1 (5 ) .- С .  171.



521

Интерьер дома старообрядцев, Хасурта

ри. Первая шла на крыльцо; оно во многих случаях 
имело 2 примыкающих к дому на расстоянии около 
сажени одна от другой бревенчатых стены, покры
тых крышей, украшенной также платочком. Крыль
цо имело 3 ступени, остальное пространство было 
занято обычно двумя табуретами, скамьей, сто
ликом; здесь в летнее время обитатели дома пили 
чай, ужинали и т. д. Бревна одной из стен ближе к 
воротам, за исключением трех нижних, срезались 
полукругом, в то время как нижние продолжались 
до ступенек крыльца и носили название «рундук». 
Рундук служил местом, где зачастую хозяйка стави
ла ведро с водой.

В сенях прямо против двери, идущей на крыль
цо, находилась дверь в казенку. Две другие двери, 
также одна против другой, служили входом в избу и 
горницу. Изба служила местом постоянного обита
ния семьи; она разделялась на собственно избу, где 
помещался в переднем углу под образами стол, по 
стенам около него стояли лавки. В другом углу, бли
же к входной двери, -  деревянная кровать, куда на

день складывались постели и подушки членов се
мьи. Пространство за перегородкой против русской 
печи носило название «куть». В кути, кроме стола, 
очень часто ничего более не было, на стене висел 
шкаф или сделаны полки для посуды. Пространство 
между стеной и русской печью в кути называлось 
«запечек». Русские печи делались обычно глино
битными или же из сухого необожженного кирпи
ча. Нижняя часть, служащая основой печи (опечек), 
внизу имела отверстие, где с одной стороны скла
дывались ухват, клюка и прочие кухонные принад
лежности, с другой -  в запечке делалась перегород
ка -  помещались цыплята.

Горница по своему устройству такая же, как и 
изба: с русской печью, была разделена неполной 
перегородкой на 2 половины -  горницу и куть. В 
некоторых случаях русская печь заменялась «голан- 
кой» (голландкой -  ред.). Горница служила обычно 
местом приема гостей в большие праздники, для 
семейных торжеств (свадьба, крестины и пр.), а 
также приютом случайных проезжих. В такой гор
нице всегда можно было встретить деревянный ди
ван, стоящий у стены, около него круглый покры
тый скатертью стол, по углам небольшие столики
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«уголовички», в простенке между окнами по другой 
стене стол, покрытый скатертью или клеенкой. По 
ту и другую сторону дивана на табуретах «фигус», 
«филадер», «березка»; на окнах цветы -  «фуксы», 
«ерани», «табачка», «хрусталика» и др.

Передний угол горницы был занят рядом икон, 
украшенных бумажными цветами; к некоторым ико
нам была прикреплена на железке восковая свеча. 
В переднем углу можно было найти изображение 
Михаила Архангела, Георгия Победоносца и др. По 
стенам горницы, в простенках между окон, обычно 
близко одна от другой, в ряд или радиусами висели 
фотографии. Среди них большей частью члены се
мьи, побывавшие на военной службе, старые гене
ралы, иногда портрет бывшего императора Николая 
II и его семейства. Нередко можно было видеть на 
стене вправленное в рамку свидетельство об окон
чании церковно-приходской школы, а также фото
графии различных духовных лиц, в основном из 
бывшей администрации Посольского монастыря.

В некоторых случаях в одном из простенков 
между окнами висело зеркало или часы, причем по
следние чаще всего в нерабочем состоянии. В кути 
за перегородкой, а иногда и в самой горнице стоя
ла деревянная кровать, покрытая стеганым ватным 
одеялом, с несколькими туго набитыми пухом или 
пером подушками. Стены в горницах были оклее
ны обоями, иногда выкрашены масляной краской 
(иногда расписаны цветами или узорами). Полы 
встречались крашеные, но большей частью белые, 
посыпанные песком. Надо сказать, что посыпание 
пола (некрашеного) песком -  один из обычных 
способов, применяемых обитателями Посольского 
района для предохранения пола от загрязнения. По 
словам населения, раньше, когда краска была де
шевле, более доступна по стоимости, окраска пола 
горниц не считалась делом трудным, так же как и 
приобретение «полаз» (палазы -  половики -  ред.); 
в домах встречалось более всяких украшений, по
судный шкаф изобиловал посудой -  столовой и чай
ной, бывал и лишний самовар1.

Другим типом жилья являлась изба, разделен
ная перегородками на 4 части; почти в центре на
ходилась русская печь. При входе в избу через сени 
или прямо с крыльца, попадаешь сразу в часть, где 
ютится обычно вся семья — спит, пьет чай, ужина
ет, обедает. Иногда куть отделена от нее неполной 
перегородкой; бывает, что перегородка отсутствует.

1 Бородкина М. Рыбацкий быт..., с. 171-172.

Довольно широкий проход за печкой из кути ведет 
в маленькую угловую комнату -  спальницу. Осталь
ная часть избы, отделенная перегородкой как от 
спальницы, так и от избы, -  горницей2.

Бани почти везде делались «по-черному», т. е. 
вместо печи с трубой устраивалась печь -  каменка. 
Само строение делалось из бревен избушкой с од
ним маленьким оконцем, низким потолком и низ
кой дверью. По краям двух стен, под углом одна 
к другой, настилались лавки. От дверей налево 
ставились ушаты для горячей и холодной воды, на
право обычно делалась каменка. Она представляла 
собой свод из железных полос, укрепленных края
ми в необожженные кирпичи. На железо сверху и с 
боков накладывали булыжник -  мелкий и крупный, 
пот (под -  ред.) каменки выстилался также кирпи
чом. Внутри каменки накладывались дрова, дым из 
нее расходился по всей бане, сажа и копоть покры
вали потолок и стены. Выходом для дыма служи
ла приотворенная дверь. Когда камни накалялись, 
дров больше не подкладывали, дым выходил, и 
баня и вода нагревались раскаленными камнями 
каменки3.

В начале XX в. преобладающим типом жилых 
построек в русских селах стали срубные пятистен
ные дома. Так, например, в с. Хонхолой в 1909 г. 
было: пятистенных домов — 540, связевых— 142, че
тырехстенных -  64, городского типа -  14, зимовий
-  2504.

Богатые и зажиточные крестьяне, казаки, а в не
которых поселениях и средние крестьяне на усадь
бе строили зимовье5. Богатые крестьяне и казаки, 
занятые оптовой торговлей хлебом и скотом, имели 
связь с городом, что оказывало влияние на планиров
ку их домов. В селе появились одно- и двухэтажные 
дома с большим количеством жилых помещений и 
кладовых -  изба-связь с подклетом, восьмистенки 
и дома более сложной планировки, которые старо
жилы называли домом «по-городскому».

Первоначально избы рубили топором. Попереч
ные пилы появились только в 80-е гг. XIX в., а про
дольные -  лет на 10-15 позже, и то их было на все 
село 1—3 штуки6.

2 Там же, с. 174.

3 Там же.

4 НАРБ, ф. 69, on. 1, д. 40, л. 58-64.

5 Там же, ф. 55, on. 1, д. 6, л. 3.

6 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 192.
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Географические особенности определили воз
можность развития кочевого скотоводства в обшир
ных степных просторах Забайкалья и полукочевого 
скотоводства с сезонными кочевками между посто
янными зимними и летними поселениями в Пред
байкалье.

Пища, домашняя утварь. Байкальский регион 
относится к земледельческой зоне Сибири1, в кото
рой пищевая адаптация русских заключалась в вос
создании лучших достижений, сделанных в местах 
прежнего жительства до переселения за Урал, в их 
сохранении и развитии, а также частичном воспри
ятии опыта коренного населения2.

До развития русского земледелия в Сибири 
отсутствие собственной продовольственной базы 
и трудности с доставкой продуктов через горы 
и таежные леса вызывали перебои в снабжении. 
Первопроходцы и первопоселенцы сибирских 
земель нередко испытывали недостаток продо
вольствия. Это побуждало их активно включать 
в свой рацион продукты, которые употребляло 
местное население. Малочисленность в первые 
годы расселения русских женщин, являющихся 
основными носителями традиционных навыков 
кулинарии, по всей вероятности, способствовала 
усвоению местных приемов обработки и приго
товления продуктов. Указания на отход от тради
ционного питания содержатся во многих доку
ментах конца XVI -  XVII в.3

На первоначальном этапе освоения Сиби
ри большую роль играли новшества, связанные 
с включением в рацион переселенцев продуктов 
местной флоры и фауны (дикий лук — мангир, че
ремша, дикий чеснок, сарана и др., мясо диких жи
вотных и птиц). Лук, сарану, кипрей заготавливали 
на зиму, засаливая или засушивая. Продукты охо
ты и рыболовства играли в питании существенную 
роль. В пищу употребляли медвежатину, оленину, 
зайчатину, куропаток, гусей, различную рыбу (щук, 
карасей, осетров, стерлядь).

У местного населения были заимствованы спо
собы приготовления и хранения пищи, в частности 
сушение, или вяление, и квашение рыбы. От мест-

1 Липинская В. А. Адаптивно-адаптационные процессы в 
народной культуре питания русских // Традиционная пища как 
выражение этнического самосознания. -  М., 2001. -  С. 18-40.

2 Там же, с. 34.

3 Этнография русского крестьянства Сибири: XVII -  сере
дина XIX в. -  М.: Наука, 1981. -  С. 183.

Сабан

ного населения были восприняты основные спо
собы заготовления сушеной рыбы и ее названия. 
Юкола делалась, в основном, из щук и сигов. Из си
гов ее готовили следующим образом: целую рыбу, 
распластав, надрезали поперек и вялили на солнце; 
щуку только распластывали и вялили. Порсу делали 
из окуней и другой мелкой рыбы, т. е. сушили рыбу 
кусками, вместе с икрой. Порсу употребляли в по
сты для щей, как снядки (снетки-ред .) в России4.

Естественным было стремление крестьян вос
становить свою хлебно-мучную систему питания. 
Сначала хлеб доставляли в Сибирь из поморских 
уездов страны, поэтому русские переселенцы стра
дали от его недостатка. По мере развития полевод
ства основным продуктом питания становится ржа
ной хлеб. Ячмень, овес, горох, частично гречиху, 
рожь и пшеницу перемалывали на муку.

Русские принесли в Сибирь большое разно
образие хлебных изделий. Из кислого теста пекли 
блины, часто готовили шанеги (шаньги) — круглые 
лепешки, на которые клали начинку из другого те
ста, обычно ячменного. Пироги, как и вообще у рус
ских, были двух видов: из кислого теста, выпекав
шиеся на поду русской печи и называвшиеся подо
выми, и жареные -  «пряженные» на жире, из кисло
го или пресного теста. Обычно пироги начинялись 
различным мясом, овощами, ягодами, творогом, 
яйцами и пр. Наибольшей любовью пользовались 
пироги с рыбой, запеченной целиком (как на Евро
пейском Севере), пироги с черемухой, которую вы
сушивали и толкли или мололи в муку5. Повсемест-

4 Авдеева Е. А. Записки..., с. 16.

5 Этнография русского крестьянства..., с. 185.
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но русские пекли лепешки, сочни, оладьи, хлеб. В 
русской кулинарии было известно сочетание теста 
из различных сортов муки.

Из муки готовили жидкие блюда-болтушки, или 
зацирки (затирки), употреблявшиеся как похлебки,
-  и густые (саламату, или салму, -  заварную кашу из 
поджаренной муки), запаривая их в русской печи. 
Особенно полюбилась в Сибири саламата, ставшая 
блюдом праздничного стола. (Следует отметить, что 
в Вологодской области традиционную соломату го
товили на празднование окончания жатвы выходцы 
из западных губерний.) В XVI-XVII вв. повсюду в 
России употреблялось толокно, приготовленное из 
овсяной муки с водой. Любим был овсяный кисель, 
для приготовления которого заквашивали овсяную 
муку, разбавленную водой. Из гороховой муки де
лали кисель, не требовавший длительной заква
ски. В некоторых местностях в пищу употребляли 
жидкое ржаное тесто. В Восточной Сибири из него 
готовили горячий кисель, называвшийся «бурдук»'. 
Из цельных и дробленых зерен хлебных культур ва
рили традиционные русские каши.

Успехи полеводства в XVIII — начале XIX в. по
зволили воссоздать традиционную основу русской 
народной кулинарии с привычным соотношением 
растительных и животных продуктов, хотя доля 
мясных продуктов в питании населения региона 
была выше2. Продуктовая база расширялась путем 
акклиматизации новых овощных и садовых куль
тур. Для этого периода характерно преобладание 
традиционной русской кулинарии, превращение 
новаций в традиции и появление местных новаций. 
К середине XIX в. процесс адаптации системы пи
тания можно считать в основном завершенным, и 
в дальнейшем на созданной базе шло ее совершен
ствование и развитие.

Заметные успехи сделало и овощеводство. По
скольку в Сибирь прибывали выходцы из разных 
губерний страны, ассортимент культур стал раз
нообразнее. Как отмечала Е. Авдеева, овощи родят
ся изобильно, как-то: картофель, свекла, морковь, 
репа, редька, лук, пастернак, петрушка, сельдерей, 
укроп, чабер, шалфей, мята, зоря, салат разных ро
дов; дыни и арбузы сажали в парниках; огурцы ро
дились, но не в таком изобилии, как в России; уро
жай тыквы был довольно хорошим3. Постепенно, в

1 Этнография русского крестьянства..., с. 185.
2

Этнография русского крестьянства..., с. 199.

3 Авдеева Е. А. Записки..., с. 12.

течение XVIII в., в пищу входил картофель, кото
рый к началу XX в. добавляли почти во все блюда 
(первые, вторые, в смеси с другими продуктами, по
давали отдельно).

Репа и капуста являлись полевыми культурами. 
Репу добавляли в каши, начиняли ею пироги, паре
ную и печеную ели с суслом. Капусту солили или 
квасили на зиму.

Рубка капусты называлась капусткой. Когда ка
пуста срублена, привезена и приготовлена посуда 
для нее, то назначали день ее рубки. С вечера хо
дили к соседям просить сечек, а к знакомым -  звать 
на капустку. Утром собирались старухи обсекать 
капусту, которая делилась на разные сорта: белую, 
серую (которую квасят), пластинную (которую 
приготовляют для поста и постных дней, оставляя 
также кочаны на свежую) и шинкованную. Те, кто 
приходил на капустку, назывались капустницами. 
Приходя, все поздравляли хозяев с капусткой, как 
с праздником. И в самом деле: к этому дню вари
ли пиво (которое в Сибири славилось). Был хоро
ший обед; но лучшее кушанье готовилось к вечеру 
и было привилегированным блюдом дня: это пирог 
хлебальный, начиненный капустой с рублеными яй
цами4.

Со времени появления русских в Сибири в их 
рационе значительное место занимали продукты 
собирательства. Травы, корнеплодные и лукович
ные растения настолько вошли в быт, что их при
равнивали к овощам. В Иркутской губернии варили 
кашу из луковиц сараны. Осенью собирали и запа
сали на всю зиму кедровые орехи. Из них отжимали 
кедровое масло. В пищу шли все произраставшие 
съедобные ягоды: голубика, черника, морошка, 
брусника, земляника, клюква, черемуха, смороди
на, маховка, облепиха, шикша. Землянику, черему
ху сушили. Смородину, бруснику, клюкву, облепиху 
замораживали. Ягоды использовались как припра
вы к мясным и рыбным блюдам, как это было при
нято в кулинарии местных народов (эвенков).

Хотя система питания русских строилась на 
преобладании растительных продуктов, но более 
ценными и престижными считались продукты жи
вотного происхождения, в первую очередь мясные.

В Сибири мясные продукты были дешевле, чем 
в европейской части страны, мяса потребляли боль
ше. Это было связано не только с дешевизной про
дукта, но и в значительной мере с климатически

4 Там же, с. 77-78.
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ми условиями региона. Суровый климат требовал 
больше энергетических затрат, которые лучше все
го восполняла пища животного происхождения1.

Состав домашнего стада был практически схо
ден на всей территории страны, но соотношение 
выращиваемых пород животных значительно раз
личалось. Сложились довольно четкие ареалы пре
имущественного животноводства и соответственно 
употребления тех или иных продуктов. Конина не 
считалась съедобной. Однако ближайшие сосе
ди бурят из русских «ими не брезгуют, едят даже 
конину»2. Говядину ели повсюду, но особенно су
щественную роль она играла в северной зоне, где 
разведение крупного рогатого скота диктовалось 
потребностями полеводства. По мере продвижения 
картофеля активизировалось разведение свиней. По 
периферии русского расселения в соседстве с буря
тами предпочтение отдавали баранине, козлятине. 
Мясо оленей также шло в пищу. В небольшом коли
честве в хозяйствах держали домашнюю птицу.

По примеру бурят русские приготовляли сек
ту, т. е. варили кровь животного и, смешивая кро
вяной сверток с жиром, ели с таким же удоволь
ствием, как и буряты3. Н. М. Ядринцев отметил, 
что русские, подобно бурятам, убивая скотину, 
варили в котле начиненные кровью кишки и ели 
их4. От эвенков русские научились делать кровя
ную колбасу -  буюкшу (эвенк, «буюкшэ», «буюк- 
сэ»), (Этот термин до сих пор бытует у русского 
населения, живущего по соседству с эвенками.) Ее 
делали из тонких кишок, которые, промыв, выво
рачивали, наполняли кровью и перевязывали на 
концах, затем варили в кипятке или коптили над 
огнем5. Продукты домашнего скотоводства и пти
цеводства в некоторой мере пополнялись дичью, 
которую поставляла охота. В европейской части 
страны продукты охоты являлись лишь подспо
рьем в питании или ценились любителями, в Си
бири же они играли более существенную роль. В 
северной части региона нередко основная часть 
продовольствия добывалась промыслом.

1 Липинская В. А. Адаптивно-адаптационные процессы...,
с. 25.

2 ГАИО, ф. 293, on. I , д. 622, л. 5 об.

Щапов А. П. Историко-географические и этнологиче
ские заметки о сибирском населении // Собр. соч. Доп. том. -  
Иркутск: Вост.-Сиб. обл. изд-во, 1937.- С .  120.

4 Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы..., с. 194.

5 Шубин А. С. Эвенки Прибайкалья..., с. 125.

В кулинарную обработку шло мясо свежее (све
жина), соленое (солонина), вяленое (провислое) или 
копченое. Кроме мяса домашних животных -  скот
ского, употребляли продукты охоты -  зверину и ди
чину. Мясо отваривали, тушили, жарили. Подражая 
бурятам, русские научились искусно есть полусырое 
мясо из-под ножа, разрезая его у самых губ снизу, и 
нередко с «видом такой же кровожадности, какую 
обнаруживают при этом буряты»6. Казаки обыкно
венно «бросают целого барана в большой котел, 
скипятят кое-как -  и едят, сидя кругом, поджавши 
под себя ноги и по-бурятски же разрезывая куски 
мяса ножом у самого рта, под нижней губой»7.

Когда ссыльные поляки стали делать в верхо- 
ленских селах колбасы, то местные жители понача
лу «дивовались»8.

Сибиряки познакомились с чаем уже в XVIII в., 
который позднее стал одним из самых распро
страненных напитков в России. Не пили чай лишь 
старообрядцы, считавшие это грехом. С. П. Краше
нинников, переехав Байкал, обнаружил, что «жите
ли редкие квас держат, но все пьют чай, который в 
больших медяниках варят и, переходя друг к другу, 
по утрам пьют»9. М. Татаринов также отметил, что 
«забайкальские не точию братские, но и русские без 
чаю жить не могут -  легче терплют голод в хлебе, 
нежели без чаю день пробыть, а особливо кирпич
ной (чай кирпичной травяной же, токмо здавлен 
толстою доскою шириною более фута, длиной фута 
в два и более)»10.

В Сибири крестьяне обычно пользовались наи
более дешевым сортом чая, называемым кирпичным 
или карымским. Кирпичный чай имел вид доски 
длиной вершков 7, шириной 5, а толщиной в вер
шок. Целый кусок назывался кирпичом; листья его, 
когда разварятся, такие же, как и у обыкновенного 
чая, только гораздо больше; но в чае, который из
вестен под именем байхового, одни листья, а в кир
пичном -  целые ветки. Когда надо было употребить 
этот чай, то брали его кусок, смотря по количеству, 
сколько хотят приготовить; ставили чугунок в печь 
и, когда закипала вода, толкли чай и клали в кипя
ток, давали еще кипеть, потом клали коровьего мас

6 Щапов А. П. Историко-географические..., с. 120.

7 Там же.

8 Там же, с. 123.

9 С. П. Крашенинников в Сибири..., с. 71.

10 Описание о братских татарах...., с. 26; РГАДА, ф. 24, 
д. 70, л. 15.
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ла, соли и топленого молока. Когда все это хорошо 
уварится, разливали чумичкою в небольшие дере
вянные чашки и пили с хлебом, шаньгами и пиро
гами. «Говорят, что кирпичный чай очень здоров, и 
кто к нему привык, те предпочитают его лучшему 
байховому»1. В пост варили его с толчеными вместе 
со скорлупой кедровыми орехами и с толченым ко
нопляным семенем вместо молока2.

По свидетельству Е. А. Авдеевой, в Иркутске 
мало пили кирпичный чай. Он вывозился из Китая 
на большие суммы, и его пили татары, буряты и за
байкальские русские. Они так привыкли к нему, что 
он сделался для них необходим. Многие женщины 
съедали даже листья чая, или выварки, которые на
зывались шара3. А зеленый чай, привозившийся в 
брикетах, в которых чай был спрессован вместе с 
ветками, и ныне пользуется большой любовью как 
русского, так и бурятского населения Забайкалья, и 
пьется только с молоком.

Наряду с чаем в Китае закупали и употребляли 
в лечебных целях бадан (или бадьян -  горное рас
тение с сильным тонизирующим и вяжущим свой
ством). В XVII в. рыночная цена чая и бадана была 
очень велика и широким массам населения они 
были недоступны4.

Русское население употребляло тарасун. По
добно бурятам, русские «сидят арака» — делают 
вино, только не из кобыльего, а из коровьего моло
ка, но по всем правилам бурятского винокурения и 
со всеми бурятскими принадлежностями или ору
диями этого процесса, опять с усвоением и всех 
бурятских названий, относящихся к этому делу 
предметов5. К выпивке молочного вина в западных 
районах применялись выражения «архидачить» или 
«духорянить», связанный с обрядом вежливости -  
духоряном, соблюдавшимся западными бурятами в 
обязательном порядке6.

«Увидел, -  сообщает путешественник, оставивший 
свои впечатления от поездки по Ангаре в 1899 г. под 
псевдонимом Странник, -  домашние винокуренные 
заводы, т. е. перегонку хлеба на тарасун. Две чу
гунные чаши одинакового размера. В одной лежит

1 Авдеева Е. А. Записки..., с. 85-86.

2 Там же, с. 86.

3 Там же, с. 85.

4 Там же, с. 186.

5 Щапов А. П. Историко-географические..., с. 120.

6 Вяткина К. В. Очерки культуры и быта бурят. -  Л.: Наука.
Ленигр. отд-ние, 1969. -  С. 92.

рожь в зернах, другая покрыта сверху, из верхней 
чаши проведена одноколенная деревянная труба, 
опущенная одним концом в чугунный сосуд, на
зываемый “тангою”, который ставится в ушат, на
полненный льдом. Все щели, куда вставлена труба, 
с обоих концов замазываются глиной»7. Из пуда 
хлеба получалось ведро тарасуна, по вкусу напо
минающего горелый хлеб. Выкуривали тарасун 
от д. Суворовой до Балаганска. В течение года один 
дом выкуривал до 20 ведер. Одно ведро водки стои
ло 8 руб., 1 ведро тарасуна -  50 коп.8 И название 
продукта, и процесс изготовления явно заимствова
ны у бурятского населения. Только буряты выгоня
ли тарасун из молока, а не из зерна.

Рыба являлась одним из основных продуктов 
питания, поэтому было выработано много спосо
бов ее приготовления. Рыбу употребляли в пищу 
свежей, мороженой, соленой, квашеной, сушеной. 
Основные виды рыбы, добываемые в регионе, -  
таймень, сиг, линь, окунь, хариус, щука, карась, 
пескарь, язь, сорога, налим. Но главное продоволь
ствие Иркутска и его уездов составлял омуль. Все 
жители, богатые и бедные, любили эту рыбу и, ког
да привозили первый омуль, шли на берег покупать 
омулей, практически покупали все, в том числе и 
икру свежего засола9.

Из Баргузина и Ольхона привозили юколу и 
порсу; из Томска, хотя и в небольшом количестве, 
небольшую рыбку муксуны (муксун -  северная пре
сноводная рыба, родственная сигу -  ред.), суше
ную, ее подавали на закуску. Когда привозили из 
Томска осетров, то всякий, кто мог, заготовлял эту 
рыбу впрок дома, а хорошую соленую редко мож
но было достать в рыбном ряду. Летом привозили 
живых осетров, но они были недешевы, и потому 
его могли купить только богатые люди10. Из свежей 
рыбы варили уху, жарили ее, делали тельное (рыб
ный фарш).

На Ангаре, по сообщению Странника, «рыба 
ловится преимущественно белая -  стерлядь сюда 
не доходит -  как-то: таймень, ленок, а большей 
частью налим, с осени в громадном количестве 
добывается елец, который засаливается на зиму 
целыми ушатами, а также ельцовая икра, но толь
ко для того, чтобы есть эту рыбу, нужно здесь ро-

7 ГАИО. ф. 293, д. 837, л. И .

8 Там же, л. 11 об.

9 Авдеева Е. К. Записки..., с. 14.

10 Там же, с. 16.
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диться или прожить несколько лет, потому что на 
Ангаре, где бы вы зимою или весною не поехали
-  всюду встретите рыбу в квашеном виде, и каж
дая изба пропитана этим запахом, несмотря на то, 
что леса изобилуют в большом количестве такою 
птицею, как глухарь, тетеря или рябчик, крестья
не не запасаются, и встретить зимою в деревне за 
крестьянским столом птицу [можно редко], а тух
лая рыба везде и всюду Из ельцов приготовляют
ся, например, такие блюда: берут рыбу, толкут ее с 
костями и, сварив до густоты каши, употребляют в 
пищу, вместе с костями»1.

Иркутск и его уезды нельзя было назвать голод
ными. Там было все необходимое, кроме предметов 
роскоши. Довольно дороги в Иркутске были вещи, 
привозимые из России, потому что дорого стоил 
провоз; но человек достаточный мог иметь все: ва
ренье, обсахаренные плоды, сухие фрукты, вина; 
даже шампанское и ром в Иркутске не редкость, но 
все это было очень дорого. Зато было много вещей, 
которые довольно дешевы, особенно все нужное 
для домашнего продовольствия. В урожайные годы 
мука ржаная от 40 до 70 коп. за пуд; пшеничная хо
рошая от 1 руб. 60 коп. до 2 руб.; говядина от 2 до
3 руб. за пуд; масло коровье от 16 до 20 руб.; коно
пляное -  30 коп. за фунт; масло из кедровых орехов
1 руб. фунт; крупа ячменная от 2,5 до 3 руб. за пуд. 
Овес продавали не четвертями, а мешками; мешок, 
в котором около 3 четвериков, стоил 2 или 3 руб. 
Овощи продавали также мешками; мешок картофе
ля, с лишком два четверика, стоил 8 гривен и 1 руб., 
свеклы и моркови -  7 и 8 гривен, репы -  40 и 50 
коп.; сотня капусты -  4 руб. Масло коровье, коно
пляное и ореховое продавались безменами; безмен 
составлял 2 фунта с половиною2.

Простой народ весной лакомился березовым со
ком. Другое лакомство простого народа -  выжимки 
из кедровых орехов. Когда делали масло, остатки 
называли избоиной, продавали их фунтами или де
лали маленькие лепешечки и продавали по копейке, 
иногда и дороже. Сухую черемуху мололи мелко, 
обваривали кипятком, прибавляли сахар или мед и 
пекли с этой начинкой пироги. Еще было лакомство 
или, лучше сказать, забава: брали смолу с листвен
ницы, накладывали ее в горшок и ставили в легкий 
жар на несколько часов; вынув, остужали и прода
вали кусками и лепешками. Приготовленное таким

1 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 8об.
2

Авдеева Е. А. Записки..., с. 17-18.

образом называли серой и жевали, в основном жен
щины почти всех сословий; но в «хороших домах» 
стыдились жевать, особенно при посторонних3.

На базаре продавали крупу, орехи, бруснику, 
калачи, разных сортов булки, ржаной хлеб, сусло, 
варенное с брусникой и черемухой, разные при
пасы. Зимой женщины продавали замороженное 
молоко. Зимой, когда было лишнее молоко, кото
рое хотели сберечь, выливали парное в чистую ка
стрюлю, клали в него чистую лучину и выставля
ли на мороз. Через несколько часов оно замерзало; 
тогда вносили его в тепло, давали немного оттаять 
и за лучину вынимали из кастрюли; потом опять 
относили в холод и складывали в чистую кадушку, 
которую закрывали, чтобы молоко не выветрилось. 
Для употребления заносили в дом и оттаивали. Не 
только молоко, но и сливки можно было сохранять 
таким образом более месяца4. Этот способ хране
ния молока зимой бытует у сельского населения 
региона и в настоящее время. Молоко употребляли 
чаще сквашенным, из которого делали творог. В 
Иркутской губернии умели изготовлять большие 
сыры в творилах или сырниках, для чего в творог 
добавляли несколько сырых яиц и выдержива
ли его под гнетом5. Из молока получали сметану, 
сливки, масло.

В мясных рядах, кроме говядины, можно было 
всегда купить языки, студень и прочее, но бара
нины продавали очень мало, телятины не было; а 
если кому нужно, то покупали теленка и дома за
бивали. На зиму, в последних числах ноября, а ино
гда и раньше, в зависимости от осени, били гусей, 
уток, кур, индеек и, вычистив, замораживали каж
дую птицу порознь, складывали в кадки и засыпа
ли снегом. Птица сохранялась до апреля и дольше. 
Свинину и поросят всегда можно было купить на 
рынке; ветчину на рынках не продавали, а всякий 
заготавливал ее дома; иногда можно было купить 
ее и на дому. Погребов зеленных не было; все нуж
ное заготовляли с осени; не было булочников, и ни
где не пекли кренделей и хлебов, так называемых 
французских. На рынке продавали калачи обварные 
и простые булки, ржаной и пшеничный хлеб; но 
большей частью пекли все это дома. Весной и ле
том женщины продавали лук, редьку, березовый сок 
и ягоды, иногда картофельную муку, которая была

3 Там же, с. 18.

4 Там же, с. 19-20.

5 Этнография русского крестьянства..., с. 196.
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Русская каша

превосходного качества, масло конопляное, орехо
вое и ореховую избоину1.

В условиях сибирской зимы представлялось воз
можным проводить замораживание -  термическую 
обработку и консервацию продуктов с помощью хо
лода («засекание» во льду)2. Некоторые приемы за
мораживания русские заимствовали у народов Си
бири, а некоторые придумали сами (замораживание 
пельменей, молока).

В богатых домах все заготовлялось впрок, на 
год: мука, разные крупы, семя конопляное, орехи 
кедровые, брусника, масло коровье; на зиму заго
товляли солонину, капусту, огурцы, грузди, рыжики, 
отварные грибы, варенье разное, овощи, коренья; к 
лету приготовляли ветчину, рыбу, языки, говядину 
провисную. Делали свой солод3.

Буряты, живущие около Балаганска, привозили 
масло коровье; но его нужно было перетапливать 
для употребления, потому что они наливали его в 
кожаные мешки и пузыри (которые назывались чал- 
панами), и оттого оно имело дурной запах4.

По свидетельству князя Э. Э. Ухтомского, в За
байкалье не было своего масла. Везде, даже в де
ревнях, в ходу было так называемое томское масло, 
привозимое из Томской губернии; правда, буряты 
делали масло и привозили в небольшом количестве 
в города, но это бывало не всегда. То и другое масло 
отличалось горьким вкусом, что, вероятно, зависе

1 Авдеева Е. А. Записки..., с. 23.
2

Русские..., с. 369.

3 Авдеева Е. А. Записки..., с. 24.

4 Там же, с. 35.

ло отчасти от неряшливости приготовления (бурят
ское), отчасти от дальности и неудобства транспор
тировки (томское). Местные жители нисколько не 
замечали дурных качеств коровьего масла и вполне 
им довольствовались. Впрочем, большей частью в 
домашнем обиходе фигурировало скотское и бара
нье сало местного происхождения, только в горо
дах, под влиянием спроса более культурных обыва
телей из чиновников и офицеров, можно было до
стать сливочное масло, привозимое из ближайших 
к городам деревень5.

Из всех сортов жира предпочитали бараний. Из- 
за отсутствия специфического запаха мяса здешне
го барана жир его даже многими городскими жи
телями употреблялся вместо масла или в печении. 
Местное масло, как бурятское, так и монгольское, 
по своему приготовлению и вкусу, за небольшим 
исключением, было плохим. В особенности мон
гольское, которое, покупаясь русскими, требовало 
обязательной перетопки ради очистки. Для уни
чтожения же плохого запаха при перетопке бросали 
в растопленное масло ягоды облепихи, которая от
бивала скверный запах монгольского масла, а также 
придавала ему красивую желтую окраску6.

Лучшим по приготовлению считалось так 
называемое боргойское масло, которое буряты 
привозили из местности и улусов, находящих
ся в Боргойской степи (Селенгинский округ)7. 
Основными животными жирами, как и в XVII в., 
продолжали оставаться говяжье топленое сало и 
коровье масло.

Каждый праздник имел особые, присущие толь
ко ему черты. На праздник подавалась лучшая еда, 
имелись и специальные блюда. К Масленице варили 
пиво и делали хворосты; столы накрывали скатер
тями и уставляли конфетами, вареньями. Хворосты 
(род пирожного), как принадлежность Масленицы, 
были везде; всегда был готов самовар8.

В первые дни Поста пекли обварные крендели, 
сдобные калачи, пряники разных сортов. К празд
нику Воскресения Христова приготовлялись, бога
тый -  как хочет, а бедный -  как сможет; но в каждом 
доме пекли куличи, красили яйца, делали сыры9.

5 Путешествие по Забайкалью государя императора Нико
лая II (1890-1891 г.). -  Улан-Удэ, 1992. -  С. 22.

6 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 195.

7 Там же, с. 196.
о

Авдеева Е. А. Записки..., с. 68.

9 Там же, с. 70-71.
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Именины праздновали обыкновенно таким об
разом: утром пекли множество пирогов, сдобных, 
из простого теста, с вареньем, изюмом, черносли
вом, винными ягодами, с пшеном сорочинским (ри
сом-ред.), капустой, морковью и другими начинка
ми. Пироги рассылались по родственникам по 3-4; 
тем, у кого были маленькие дети, клали маленькие 
пироги по числу детей1.

По Ангаре встречались «маленькие и очень бед
ненькие деревни», главной пищей их жителей были 
чай, полусырой ржаной хлеб, картофель, изредка 
налим, щука2.

Интересные зарисовки оставил П. Ровинский, 
путешествуя по Тункинскому краю: «...утро как 
обычно началось чаем. Вокруг самовара наставле
ны были разные прикуски: саватейки (пирожки с 
вареньем), шаньги с черемуховой толчей (ватрушки, 
намазанные толченою черемухой), обварные дра
ные калачи (заварные бублики с надрезом кругом, 
отчего их раздирает) и пряженики (пирожки с мя
сом, обжаренные в масле). Одним словом, это уже 
был целый завтрак... Перед обедом, в виде закуски 
неизменный омуль, рыжички и тайменья икра, а за 
обедом, вместо европейских вин, красовались на
ливки на облепихе и моховой смородине. Из куша
ний самое лучшее было пельмени, приготовление 
которых составляет пробный камень хорошей хо
зяйки: маленькие, в оболочке из теста прозрачной, 
но чрезвычайно плотной, они поедаются в большом 
количестве, без бульона, с одним уксусом (преиму
щественно с китайским, вроде нашего пивного, он 
приближается несколько к сое)»3.

Познакомимся с особенностями питания забай
кальских казаков в конце XIX -  начале XX в. Пища, 
как и у других групп русского населения, готови
лась из мяса, крупы, овощей. На обед подавались 
мясные щи с добавлением гречневой или ячменной 
крупы, гречневая или ячменная каша с салом или 
молоком, иногда с маслом. Каша иногда заменялась 
жареным картофелем. Летом подавали простоква
шу или кислое молоко (род варенца без сахара). В 
праздники на обед -  похлебку из кишок или брю
шины с картофелем, жареное мясо. Весной перед 
отправкой на поле ели пшеничную или ячменную 
муку, замешанную в кипящей воде с салом, маслом 
или молоком (заваруха). Во время постов готови-

1 Авдеева Е. А. Записки..., с. 35.

2 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 15.

3 Ровинский П. Очерки Восточной С ибири..., с. 230.

Печь в крестьянской избе

ли щи с рыбой и крупой или порсой. Употребляли 
овсяный кисель, конопляное масло, тертую редьку, 
квас и картофель. Лакомством служили пареная (пе
ченая в печи) брюква и курсуны из дробленой че
ремухи. Курсуны напоминали круглые пряники. Их 
сушили на солнце и для запаса на зиму нанизывали 
связками на шнурки. Кроме этого, смолотая в муку 
сушеная черемуха использовалась для начинки пи
рожков. Одним из важных пищевых продуктов был 
кирпичный чай. Напиток готовили особым спосо
бом: заваренный в горшке кипятком толченый чай 
очищали от соринок и пленки, затем вновь и вновь 
зачерпывали ковшом и сливали. После этого в чай 
клали соль, приправляли маслом и вскипяченным 
молоком, иногда мукой, поджаренной на масле. Та
кая приправа называлась «затуран»4.

Этот способ приготовления чая явно заимство
ван у бурят, как и само слово затуран (бур. зута- 
раан).

Зажиточные тункинские крестьяне составляли 
большинство. Такой крестьянин ел хорошо и часто, 
пил чай -  дешевый, не оплаченный пошлиной — не 
менее 2 раз в день, а в праздник раз 5, брался за 
работу не ранее, как выпив с пяток чашек, непре
менно с «подбелкою» (т. е. с топленым молоком) и с 
лепешками или шанежками, нередко из пшеничной 
муки5.

Особенности питания наблюдались и у семей
ских. Их пища строго состояла из скоромной (мяс-

4 Константинов А. В., Константинова Н. Н. История За
байкалья..., с. 193.

5 Астырев Н. На таежных прогалинах..., с. 19.



530 Культура и быт народов Бурятии

ной) -  в мясоеды и постной -  в посты еды. Главным 
продуктом питания был яричный (ржаной) хлеб, 
пшеничный подавался по праздничным дням, в буд
ни -  только к чаю. В большом количестве употре
блялись картофель, капуста и другие овощи, осо
бенно осенью и зимой.

В мясоеды питание состояло из баранины, сви
нины, говядины, мяса диких коз и изюбров. Ели 
мясо жареным и тушеным, мясные щи (шти), суп, 
похлебку, саламат, яичницу на сале, молоко, масло, 
сметану, творог, простоквашу, картофель на масле, 
картофель с салом, пельмени, суп-лапшу с мясом, 
пирожки с печенью, студень и другие блюда. Упо
требление конского мяса считалось грехом из-за 
того, что копыта у коня не раздвоены.

По средам и пятницам, считающимися постны
ми днями, пища была скуднее: хлеб, блюда из муки 
(галушки, толокно), толченый картофель с конопля
ным маслом (бульбишня) или «в мундире» (с кожу
рой), капуста, постные щи, суп, ботвинья с луком, 
кисель, разные каши (гречневая, овсяная, просяная 
и др.).

В пост пекли пироги с луком, грибами, капу
стой, морковью, иногда с рыбой, лепешки с ягода
ми, конопляным маслом. Любили печь пироженни- 
ки (пирожки) с разной начинкой.

Бурдук изготовляли из пшеничных или ржаных 
отрубей, в них добавляли немного пшеничной муки, 
заквашивали на дрожжах, добавляли опару или те
сто, потом процеживали1.

Особенно обильной и вкусной была пища по 
праздникам: пирожки с мясом, пельмени, жареные 
поросята, лапша с мясом или молоком, картофель с 
мясом, яйца вареные, яичница, сдобная стряпня. Из 
рыбы особенно ценились омуль и кета.

Чай не пили: запрещали духовные пастыри. 
Вместо чая употребляли дикорастущие растения: 
бадан, иван-чай, брусничник, листья смородины, 
шульту (сердцевину березы), чагу (березовый на
рост), ревень и т. п. В 20-е гг. XX в. чай «с забел
кою» пили уже многие, готовили также ботвинью и 
квас. Пить вино и водку семейские считали грехом, 
но по праздникам все же употребляли2.

Жителям региона, вероятно, были знакомы про
дукты, закуски и вина, свойственные кухне пред
ставителей более обеспеченных слоев. Об этом мы

можем судить по документу, найденному в НАРБ3. 
В нем приводится перечень продуктов, которые 
необходимо заготовить для приема цесаревича 
Николая (будущего императора Николая II), когда 
он будет проезжать от станции Карагановской до 
станции Боярской, во время своего путешествия в 
1890-1891 гг.

На каждом ночлеге по р. Шилка и по тракту до 
Кабанской необходимо было иметь хорошо откорм
ленного быка, хорошо отпоенного теленка (молоч
ного) или барашков, кур, цыплят, поросят или рыбу. 
На жаркое требовались индейки, цыплята, дичь 
(дикие утки и гуси, рябчики, куропатки), домашние 
утки, козуля, а также сливочное масло, сливки, сме
тана, молоко, творог, яйца, гречневая крупа, черный 
хлеб, капуста, лук, картофель, морковь, брюква, 
огурцы, петрушка, укроп, свекла, хрен, редька, ре
дис, салат и прочая зелень.

Помимо этого, на каждом сухопутном ночлеге 
(от Нерчинска до Кабанской) нужно было заготовить 
ветчину, солонину, шпик, макароны, рис, перловую, 
манную крупы, вермишель, сало, горчицу сарент- 
скую, сыр швейцарский, перец, лавровый лист, про
ванское масло, уксус, горчицу французскую, изюм, 
чернослив, миндаль горький и сладкий, грецкие 
орехи или фисташки, варенье, ваниль, корицу, кар
дамон, гвоздику, «мушкатный» орех, шафран, жела
тин, кошеники, сахар, трюфели, шампиньоны, спар
жу, горошек зеленый, сельдерей, пикули, капорцы, 
оливки, томаты, сою, анчоусы, селедку, фрукты в 
соку, фрукты сухие в сахаре, ананасы, дрожжи. На 
закуску нужны были: икра паюсная (Андреевская), 
сардины, страсбургский пирог, колбасы и ветчины, 
сыр швейцарский, омары. Необходимы были вина: 
марсалы, красное и белое вино, ром, ликер, мадера, 
водка: пшеничная, английская, горькая, кюммелю, 
водка очищенная (простая), шипучая вода (зель- 
терская, содовая, лимонад), чай, кофе4. Вероятно, 
в Сибирь часть названных продуктов завозилась 
купцами, что-то выращивалось и производилось на 
месте, но факт, что они были известны и потребля
лись определенной частью общества, скорее всего 
зажиточной.

Рассмотрим особо пищу русского населения, 
занимающегося промысловой деятельностью. 
Следует отметить, что даже в питании на промыс
ле мы видим сохранение основных традиций. Пре-

1 Очерки истории культуры Бурятии..., т. 1, с. 195.

2 Там же, с. 196.

3 НАРБ, ф. 270, on. 1, д. 79, л. 14-15.

4 Там же.
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жде всего это хлеб, который и охотники, и рыбаки 
обязательно брали с собой в угодья с таким рас
четом, чтобы его хватило до возвращения домой. 
Промысловики либо завозили с собой все необхо
димое для хлебопечения1, либо брали уже готовый 
хлеб2.

С. П. Крашенинников писал, что промыслови
ки, отправляясь зимой за соболями, брали на чело
века по 30 пудов ржаной и по одному пуду пшенич
ной муки, квашню с собой не брали, а делали на 
месте. В специальном берестяном сосуде -  бурде -  
хранили закваску, которую очень берегли, «потому 
что весь их харч в хлебе и в квасе состоит. А если 
накваса и гуща переведется, то многие от того за
немогают и умирают, понеже пресные хлебы есть 
принуждены бывают»3.

Наряду с традиционными продуктами и блюда
ми, русские охотники и рыбаки употребляли в пищу 
и воспринятые от коренных народов. При этом ин
новации можно разделить на 2 группы. К первой от
носятся снедь и блюда, воспринятые от автохтонных 
народов и широко употребляющиеся в пищу рус
ским населением. В них не прослеживается специ
фика питания в условиях промыслов. Видимо, в пи
щевой набор охотников и рыбаков они попали уже 
как часть местного варианта русской кухни в целом, 
и их заимствование не связано с промыслами. При
мером может служить арушень -  творог в виде ма
леньких лепешек, засушенный в печке, который 
употреблялся с чаем. Название схоже с бурятским 
арул, что может свидетельствовать о заимствовании 
этого продукта у бурят. А. Д. Батурин называет этот 
вид снеди в перечне основных продуктов, которые 
русские брали с собой на охоту в начале XX в.4

Во вторую группу входят те виды заимствован
ной пищи, которые, с одной стороны, приспосо
блены к приготовлению и употреблению именно в 
условиях охоты или рыбалки, а с другой -  не по
лучили широкого распространения в обычной кух
не, т. е. употребляются в основном только на про
мыслах. К таковым можно отнести расколотку (или 
строганину). Сыроедение замороженных продук
тов вошло в систему питания русских в Восточной 
Сибири в результате возникшего под влиянием не
благоприятных природных условий дефицита про

1 С. П. Крашенинников в С ибири..., с. 159-160.
2

Батурин А. Д. Соболиный промысел..., с. 107.

3 С. П. Крашенинников в С ибири..., с. 159.

4 Там же.

дуктов земледелия5. Отсутствие данного дефицита 
в Прибайкалье и нетрадиционность этого кушанья 
для русских, по всей видимости, и обусловили ред
кое употребление расколотки в домашних услови
ях. Однако в условиях зимней рыбалки это блюдо, 
фактически не требующее приготовления и снаб
жавшее организм необходимыми питательными ве
ществами, было довольно популярно.

У рыбаков Прибайкалья часть рыбы, в основном 
мелочь -  сорожина, окунь, шла на варю (щербу), бо
лее лучшая засаливалась. Надо сказать, что способ 
приготовления рыбы был довольно однообразным.

Щерба, состоящая только из воды и рыбы, слу
жила повседневной пищей членов артели. На про
мысле не было ни молока, ни овощей, ни сахара; 
хлеб был обычно ржаной, и лишь изредка домашние 
присылали из дома пшеничные калачи. Одним из 
лакомых блюд на рыбалке летом являлась жареная 
на «рожнах» рыба. Правда, употребление жареной 
рыбы было возможным лишь при хорошем улове, 
когда попадалось достаточное количество большой 
по размерам жирной рыбы. Обычно омуль и хари
ус засаливались рыбаками тут же, на промысле, и в 
первую очередь шли на продажу6.

Многообразие и богатство культуры русского 
народа нашли отражение и в таком предмете по
вседневного обихода, как утварь -  приспособлени
ях и посуде для хранения продуктов и приготовле
ния пищи.

В зависимости оттого, как и где готовили какое- 
либо блюдо -  варили, кипятили, жарили, солили, 
квасили, -  утварь делали из дерева, глины, металла 
или стекла.

Домашняя утварь, которая употреблялась в до
машнем обиходе сибирского крестьянина, не пред
ставляла чего-либо оригинального по сравнению с 
утварью русского крестьянина. Она лишь, вслед
ствие большей состоятельности первого, была бо
лее разнообразна. Самовар -  редко один -  необхо
димая вещь в хозяйстве, тарелки стеклянные, кув
шины, стаканы, фаянсовые миски, тарелки, графи
ны, рюмки, стальные ножи, вилки, подносы; можно 
было встретить сахарницы, серебряные ложки, ча
рочки и т. п.7

5 Липинская В. А. Адаптивно-адаптационные процессы.
с. 22.

6 Бородкина М. Рыбацкий быт в Прибайкалье (Посоль
ский район) // СЖС. -  1926. -  Вып. 1 (5). -  С. 185.

7 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 184.
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Бытовые предметы

Состав и количество посуды зависели от на
правления хозяйства, численности и благосостоя
ния семьи. Большое место в хозяйстве занимала 
утварь, служащая для переработки и хранения про
дуктов: ступы, ручные мельницы, кадушки, сельни- 
цы, «бочки и ведра для воды, корытце и сечка ... ко
телок, лопата, лагуны и ковшик, чугунный котел ... 
деревянный торсук (бурят, төөрсэг -  крынка) для 
пива и кваса»1, значительно меньший удельный вес 
имела кухонная и столовая посуда.

Почти вся утварь и посуда изготавливались са
мими крестьянами из дерева, бересты, реже глины. 
Чугунная и медная посуда (чугуны, сковороды, 
медные ковши, самовары и пр.), фаянсовая и сте
клянная покупались.

Одежда. Основу костюма русского населения 
Прибайкалья составляли традиционные для всей

1 Молодых И. А., Кулаков П. Е. Труды..., с. 185.

России виды одежды, принесенные сюда из мест 
выхода переселенцев. Важную роль в развитии 
русского костюма на сибирской территории играли 
инновации, связанные с заимствованиями у абори
генных народов и носящие преимущественно ути
литарный характер. Показательно, что в результате 
народного творчества появились некоторые «сибир
ские» элементы костюма, неизвестные в России. В 
целом сложившееся в Сибири соотношение тради
ций и инноваций позволило русскому населению 
создать костюм, адаптированный к местным усло
виям.

Указом Петра I от 4 января 1700 г. было запре
щено ношение одежды старого покроя высшим 
классам общества. Вместо длиннополых тяжелых 
кафтанов мужчины стали носить короткие кафтаны 
с камзолами европейского фасона, короткие пан
талоны и длинные чулки. Старинные сарафаны и 
телогреи были заменены европейскими костюмами
-  широкими юбками на фижмах и лифами с пере
тянутой талией2.

В сибирских городах указ был получен в 1701 г. 
По указу от 6 апреля 1722 г., эти изменения (евро
пеизация) коснулись и крестьян. Если крестьянину 
нужно было быть в городе по торговым делам, он 
обязан был иметь указную одежду. Исключение до
пускалось только для старообрядцев, составлявших 
значительную часть сибирского крестьянства; им 
разрешалось носить старорусский костюм. «А рас
кольникам и бородачам, какого они звания ни были, 
носить же указное раскольническое платье, чтоб 
оные по тому во всех местах явны были... а имен
но: зипун со стоячим клееным козирем, ферези, 
однорядку с лежащим ожерельем...»3 Но они были 
обязаны платить «указные пошлины» и штраф, что 
составляло известную статью дохода правитель
ства. Указ от 1846 г. подтвердил указ Петра I4.

Состояние источниковой базы не позволяет 
детально рассмотреть сезонные виды одежды для 
всего изучаемого периода. Так, в XVIII в. ученые 
обращали внимание преимущественно на «экзо
тичность» костюмов аборигенного населения. Со
хранившиеся литературные данные XVIII -  начала

9
Проблемы изучения материальной культуры русского на

селения Сибири / Отв. ред. В. А. Александров. -  М.: Наука, 1974.
-  С. 76; Этнография русского крестьянства С ибири..., с. 164.

3 ~Цит. по: Проблемы изучения материальной культуры...,
с. 77.

4 Этнография русского крестьянства С ибири..., с. 166.



5 3 3

XX в. из-за краткости и разновременности дают 
возможность отметить лишь те или иные детали 
одежды мужского и женского русского населения 
определенного района, увидеть заимствованные у 
местного населения элементы одежды.

Основные черты русской народной одежды оста
вались неизменными на протяжении столетий и ме
нялись только в деталях. Многие названия одежды 
сохранялись вплоть до XIX в., другие исчезли либо 
утратили первоначальное значение. Специальными 
указами низшим сословиям запрещалось использо
вать те же ткани, цвета и формы одежды, которыми 
пользовались господствующие слои общества.

В перечне одежды, которую привозили в XVII в. 
из России, много аналогий в названиях с продолжав
шей бытовать в Сибири в XVIII-XIX вв. одеждой. 
В тобольских таможенных книгах за 1639-1695 гг. 
значатся: кафтаны льняные, сермяжные, бумаж
ные, шерстяные, бараньи, телятинные; балахоны 
льняные, шелковые; зипуны сермяжные, шерстя
ные; однорядки суконные; летники суконные; по
лукафтаны льняные, бумажные, сермяжные; шубы 
бараньи, суконные, киндячные; штаны холщовые, 
суконные; чекмени; епанчи; юбки суконные; сукма- 
ны женские; сарафаны льняные, крашенинные, сер
мяжные, шелковые; рубахи холщовые, крапивные, 
шелковые, гарусные; шапки стяженные, овчинные; 
колпаки; оторочки и верха шапочные киндячные, 
атласные, лятчинные, бархатные; подубрусники до- 
рогильные и одякуйные; чулки вязаные и суконные; 
сапоги телятинные, сафьяновые; башмаки сафьяно
вые, телятинные; коты телятинные, конинные, ба
раньи; ичетоги кожаные, сафьяновые1.

В дневниках С. П. Крашенинникова, в сочине
нии И. Г. Георги имеются отдельные указания на 
бытование в Сибири в XVIII в. элементов «древне
российской одежды»2. Из довольно ограниченных 
данных XVIII -  начала XIX в. можно предположить, 
что сохранение в Сибири старых форм одежды у 
русского населения обусловливалось широким рас
пространением старообрядчества, а чисто сибир
ская специфичность одежды порождалась, с одной 
стороны, усвоением русскими наиболее рацио
нальных форм одежды у аборигенного населения, 
а с другой -  распространением китайских тканей и 
различных мехов.

1 Этнография русского крестьянства..., с. 149-150.
2

С. П. Крашенинников в С ибири..., с. 54; Георги И. Г.
Описание..., ч. 4, с. 120-127.

Ж енская старообрядческая одеж да

И. Г. Георги рассматривал русскую народную 
одежду того времени как единый комплекс, распро
страненный в России повсеместно, поэтому писал 
о русской крестьянской одежде Сибири обобщенно: 
«...крестьяне имеют, все вообще, одеяние древнее 
российское, которое состоит из длинного, с бора
ми, зипуна, делаемого из сукна. Большею частию 
сермяжного, своего произведения, которое есть 
серо-беловатое, редко черное, так же холстинные 
балахоны»3. Правда, он различал у городского насе
ления верхнюю одежду богатых (из тонкого сукна 
летом и дорогого меха зимой) и бедных (из холсти
ны или китайки летом и овечий нагольный тулуп 
зимой).

О праздничной одежде старообрядцев Забай
калья писали декабристы. И. Д. Якушкин сообщал, 
что жители «по наружности... не сибиряки, а по-

о
Георги И. Г. О писание..., ч. 4, с. 128.
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хожие на подмосковных или ярославских поселян... 
Мужчины были в синих кафтанах, а женщины 
были в шелковых сарафанах и кокошниках, шитых 
золотом»1. А. Розен отмечал, что в воскресный день 
мужчины были одеты в суконные синие кафтаны, 
а женщины -  в шелковые душегрейки с собольими 
воротниками, в кокошниках (один лучше другого)2.

В. Паршин заметил некоторые отличия в одежде 
русского населения Киренского, Иркутского, Нер
чинского округов и старообрядцев Верхнеудинско
го округа. Старообрядцы сохраняли внешне обычаи 
старины: мужчины одевались в русский кафтан и 
волосы носили так же, как московские раскольни
ки, -  слегка подстригая одну верхушку на голове. 
Женщины носили сарафаны, на голову надевали 
высокие, обшитые позументом кички. Девушки 
украшали свои косы множеством лент, а голову -  
бисерной или узкой жемчужной повязкой. Русские 
жили в Нерчинском округе по соседству с бурятами 
и летом надевали бурятскую верхнюю одежду ергач

1 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина / 
Отв. ред. М. В. Н ечкин а.-М .: Изд-во АН СССР, 1951.- С .  124.

2
Записки бар. Розена // Отечественные записки. -  1876. -  

№ 4 . - С .  413.

и дыгым (дыгыл —ред.), а зимой — овчинные шубы и 
шинели из крестьянского сукна3.

В 1872 г., согласно А. П. Щапову, русские бабы, 
по примеру буряток, шили по-бурятски яргачи -  
козлиные или тарбаганьи шубы, у которых на груди 
нашиваются шелком разные узоры и передняя пола 
делалась шире исподней, при опоясывании накла
дывалась наверх другой полы. Застегивалась на 
боку шеи, так что пола покрывала грудь4.

Не совсем понятно, откуда было заимствовано 
слово ергач. Вероятно, оно было достаточно рас
пространено, поэтому авторы не считали нужным 
делать пояснения в текстах. В словаре местных за
байкальских слов, составленном Г. М. Осокиным, 
слово ерга переводится как оборванец с пометкой 
«китайское», а слово ергач -  поношенная доха (ме
ховая зимняя одежда)5. То есть, казалось бы, заим
ствованная у бурят зимняя одежда названа русски
ми китайским словом. А. Е. Аникин в этимологи
ческом словаре упоминает слово жиргак в русском 
диалекте в Казахстане в значении «одежда в виде 
плаща из кожи молодняка». По его мнению, форма 
ергач возникла у русских. У ительменов ергач -  это 
старая поношенная кухлянка, у алтайцев -  облез
шая, вытертая шуба6. Таким образом, слово ергак, 
ергач, яргак, яргач заимствовано у тюрок, а не у 
китайцев, и означает обыкновенную поношенную 
шубу.

Русские крестьяне Киренского округа по обра
зу жизни и внешне имели, по мнению В. Паршина, 
сходство с бурятами и эвенками, но женщины ходи
ли в сарафанах, юбках, повойниках и платках.

Праздничный наряд русских Иркутского округа 
«очень мил, прост и красив, хотя обилен излишнею 
яркостью и пестротой цветов в материях»7. Здесь но
сили сарафаны, обрисовывающие талию, холстин
ные рубашки с широкими сборенными рукавами, 
плотно схваченными у кисти, а поверх -  коротень
кую телогрейку; праздничную обувь -  башмаки, у 
щеголих -  алые сафьяновые, с белыми нитяными 
или бумажными чулками; рабочую обувь -  юфте
вые чарки. Мужская одежда простая и «покойная»:

3 Паршин В. Поездка в Забайкальский край ..., с. 30.

4 Щапов А. П. Историко-географические..., с. 119-120.

5 Осокин Г. М. На границе М онголии..., с. 283.

6 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалек
тов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палео
азиатских языков. -  М.; Новосибирск: Наука, 2000. -  С. 201.

7 Паршин В. П оездка..., с. 35.
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рабочая летняя -  зипун или армяк из крестьянского 
сукна; праздничная -  халат нанковый или китайча
тый. Зимой -  нагольный овчинный тулуп или шуба 
у богатых, крытая сукном среднего качества.

Щеголи предпочитали неизмеримой ширины 
плисовые шаровары, заправленные в голенища кун- 
гурских (фабричной работы из г. Кунгур -ред .)  или 
домашней работы сапог с подошвами и каблуками, 
подбитыми железными гвоздями; у парней было 
модно носить в одном ухе маленькую серьгу, а за 
пазухой халата -  кошелек из разноцветных шелко
вых лоскутов, украшенных шелковыми кисточка
ми1.

Губернский землемер А. Лосев в своем руко
писном сочинении (1819) привел ценные данные 
о мужской и женской одежде крестьян Иркутской 
губернии. Мужчины шили китайчатые сермяги и 
зипуны из серого и белого домотканого сукна, а не
которые -  из покупного синего и вишневого цветов. 
Зипуны шили с частыми борами, как и в городе, но 
более грубо. Зимой носили нагольные овчинные 
шубы, а в дорогу поверх шубы надевали зипун или 
армяк. Бедные крестьяне ходили в шойдонике, зи
пуне, обшитом сверху холстом2.

Среди женской одежды бытовали «дубасы», 
«юпки» из холста, окрашенного ольховой корой и 
сандалом, а по праздникам -  «дабовые и китайча
тые». Богатые носили «шелковые, тафтяные и вы
бойчатые» юбки и дубасы, «здесь вместо сарафанов 
носят телогрейки с юпками, повойники редко кто 
носит, а больше платками покрыты... девки употре
бляют фату или накидку из выбойки, а по праздни
кам и шелковые златотканые... назади приплетают 
в концы косы шелковые ленточки и кисти»3.

Имеется подробное описание одежды крестьян 
Нерчинских горных заводов. «Мужчины носят “иге- 
нели” с воротниками, на плечах лежащими, из сукна 
своей работы, круглые шапки и шляпы из шкурки, 
снятой с козьих голов, с ушами. Лаптей здешний 
крестьянин совсем не знает: богатые ходят в сапо
гах и “черках” (котах), а бедные -  в черках с шер
стяными чулками или полусапожках, у которых 
переда прикраиваются стрелками, а подошвы под 
пальцами заворачиваются, так называемыми “оло- 
чами”. Зимою носят “козлики” (шубы из козульих

1 Паршин В. Поездка..., с. 37.
2 «Лосев А. Проблемы изучения материальном культуры...,

с. 83.

3 Там же.

Ж енщины за ткацким станком

выделанных шкур), а на ногах барковые либо по
ловинчатые унты»4. «Женщины одеваются в весьма 
короткие душегрейки, кофты и шугайчики с юпка
ми, на головах носят платки или белые бумажные 
колпаки. По праздникам обуваются в башмаки с 
нитяными либо шерстяными чулками; в будние дни 
ходят в черках с шерстяными чулками, а в работе 
около дома -  босые»5.

Чрезвычайно интересные сведения о женской 
одежде 1-й трети XIX в. в Иркутской губернии со
держатся в книге Е. А. Авдеевой. Так, жители Ир
кутска почти все брили бороды и стригли волосы, 
не носили русских кафтанов, и даже «черный на
род» носил летом халаты, а зимой тулупы, крытые 
китайкой или нанкой; летом -  круглые шляпы и 
картузы, а зимой шапки и меховые картузы. От
личительным нарядом женщин низших сословий 
было покрывало, которое они называли накидкою. 
Накидки были в основном ситцевые; носили и ка- 
наватные, с золотом. Многие стыдились выйти из 
дому без накидки. Обыкновенную одежду женщин 
из простого народа составляли: рубашки с широки
ми рукавами и узенькими запястьями (у пожилых 
женщин у рубашек был высокий ворот и широкий 
воротник), юпка (юбка) и душегрейка, или шушун. 
Шушуны были различных покроев. Голову повязы-

4 Злобин Ф. Взгляд на Даурию и в особенности на Нерчин- 
ские горные заводы // Сибирский вестник. -  1823. -  Ч. 1. -  С. 35.

5 Там же, с. 35.
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Тканные пояса семейских

вали платком. Прежде все купчихи носили юбки и 
кофты, а на головах платки; платки были парчовые, 
глазетовые, тканые, с золотыми каймами, шитые 
золотом, битью, канителью (бывали платки стои
мостью 150 руб.), богатые и бедные дома носили 
бумажные вязаные колпаки. В начале XIX в. все мо
лодые женщины, купчихи, одевались точно так же, 
как и в столице1.

Н. И. Кашин, работавший врачом в Забайкалье, 
оставил интересный материал о том, как одевались 
в казачьих станицах. Он сообщал, что в станицах 
по р. Уров шили рубахи из посконного и льняного 
домотканого холста, носили юпки и душегрейки, а 
в качестве верхней одежды -  суконный халат, сер
мягу, ергач, или овчинную шубу1.

Широко использовалась одежда из крестьянско
го сукна. В 1-й половине XIX в. в быт прочно вошла 
повседневная одежда из дабы, а праздничная -  из 
дорогих покупных материй -  ситца и шелка. При
обретать русские фабричные ткани и привозные 
из-за рубежа стало выгоднее, чем изготавливать их 
самим, но традиционный покрой одежды у русских 
сохранялся стойко. Если в одежде народов Байкаль
ского региона на протяжении XVIII в. преобладали

1 Авдеева Е. А. Записки..., с. 9-10.

2 Кашин Н. И. Эпидемические болезни по реке Уров // 
АГО, р. 58, №  10.

традиционные типы, то влияние русских на одежду 
коренных жителей значительно усилилось со 2-й 
половины XVIII -  1-й половины XIX в. По данным
С. Д. Дрентеля, казаки шили дохи из барсучьих 
шкур шерстью наружу и шубы из шкур хорька и 
зайца; на крестьянский полушубок шло 22-25 шку
рок тарбагана3.

В 1871 г. известный ученый П. Ровинский дал 
характеристику русской одежды, бытовавшей на 
Ангаре и Лене. По его мнению, на Ангаре «в костю
ме жителей не было ничего особенного, резкого. У 
мужчин синяя дабовая рубашка, с отложным ворот
ником и с разрезом посредине груди; сверху у лю
дей побогаче -  белый “лабашак” -  кафтан из грубой 
пеньковой ткани на шерстяной основе, воротник 
обложен черным плисом, а углы расшиты разноц
ветными нитками; весь материал, из которого он 
сделан, покупной; или “балахон” -  тот же кафтан 
из домашнего сукна, покрытый домашним же тол-

Семейские

3 Дрентель С. Очерк забайкальского быта и промыслов // 
Тр. ВЭО. -  1854. -  Т. 2. -  С. 80-90.
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стым редким холстом; или “однорядка” из домотка
ного сукна. На голове шляпа войлочная белая, серая 
или коричневая вроде татарской. Обувь -  покупные 
кожаные сапоги на мягкой подошве. Украшения 
молодых -  медный браслет на руках, называемый 
“бугак”»1. На Лене мужской костюм такой же.

«Женщины ходят в юбках, сверх того надевают 
“телогрей” -  род корсета, спереди он плотно обле
гает грудь, а сзади висит по спине, не доходит до 
поясницы; на ногах “черки” -  род высоких башма
ков или полуботинок»; «на Лене девушки в воскре
сенье на головах носят повязки из платка, концы 
спускают сзади, а верхняя часть головы открыта, 
коса спущена с заплетенным в конце пучком из раз
ноцветных лент. Замужние женщины одевают “шу
шун” -  это почти телогрей с воротником в четверть 
и более ширины, вроде пелеринки»2.

Из архивного документа 1899 г. следует, что 
«традиционные шебуры заменены романовскими 
шубами, бродни -  валенными сапогами» (речь идет 
о богатом с. Коновалово на Ангаре -  р е д .)3. В При- 
ангарье на рабочие нагольные шубы для предохра
нения их от сырости мужчины и женщины надевали 
холщовый «халат» свободного покроя с опояской4.

А. П. Щапов отмечал, что русские заимствовали 
у бурят выделывание пуговиц и корольков из раз
ных костей5.

В конце XIX -  начале XX в. в Приангарье (осо
бенно в Верхнем) широко распространилась шапка- 
т ат арка , круглая, сшитая из четырех клиньев тка
ни и подбитая снизу овчиной. Носили эту шапку в 
праздники, когда надевали бешмет.

В 1875 г. П. Ровинский, посетив Тунку, писал, 
что одежда тункинца представляла какую-то смесь 
русской с бурятской, женский костюм тот же, что и 
в городе, многие замужние не носили даже платков 
на головах6.

По данным И. А. Молодых и П. Е. Кулакова, как 
у «инородческого», так и у русского населения в 
глухих отдаленных от городов и трактов местностях 
преобладала натуральная форма хозяйства, обувь и

1 Ровинский П. Сообщение о поездке по Ангаре и Лене // 
Изв. СО РГО. -  1871. -  Т. II. -  № 3. -  С. 56.

" Там же.

3 ГАИО, ф. 293, on. 1, д. 837, л. 18 об.

4 Этнография русского крестьянства Сибири..., с. 161-162.

5 Щапов А. П. Историко-географические и этнологиче
ские заметки..., с. 120.

6 Ровинский П. Очерки Восточной С ибири..., с. 385.

Кокош ник

одежда производились из своих материалов: выдел
ка кож и изготовление обуви, производство холста 
и сукна. Из шерсти в Иркутской губернии катались 
войлоки и катанки или пимы. Для катанок лучшей 
шерстью считалась черная, белая же шла преиму
щественно на войлоки, чулки, рукавицы и пр.7

Интересный материал об одежде русского на
селения Тункинского края начала XX в. собрала Н. 
Удимова, член ВСОРГО. Она описала разные виды 
одежды с указанием материала и покроя, отмети
ла заимствования. Костюм тункинских крестьян 
был интересен еще и потому, что там до 1920-х гг. 
сохранялись (а вследствие дороговизны и мало
доступности мануфактуры приняли широкие раз
меры) старинные домашние промыслы -  прядение 
и ткачество. Чем ближе к железной дороге, к го
роду, тем меньше были распространены эти заня
тия (так, в с. Тунка, по наблюдениям Н. Удимовой, 
было только 2 ткацких станка -  красна). Но чем 
дальше в глубь Тункинской и Туранской котловин, 
тем они встречались все чаще. На краснах ткали 
посконный «холст». Посконь (коноплю) в Тункин- 
ском крае сеяли повсеместно до с. Туран. Выше

7 Молодых И. А., Кулаков II. Е. Труды..., с. 199-200, 202.
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(если считать по течению Иркута) она не вызрева
ла, вымерзала1.

Холст ткали разной ширины: обычный размер
-  «семуха» (7 четвертей) и «шестерик» (6 четвер
тей). Толстая пряжа шла на мешки, более тонкая -  
на верхнюю одежду, самая тонкая -  на столовое и 
носильное белье.

На краснах же ткали сукно из шерсти домаш
них овец. Иногда комбинировали посконные и 
шерстяные нитки и ткали полушерстяную мате
рию. «Своедельшына» -  материя своего производ
ства -  употреблялась для будничного платья. Для 
праздничных нарядов тункинцы покупали в лав
ке «сакин» (сатин), ситец, «памазёю» (бумазею), 
«рупчык» (бумажную диагональ), а раньше и плис, 
и «шендандабу», и «далембу» (материи, привозив
шиеся из Монголии), и «мунгольски шалка» (шел
ка). «Теперь сатин равен прежнему шелку»2.

Из домашнего холста шились: белье, запоны 
(передники), «работны брюки» и т. п. Из домашне
го сукна -  «куртики», «шынёлки», «скутки» (пор
тянки) и др. Из ситца и других покупных материй
-  «надевашки» (мужские рубахи), платья, сарафаны 
и головные уборы (в большинстве случаев).

Белье мужчины было несложным: оно состояло 
из нижней рубахи (ею часто служила старая верхняя 
рубаха) и «подштанников», или нижних штанов3.

Женское белье было немного сложнее. Оно со
стояло из рубахи (сорочки), «лифтика» и панталон 
(зимой).

«Лифтик» принадлежал, по-видимому, к позд
нейшим заимствованиям из города. Кроить научи
лись от городских. Кроился он обычно с вытачками и 
застежкой впереди или с левого бока. Лифчик, как и 
сорочка, иногда вышивался «в гладь». Но вышивать 
умели редко, и потому белье чаще не имело никаких 
украшений. Лифчик носили лишь девушки (начиная 
с 15-летнего возраста) и молодые женщины.

«Штаны» составляли почти необходимую 
часть зимнего туалета тункинской «девахи» или 
«молодухи», так как зимой им часто приходилось 
подолгу бывать на морозе, ездить верхом. (Быть 
может, здесь повлиял пример буряток, у которых 
длинные штаны являлись необходимой принад-

1 Удимова Н. К изучению одежды русских тункинцев (Из 
материалов Тункинской экспедиции ВСОРГО) // СЖС. -  1926. 
-В ы п . 1 (5 ) .- С .  204.

2 Там же.

3 Там же.

лежностью туалета.) Не носили их лишь самые 
бедные. Кроились панталоны длинными и узки
ми, как рейтузы, и почти натягивались на ноги. 
Застежка делалась на «касьмё» (тесьме). Шились 
«зимни штаны» из бумазеи. В отдельных семьях 
девушки надевали и летние панталоны из белого 
коленкора. Пожилые женщины и старухи панта
лон почти не носили.

Некоторые девушки носили и «нижны юбки». 
Их редко шили новые, а больше донашивали в ка
честве нижних старые юбки4.

Обычный домашний костюм тункинского муж
чины состоял из брюк и рубахи. Рабочие штаны ча
сто делались из «домотканины», праздничные -  из 
«рипису», «рупчыку», «шендандабы», а в старину
-  из плиса. Покрой брюк стариков отличался боль
шой шириной в верхней части. Это делалось путем 
вставки куска материи в нижнее полотнище. Этот 
фасон назывался «штаны са жопой» и встречался 
лишь у стариков.

Другой вид женского костюма -  это сарафан. 
Он состоял из двух частей: «подола» и «лифтика». 
Некоторые старухи перестали носить сарафаны, но, 
имея привычку к этой удобной и теплой одежде, они 
носили так называемый «телогреешный лифтик», т. е. 
лиф сарафана, надевающийся поверх юбки и коф
ты. Под сарафан надевали рубаху.

На шее носили «французски» (батистовые) 
платки, затыкая концы их за запон. Необходимо от
метить, что выходить на улицу без запона женщине 
считалось неприличным и в начале XX в.5

Обычная верхняя одежда тункинца -  это «гиынел- 
ка». Старинная шинелка кроилась длинной, до щико
лоток; шилась она без застежки и лишь подпоясыва
лась широким самотканым или «даленбовым» поя
сом. Для удобства при ходьбе правая пола затыкалась 
за пояс. Шинелка периода 1-й четверти XX в. была 
гораздо короче и имела застежку. Застежка сделана 
была так, что правая пола накладывалась на левую. 
Шинелка подпоясывалась широким поясом. Когда 
ехали в дальний путь, на пояс надевались деревян
ные ножны с двумя длинными ножами. Когда при
ходилось ехать куда-либо зимой, то на шинелку 
сверху надевалась березова шуба или доха. Березо
ва шуба -  это непокрытая, нагольная шуба из овчи
ны; доха шилась из собачины мехом кверху6.

4 Там же, с. 205-206.

5 Там же, с. 207.

6 Там же, с. 208.
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Зимой при выполнении домашних работ женщи
ны носили куртик или курмушку. Куртиком называ
лась коротенькая с небольшими клиньями или даже 
прямая курточка. Шилась она из домотканого сукна; 
иногда в куртике комбинировалась посконная нить с 
шерстяной. Куртик застегивался на левом боку. Кур- 
мушка отличалась от него тем, что она была длиннее 
и слегка подбита верблюжьей шерстью.

Отправляясь в гости зимой, тункинская кре
стьянка надевала шубу, которая обычно была широ
ка в подоле, очень длинна и тяжела. Она была под
бита беличьим или «ушканним» (заячьим) мехом, а 
иногда имела еще и подкладку. Шуба была покрыта 
какой-нибудь толстой бумажной материей темного 
цвета: черного, серого и др. Ворот у нее был обя
зательно меховой; обычно он спускался на грудь 
длинными концами. На вороте была чаще всего 
белка, иногда крашеная кошка под громким назва
нием «котика». Лишь в самой бедной семье мать не 
заботилась о том, чтоб у ее дочери была такая шуба 
годам к 15, чтоб после ее дать в приданое. Как пра
вило, она служила своей владелице всю жизнь, так 
как надевалась редко.

В начале XX в. тункинские девушки шили себе 
пальто на городской манер, со складками и пояском, 
но называли их по-прежнему курмами'.

Следует обратить внимание на то, что слово 
«курма», «курмушка» носит явно заимствованный 
характер. Хүрмэ в бурятском языке означает «курма, 
меховой жилет, надеваемый поверх шубы». В мон
гольском хурэм -  куртка. Скорее всего, само слово 
и реалия были заимствованы от соседей-монголов. 
А после буряты стали употреблять русский тер
мин. Буряты и сейчас используют русский термин 
«курмушка» применительно к подбитым овчиной 
курткам (например, кижингинские) и к меховым 
жилетам (джидинские). А в словаре говоров старо
обрядцев (семейских) Забайкалья слово «курма», 
«курмушка», «курмушечка» помещено с пометкой 
«устар.» и означает «женское легкое стеганое полу
пальто, отрезное по линии талии, со сборками или 
клиньями»2. По А. М. Селищеву, курмушка, или 
курма, -  короткая одежда вроде жакета с клинья
ми -  шилась из плиса3. У А. П. Щапова, со ссылкой

1 Удимова Н. К изучению одежды..., с. 209.
2 ~ Словарь говоров старообрядцев(семейских)Забайкалья/

Под ред. Т. Б. Ю мсуновой. -  Новосибирск, 1999. -  С. 235-236.
3 ~Селищев А. М. Забайкальские старообрядцы. Семей

ские. -  Иркутск: Изд. Гос. Иркут, ун-та, 1920. -  С. 7.

на священника Боголюбского, указано, что курма -  
тунгусская одежда до колен4.

Из верхней одежды тункинцев нужно отметить 
тэрлик. Это универсальная одежда, так как она слу
жила лицам того или другого пола и самых разноо
бразных возрастов. Ближе к монгольской границе, 
в Мондах, не было ни одной 8-летней девочки и 
ни одного старика, у которых бы не было тэрлика. 
Тэрлик -  это короткая, чуть ниже бедра, курточка. 
Книзу она расширялась, с боков были сделаны раз
резы в 1/4 аршина длиной. Рукав без обшлага, во
рот очень маленький, у правой полы сходящий на 
нет. Застежка была сделана на правом плече из трех 
маленьких металлических резных китайских пуго
вок: две на плече и одна на поле, на расстоянии 4-5 
вершков от подола. Тэрлик обычно шился из синей 
далембы и слегка простегивался шерстью5.

Рассмотрим термин «тэрлик» подробнее. Тер
мин и сама реалия были известны на Руси еще со 
2-й половины XV в. «Терлик» -  весьма распростра
ненная одежда, предназначенная в основном для 
верховой езды, была известна только среди знати и 
изготавливалась из дорогих тканей, имела пристеж
ной воротник и блестящие пуговицы. Надевали тер
лики и в других случаях. Для торжественных меро
приятий или повседневного ношения они шились 
длинными, а для верховой езды -  короткими (по
следние появились позже). Длинный терлик имелся 
в гардеробе Ивана Грозного. Особого покроя терли
ки отмечены как форма в армии Петра I. Носили их 
возницы, которые так и назывались -  терлиитикиь.

Реалия, как и само слово, являлась заимство
ванной. Название «терлик» пришло из тюркских 
языков, где слово tarlik обозначало вид куртки без 
рукавов. В казахском языке есть слово, схожее с 
терликом, -  terlik, имеющее значение «кошма под 
чепраком», т. е. большой кусок войлока, служащий 
потником под седлом.

Московская знать уже к середине XVIII в. пред
почла терликам новомодные европейские одежды, 
и слово постепенно стало выходить из употре
бления и забываться. Н. И. Костомаров, описывая 
терлик, отмечал, что особенности его покроя неиз
вестны, но что под ним, кажется, разумели то же,

4 Щапов А. П. Историко-этнографическая..., с. 479.

5 Удимова Н. К изучению одеж ды ..., с. 209.

6 Политковская Е. В. Как одевались в Москве и ее окрест
ностях в XVI—XVI11 веках. -  М.: Флинта; Наука, 2004. -  С. 51- 
52.
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что и под именем чуги, т. е. короткое платье для 
верховой езды1. Уже в XVIII-XIX вв., при тесном 
взаимодействии русских старожилов с бурятским 
населением, у которого тэрлиг представлял летнюю 
верхнюю одежду, шитую из дабы, чесучи, узорча
того или парчового шелка на подкладке из бязи, по
лотна, ситца, русскими был вновь заимствован этот 
вид верхней одежды, но уже в других условиях и 
для других целей.

Обычным головным убором у тункинцев был 
покупной картуз. Зимой носили шапки самых раз
нообразных фасонов: меховые круглые, покрытые 
«товаром», обыкновенные с двумя «кондырями» и 
ушами, папахи и, наконец, торсык. Торсык -  это 
«мунгольска шапка», которая раньше покупалась 
в Монголии. Он был не сшит, а выкатан целиком 
из какого-то материала, вроде фетра. У него было 2 
ушка и 2 кондыря (козырька): один спереди и один 
сзади. Кондыри и ушки подбивались мехом. Торсык 
иногда богато украшался вышивкой, а если ее не 
было, то непременно присутствовала яркая «лен
да» (лента) или «пузумент», положенный вокруг 
тульи. Обязательной также являлась «коса» -  длин
ная кисть из ярких шелковых нитей (длиной 20 см), 
спускающаяся с макушки2. Как видим, еще одним 
заимствованием у монголов является как сама шап
ка торсык, так и термин. В бурятском языке тоор- 
сэг означает монгольскую шапку, тоорцог в мон
гольском -  ермолку3.

Во время сенокоса все мужчины во избежание 
солнечного удара носили на голове белые женские 
платки, которые они надевали «взать концы», пре
дохраняя этим уши от укусов насекомых. Обычно 
платок -  атрибут женской одежды. Носили его все 
от мала до велика. Маленьким девочкам платок, 
сложенный треугольником, надевался широкой 
стороной на лоб, затем концы обертывались вокруг 
шеи и завязывались сзади. Девушки носили платок 
назад концами, а когда выходили на улицу, надевали 
вперед концами. Старухи ходили в повойниках4.

Обычной обувью тункинцев были унты, за
имствованные у бурят. Унты шили из качеричины

1 Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорус
ского народа: утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, 
нравы, обряды, прием гостей. -  М.: Экономика, 1993. -  С. 93.

2
Удимова Н. К изучению одеж ды ..., с. 209.

3 Монгольско-русский словарь / Под общ. ред. А. Лувсандэн- 
дэва. -  М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1957. -  С. 410.

4 Удимова Н. К изучению одеж ды ..., с. 209.

(телячьей шкуры) (кашарйк, качарйк — теленок по 
второму году -  термин, заимствованный у бурят -  
ред.) мехом вверх. Они доходили до подколенка: 
мех иногда отворачивался сверху на голяшке. Унты 
шили бурятки, за что им платили табаком. (Раньше 
они шились из плиса.) Унты носили все. Следует 
упомянуть обыкновенные покупные сапоги у муж
чин и чирки у женщин. Праздничная обувь женщин
-  ботинки: их не было у редкой девочки-подростка 
(о взрослых нечего и говорить). Заслуживает вни
мания охотничья обувь -  камасы. Они покупались 
у бурят готовыми или их шили те же буряты из «ла
пок» дикого козла -  гурана. Камасы были выше ун
тов, но сшиты так же. В них имелась подкладка из 
холста5.

Русскими были усвоены наиболее рациональ
ные типы одежды местного населения. У эвенков 
они переняли обувь и охотничий костюм. В част
ности, русские промысловики иногда имели верх
нюю одежду с капюшоном — камлейку, сшитую из 
рыбьих или китовых кишок и украшенную тонкими 
ремешками или выделанную из оленьей или лоси
ной кожи. Камлейки шили ниже колен. Они были 
удобной недорогой одеждой, предохраняющей от 
ветра и сырой погоды6. А. А. Лебедева пишет, что 
эта одежда была заимствована русскими от тунгу
сов, якутов, юкагиров на Колыме и в Ленском крае7. 
Вероятнее всего, в Прибайкалье она завозилась 
купцами8. Правда, И. Булычев отмечал, что одежда 
русских мужчин в Ленском крае сходна с меховой 
одеждой тунгусов, называемой камлейкой, которую 
носили поверх домашнего платья, сшитого из тка
ни9. Но, скорее всего, и эвенками она заимствована 
тоже. В целом на составе верхней одежды рыбаков 
и охотников взаимодействие с коренными народами 
отразилось слабо. Уже в конце XIX в. промыслови
ки использовали вещи, сшитые из фабричного сук
на. Более интересен для выявления заимствованных 
форм набор обуви, использовавшейся промыслови
ками в различных погодных и промысловых усло
виях. Это -  олочи, уледи, ончуры (анчуры).

Олочи -  мягкая, сшитая жилами из сыромят
ной кожи обувь с короткой голяшкой, разрезанной

5 Там же, с. 210.

6 Этнография русского крестьянства С ибири..., с. 157.

7 Там же, с. 155.
О

Авдеева Е. А. Записки..., с. 146.

9 Булычев И. Путешествие по Восточной Сибири // Зап. 
СО РГО. -  Кн. I. 1856.- С .  67.
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сбоку. Слово «олочи» имеет эвенкийское проис
хождение1. Однако А. Д. Батурин пишет, что оло
чи русские промысловики покупали у «заморских» 
(ольхонских -ред .)  бурят, приезжавших рыбачить в 
Подлеморье2.

Уледи использовались только для ходьбы на 
лыжах. Они представляли собой поршневую обувь 
с поднятым носком и разрезанной сбоку короткой 
голяшкой. Шились уледи из оленьих камусов мехом 
наружу, при этом ворс был направлен к носку. Рус
ские приобретали эту обувь у эвенков3.

М. Бородкина дает описание еще одного вида 
обуви -  анчур. Анчуры -  меховая обувь из шкур кон
ских ног, подошва из сыромяти4. Сообщается, что в 
анчурах, в отличие от уледей, можно было стоять на 
крутом склоне заснеженной горы5. Видимо, их по
дошва была сшита не из сыромятной кожи, которая 
скользит по снегу. Возможно, анчуры русских охот
ников аналогичны эвенкийским һэмчурэ (кэмчурэ, 
омчурэл, эмчурэ) -  короткой промысловой обуви, 
которую шили из оленьих камусов мехом наружу. 
Подошва у кэмчурэ выкраивалась несколько боль
ше ступни и для пешей охоты пришивалась мехом 
наружу, для лыжной -  мехом внутрь. Русское насе
ление называло их хомчурами6. Вероятно, кэмчурэ

1 Василевич Г. М. Типы обуви народов Сибири // СМАЭ.
-  1963.- Т .  2 1 .- С .  20.

2
Батурин А. Д. Соболиный промысел..., с. 108.

3 Там же.

4 Бородкина М. Очерки хозяйственной жизни Баргузин
ского края (опыт составления экономического календаря) // 
Очерки по изучению Прибайкалья. -  Иркутск, 1926. -  С. 31.

5 Там же, с. 23.

6 Василевич Г. М. Производственный костюм эвенков

и анчуры являются одним и тем же видом обуви, 
поскольку анчуры с подошвой мехом наружу и вор
сом, направленным назад, позволяли стоять на за
снеженном склоне горы. Таким образом, у русских 
охотников бытовали заимствованные у эвенков ан
чуры, сшитые из камусов, как с сыромятной, так и 
с камусной, мехом наружу, подошвой, ворс которой 
был направлен назад и препятствовал скольжению. 
(Интересно, что в русских говорах Приамурья упо
требляется слово «анчуреи» -  меховая обувь без 
голенищ, сшитая из отдельных шкурок, снятых со 
звериных лап. А. М. Певнов считает, что заимство
вание из эвенкийского произошло в Забайкалье, по
скольку именно забайкальские говоры легли в осно
ву русских говоров Приамурья7.)

Следовательно, русские заимствовали целый 
набор обуви у коренного населения: как кожаной, 
так и меховой, в том числе из меха диких живот
ных, прежде не характерной для русской культуры. 
Одни виды обуви были приспособлены для пешей 
ходьбы, другие -  для лыж. Общим для них являлась 
короткая голяшка, что присуще производственной 
обуви эвенков. Часто короткая голяшка имела раз
рез сбоку. Маленькая длина и разрез голяшки об
легчали сушку обуви в походных условиях. Носили 
такую обувь, заправляя под брюки, штанины кото
рых внизу перевязывались, что защищало от попа
дания снега.

Нижней и Подкаменной Тунгусок как исторический источник // 
Одежда народов Сибири. -  Л., 1970. -  С. 155-156.

1 Певнов А. М. О некоторых названиях обуви в языках 
Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока // Проблемы 
историко-культурных связей народов Дальнего Востока: сб. 
науч. ст. -  Владивосток, 1989.- С .  115.



Заключение

Формирование бурятских территорий в Сиби
ри -  это результат сложных процессов смены 

основных мировых систем и центров. Доминирова
ние в основных мировых системообразующих цен
трах кочевых сообществ, существовавших прак
тически полтора тысячелетия, завершилось распа
дом Монгольской империи. Огромная территория 
основного расположения монгольских народов 
стала предметом разделения в сферах интересов 
новых государств и сообществ, а инерция распада 
обладала слишком большой мощностью, не позво
лившей определиться новому лидирующему поли
тическому центру монгольской кочевой цивилиза
ции. Эта «роковая» характеристика децентрализа
ции и деградации монгольской мировой системы 
осталась только мотивом горьких сожалений, ми
фов и рапсодий. Реальностью стала ожесточенная 
борьба разных внутригосударственных межпле
менных объединений за лидирующее положение в 
Великой степи, окончательно истощившая остатки 
былого могущества империи. Сформировавшееся 
мощное маньчжурское государство, используя эти 
системные противоречия, сумело утвердить свое 
положение в монгольском мире и, применяя древ
нее правило управления миром, обратило противо
речия конкурентов в свою пользу. В этих условиях 
эволюция распада монгольского сообщества при

обрела необратимый характер: усилились центро
бежные тенденции, значительная часть территорий, 
даже не заявляя автономий, стала самостоятельно 
распоряжаться собственными ресурсами. Террито
рии северных окраин монгольского мира вслед за 
усилением ойратских политических объединений 
приобрели устойчивую тенденцию к самоопреде
лению в рамках новых геополитических координат. 
Появление халхаских и бурятских самостоятель
ных младоэтнических образований, тяготеющих к 
разным полюсам новых центров мировых сил, до
вершило общую картину в новой конфигурации 
внутриполитического размежевания монгольских 
народов и государств.

Усиление маньчжурского давления на терри
торию монгольских государств, аннексия значи
тельного пространства, небывалое продвижение 
в Центральную Азию вызвали стремление к осво
бодительному движению, серию драматичных 
столкновений, битв и сражений, еще плохо пропи
санных в российской историографии. Раздроблен
ность монгольского мира, умелое дипломатическое 
маневрирование маньчжурского руководства, его 
выверенная стратегия и тактика позволили опреде
литься новым доминионам Азии. В этих условиях 
окраинные этносы были вынуждены искать новые 
выходы из сложившихся исторических тупиков. В
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сложной политической коллизии наметились новые 
пути, которым было суждено стать магистральной 
перспективой, определившей судьбы народов мон
гольского мира.

Продвижение казаков в сибирское простран
ство, в начальный период носившее спонтанный и 
стихийный характер, в течение короткого времени 
приобрело форму продуманной политики освое
ния Российским государством громадной террито
рии. Не останавливаясь на оценке и деталях этого 
сложнейшего государствообразующего процесса, 
отметим, что присоединение Восточной Сибири, 
включавшей обширные земли «братских народов», 
было сложным и неоднозначным, однако поступа
тельным и восходящим. Присоединение террито
рии этнической Бурятии к России шло в течение 
целого столетия. Несмотря на разнообразие мето
дов расширения границ Российского государства, 
изобиловавших и силовыми, и колонизационными 
мерами, исследователи приходят к выводу, что бу
ряты не были завоеванным народом. В сложных 
условиях геополитических перераспределений во
2-й половине XVII в. бурятский народ сделал само
стоятельный исторический выбор, определив свое 
развитие в рамках Российского государства.

Предбайкальскую часть территории бурят при
соединяли к России казачьи отряды, которые шли 
из Енисейска и Красноярска вместе со стрельцами, 
промышленными и торговыми людьми. В конце 
1640-х гг. в Восточное Забайкалье и Приамурье 
двинулись отряды Пояркова и Хабарова из Якутии. 
На восточной окраине бурятской земли в 1658 г. 
был сооружен Нерчинский острог. В 1665 г. на р. 
Селенга, против устья р. Чикой был заложен Селен
гинский острог, а в устье р. Уда установлено Удин- 
ское зимовье, положившее начало острогу и затем 
г. Верхнеудинску (ныне г. Улан-Удэ).

Рядом с бурятами были расселены монгольские 
группы табангутов, которые кочевали в бассейне р. 
Селенга, доходя до Еравнинских озер. Табангутские 
тайши долго и упорно сопротивлялись принятию 
русского подданства. В нескольких сражениях их 
отряды были разбиты. В создавшейся обстановке 
тайши сочли для себя наиболее выгодным заклю
чить с русским послом Ф. Головиным договор о пе
реходе их в русское подданство. 10 января 1689 г. 5 
тайшей табангутов дали шерть (присягу) «О вечном 
оных тайшей подданстве русскому престолу».

Созданные на территории Забайкалья Удин- 
ский, Селенгинский, Баргузинский, Нерчинский 
и другие остроги образовали сеть военных укре
плений, обеспечивших контроль над территорией

края. Но уже в скором времени эти остроги ста
ли административно-политическими и торгово- 
экономическими центрами. Возведение острогов, 
появление вокруг них заимок служилых людей и 
пашенных крестьян способствовали оживлению 
мирных торгово-меновых и бытовых отношений 
между бурятами и русскими. Складывание мирно
го диалога с бурятским населением, усиление ком- 
плиментарности, а также взаимное проникновение 
культур фактически определило волю народов и 
завершило процесс присоединения Бурятии к Рос
сийскому государству. В развивавшемся геополи
тическом противостоянии в Восточной Азии опо
ра на складывавшиеся положительные отношения 
с местными этническими объединениями сыграла 
решающую роль.

До присоединения Забайкалья и Приамурья 
Российское государство пыталось установить с Ки
таем дипломатические отношения, направив туда
2 посольства, но безуспешно. Не было удачным 
и посольство 1675 г., возглавляемое Н. Спафари- 
ем. В 1685 г. войска цинского императора Канси 
численностью в 15 тыс. чел. при 100 полевых и 50 
осадных орудиях атаковали одно из русских укре
пленных поселений на Амуре -  городок Албазин с 
гарнизоном в 450 чел. при двух пушках. Численное 
превосходство в живой силе и артиллерии решило 
исход осады в пользу китайской армии. Албазин 
был окружен, и русские вынуждены были оставить 
городок.

Надо отметить, что русским вначале недостава
ло сведений о китайской действительности, а также 
знания китайского и маньчжурского языков, что 
явно затрудняло их деятельность. В 1689 г. в По
сольском приказе работали лишь переводчики мон
гольского языка.

В 1689 г. в Нерчинск выехало русское посоль
ство во главе с окольничим Федором Головиным. 
Трудные и долгие переговоры завершились в ав
густе 1689 г. заключением Нерчинского русско- 
китайского договора. Современная историография 
не склонна преувеличивать его значение из-за об
стоятельств, при которых он был заключен, но и в 
оценке смысла, вкладываемого сторонами при его 
подписании. Китай императора Канси фактически 
диктовал собственную волю Российскому государ
ству, ставя его в положение даннической зависимо
сти. И если бы свободная воля населения террито
рий не сделала выбор с ясным пониманием своей 
исторической судьбы, изменение сложившейся по
литической карты в Восточной Азии было бы не
избежно.
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Это обстоятельство позволило считать Нерчин
ский трактат первым русско-китайским договором, 
имевшим историческое значение для установления 
и развития взаимоотношений между двумя государ
ствами. Нерчинский договор определил протяжен
ность восточной границы России с Китаем, прохо
дившей на левом берегу р. Амур по р. Горбица, впа
дающей в р. Шилка, и Становому хребту; на правом 
берегу -  по р. Аргунь. Вопрос о западной части гра
ницы России с Китаем, точнее с Монголией, являв
шейся тогда составной частью Китая, оставался еще 
открытым. Установление границы к западу от устья 
Амура был отложено «до иного времени». Разреша
лась торговля между подданными России и Китая 
по проезжим грамотам. По Нерчинскому договору 
Российское правительство обязалось уничтожить в 
Албазине военные укрепления, что и было сделано, 
но само поселение сохранилось.

Буринский и Кяхтинский договоры 1727 г. за
фиксировали закрепление Забайкалья за Россией. 
Эти исторические вехи и завершили процесс при
соединения Бурятии к России. Усилилась охрана 
русско-китайской границы на всем ее протяжении. 
В 1731 г. вооруженные силы, расположенные в За
байкальском крае, состояли из пехотного полка, 
роты драгун и 5 тыс. бурятских и тунгусских кон
ников. Вместе с русскими буряты и тунгусы охра
няли пограничные земли, которые для них были 
«породными». Русский посол С. Владиславич- 
Рагузинский дал высокую оценку действиям бурят 
на пограничной службе.

Верной службой на границе русские, буряты и 
эвенки отвечали на указ царя Петра I, так они про
являли преданность России. В 1728 г. был издан 
Указ о выдаче 7 родам селенгинских и 11 родам 
хоринских бурят особых знамен «За прилежную 
службу». В 1764 г. были сформированы 4 бурят
ских казачьих полка по 6 сотен в каждом. Россий
ское государство уже тогда признавало бурят, счи
тавших себя подданными, верными гражданами 
общего отечества.

Следует отметить значение Кяхтинского трак
тата для установления и развития российско- 
китайских торгово-экономических отношений. 21 
октября 1727 г. договор был заключен, а 14 июня
1728 г. произошел обмен экземплярами договора на 
речке Кяхта, на южной границе Бурятии. Он расши
рил границы русско-китайской торговли, установил 
для нее правила и открыл торг не только в Китае, но 
и в Сибири. Россия по договору удержала за собой 
право посылать караваны в Пекин и в то же время 
приобрела для торговли 2 новых пункта: один на

речке Кяхта -  торговую слободу Кяхта, другой на 
речке Аргунь -  урочище Цурухайту.

Кяхтинский трактат содержал статью 5 о праве 
нахождения в Пекине Русской православной мис
сии, а также о праве на регулярный приезд в мис
сию православных священников из России.

После Нерчинского, Буринского, Кяхтинского 
договоров между Россией и Китаем были заключе
ны Айгунский (1858), Тяньцзинский (1858) и Пе
кинский (1860)договоры.

Присоединение Бурятии имело огромное значе
ние для Российского государства. В состав России 
вошла территория со значительным по тому времени 
населением, с огромными природными ресурсами. 
В процессе приращения Российского государства 
Сибирью, как предвидел великий русский ученый 
М. В. Ломоносов, немалая роль принадлежала на
селенной бурятами и эвенками Юго-Восточной Си
бири, т. е. Бурятии. Через нее открылся для России 
наиболее короткий и удобный путь в Приамурье и 
Приморье. Бурятия служила одной из баз освоения 
Приамурья.

Присоединение Бурятии к Российскому го
сударству определило его границы с Китаем и 
Монголией, расширив дипломатические, торгово- 
экономические и культурные связи с ними. Кроме 
того, Бурятия посредством культурных взаимос
вязей сыграла важную роль в развитии отноше
ний России с Тибетом, Индией и странами Юго- 
Восточной Азии. Благодаря Бурятии стало возмож
ным установление полномасштабных контактов 
с Востоком за счет взаимодействия с буддийской 
культурой и религией.

С вхождением Бурятии в состав России нача
лось совместное освоение богатств края усилиями 
русского, бурятского и эвенкийского народов, не
сравнимо ускорилось социально-экономическое 
развитие края.

Присоединение Бурятии к России имело исто
рическое значение для бурятского народа. В XVII в. 
монголоязычное население Предбайкалья не пред
ставляло собой единой нации, его консолидация 
только началась и была скорректирована появле
нием мощного экзогенного русского фактора, кото
рый способствовал зарождению и развитию бурят
ского этногенеза.

В течение длительного периода Российское го
сударство сохраняло бурятские административно
государственные ведомства и национальное само
управление.

В 1822 г. была проведена реформа управления 
в Сибири. Российским правительством по проекту
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М. М. Сперанского были утверждены «Учрежде
ния для управления сибирских губерний», «Устав 
об управлении инородцев» и другие законоположе
ния.

На основании «Устава» 1822 г. среди иркутских 
бурят были учреждены Аларская, Балаганская, 
Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская 
и Тункинская степные думы; среди забайкальских
-  Кударинская, Баргузинская, Селенгинская и Хо
ринская. В 1837 г. из Хоринского ведомства вы
делилось самостоятельное Агинское ведомство во 
главе со степной думой. Более крупные ведомства 
имели инородные управы, а родовые управления 
имелись во всех бурятских ведомствах. Особым ви
дом управления являлись сугланы. Они представ
ляли собой общественные собрания для обсужде
ния вопросов о сборах и повинностях, земельных 
делах и выборах должностных лиц.

В степной думе должности занимали главный 
родоначальник (тайша), 2 его помощника (в более 
населенных ведомствах), заседатели и головы. Они 
должны были вести учет населения, составлять ста
тистические сведения о количестве скота и посевов, 
о сенокошении, об урожае хлебов, производить рас
кладку денежных сборов и распределение повинно
стей внутри ведомства, учет приходов и расходов 
общественного имущества, к которому относились 
помещения степных дум, хлебные экономические 
магазины, почтовые станки, начальные училища. 
Думы ведали вопросами землепользования в своих 
ведомствах, рассматривали дела о калыме, долго
вых взысканиях, потравах посевов и покосов, мел
ких кражах. В центре их внимания находились во
просы вероисповедания, строительства дацанов, 
деятельности буддийских храмов, организации и 
работы учебных заведений, проблемы здравоохра
нения, соблюдения народных обычаев и традиций.

Таким образом, Российское государство не 
только сохраняло, но и совершенствовало местное 
самоуправление бурят. Бурятские ведомства во гла
ве со степными думами являлись самыми крупными 
административно-территориальными единицами, 
которые приравнивались к русским уездам. Степ
ные думы обладали достаточно широкими правами 
и полномочиями, чтобы решать основные вопросы 
жизни общества.

По «Уставу» за ними были закреплены в по
стоянное пользование места их кочевий, без разре
шения бурятских и эвенкийских родовых органов 
управления на этих землях русским крестьянам 
было запрещено самовольно селиться. О действен
ности этого запрета говорит тот факт, что до конца 
XIX в. почти вся долина Уды находилась во владе
ниях хоринских бурят, там существовало лишь не
сколько небольших русских сел.

Местным органам царской власти без особой 
надобности запрещалось вмешиваться в дела степ
ных дум, подведомственного им населения. Эта си
стема самоуправления просуществовала до конца
XIX в., и только новые цивилизационные уровни 
развития государства, потребности нового времени 
внесли коррективы в преобразование этого древне
го института управления в другие, так до конца и не 
раскрывшиеся формы.

С установлением государственных границ ра
нее совершавшиеся кочевания бурят в Монголию 
упорядочились и фактически прекратились. Усили
лось взаимное общение бурят различных племен и 
родов, знакомство с особенностями быта и хозяй
ства, культурой, обычаями и традициями. В резуль
тате в рамках Российского государства бурятские 
племена завершили консолидацию в бурятскую на
родность со своим языком и культурой.

Буряты, находясь в составе России, приобщи
лись к новому уровню и способу экономического 
развития, земледельческому и промышленному 
труду, успешно развивали животноводство и про
мыслы, постепенно переходили от кочевого образа 
к полуоседлому и оседлому. В связи с этим условия 
их быта и жизни постоянно совершенствовались.

В состав Российского государства буряты вош
ли с ценностями буддийской религии и культуры, 
освоив вместе с ней письменность, образование, на
уку, медицину, литературу и искусство. Непрехо
дящее значение имела и русская культура, сыграв
шая передовую роль в формировании содержания и 
новых видов цивилизационного развития народов 
Бурятии. Буряты сформировались в рамках этниче
ского развития на стыке выдающихся цивилизаций 
мира. При этом преемственность и диверсификация 
кочевой культуры не только наложили печать на 
общее развитие бурятского народа, но и повлияли 
на усиление диалога культур Запада и Востока.
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Список сокращений

АБИМ -  Архив Бурятского исторического музея им. М. Н. Хангалова.
АИВР РАН -  Архив Института восточных рукописей РАН.
БКНИИ СО АН СССР -  Бурятский комплексный научно-исследовательский институт Сибирского отделения АН 
СССР.
Бунд -  Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России.
Вестник ИРГО -  Вестник Императорского Русского географического общества.
Вестник РГО -  Вестник Русского географического общества.
ВСОИРГО -  Восточно-Сибирское отделение Императорского Русского географического общества.
ВСОРГО -  Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества.
ВЯ -  Вопросы языкознания.
ГАЗК -  Государственный архив Забайкальского края.
ГАИО -  Государственный архив Иркутской области.
Г АРФ -  Г осударственный архив Российской Федерации.
ГАЧО -  Государственный архив Читинской области.
ДАИ -  Дополнения к Актам историческим.
ЗабГПУ -  Забайкальский государственный педагогический университет.
Зап. ИРГО -  Записки Императорского Русского географического общества.
Зап. РГО -  Записки Русского географического общества.
Зап. Сиб. отд. ИРГО -  Записки Сибирского отделения Императорского Русского географического общества.
ЗИРГО по отд. этногр. -  Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. 
Изв. ВСОРГО -  Известия Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества.
Изв. Сиб. отд. ИРГО -  Известия Сибирского отделения Императорского Русского географического общества.
ИРГО -  Императорское Русское географическое общество.
КСИА -  Краткие сообщения Института археологии.
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
МИИГАиК -  Московский государственный университет геодезии и картографии.
НАРБ -  Национальный архив Республики Бурятия.
ППС-левица -  Польская социалистическая партия-левица.
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ПСЗ -  Полное собрание законов.
ПСЗРИ -  Полное собрание законов Российской империи.
ПФА РАН -  Петербургский филиал архива Российской академии наук.
РАН -  Российская академия наук.
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов.
РГВИА -  Российский государственный военно-исторический архив.
РГИА -  Российский государственный исторический архив.
РО БИОН -  Рукописный отдел Бурятского института общественный наук.
РСДРП -  Российская социал-демократическая рабочая партия.
СДКПиЛ -  социал-демократия Королевства Польского и Литвы.
СЖС -  Сибирская живая старина.
СМАЭ -  Сборник музея антропологии и этнографии Академии наук СССР.
СОИРГО -  Сибирское отделение Императорского Русского географического общества.
СО РГО -  Сибирское отделение Русского географического общества.
СЭ -  Советская этнография.
ТИЭ -  Труды Института этнографии.
Тр. БКНИИ СО АН СССР -  Труды Бурятского комплексного научно-исследовательского института Сибирского 
отделения АН СССР.
ТКОПОИРГО -  Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества.
Тр. ТКОРГО -  Троицкосавско-Кяхтинское отделение Русского географического общества.
ЦВРК ИМБТ СО РАН -  Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения буддологии и 
тибетологии СО РАН.
ЦГАОР -  Центральный Государственный архив Октябрьской революции.
ЦГВИА -  Центральный государственный военно-исторический архив.
ЦГИА -  Центральный государственный исторический архив.
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Хронология событий

1609 -  получение русскими первых сведений о «братах».
1616 -  «браты» кочуют около «Томсково города».
1618 -  возведение Енисейского острога.
1622 -  3 тыс. «брацких людей» «идут воевать» аринцев, качинцев, басагар, керексуров, мелеских людей.
1626 -  поход отряда подьячего М. Перфирьева из Енисейска вверх по р. Верхняя Тунгуска.
1626-1629 -  борьба между бурятскими племенами в Предбайкалье.
1627 -  поход в бурятские земли из Енисейска двух отрядов казаков.
1628 -  основание Красноярского острога.
1628 -  возведение Рыбенского острога.
1628 -  мирные встречи русских служилых с бурятскими князьями Кохонем, Кадымом, Кодогунем, Кулзузом, Адаем, 

Омонгулом.
1629 -  вооруженное сопротивление удинских и окинских бурят против повторного сбора ясака казаками.
1630 -  возведение Ленского (Илимского) и Братского острогов.
1631 -  основание Усть-Кутского острога.
1632 -  возведение Тутурского и Якутского острогов.
1635 -  уничтожение восставшими тунгусами и бурятами отряда казаков недалеко от Братского острога.
1636 -  осада и сожжение бурятами Братского острога.
1637 -  восстановление отрядом Николая Радуковского даннических отношений ангарских эвенков, удинских и 

окинских бурят.
1637 -  образование Сибирский приказа.
1638 -  поход отряда атамана М. Перфирьева вверх по р. Витим.
1640 -  курултай (съезд) халхаских и ойратских ханов.
1640 -  военные столкновения русских отрядов с эхиритскими, ашибагатскими, хоринскими бурятами в верховьях 

р. Лена.
1641 -  возведение Верхоленскогоо острога.
1641 -  гибель бурятского князя Чепчугая.
1641,14 мая -  «шертование» бурятского князя Куршума Бурлаева и тунгусского князя Мужуя.
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1643 -  возведение отрядом Семена Скорохода зимовья на р. Верхняя Ангара.
1644 -  троекратная осада бурятами Верхоленского острога.
1644 -  возведение Братского и Осинского острогов.
1645 -  «шертование» «Икирежи и бунгудайских» князей Торыма и Наярая. 1645 -  разгром улусов бурятского князя 

Ойлана.
1646 -  начало строительства Ангарского (Верхнеангарского) острога.
1646 -  возведение нового Осинского острога взамен разрушенного.
1647 -  основание Удинского (Нижнеудинского) острога.
1647 -  возведение Култукского острога.
1647, 6 июня -  прибытие в Красноярский острог бурятского князя Ойлана с просьбой поставить в его землях острог 

для защиты от монголов.
1647, 29 июня -  принятие русского подданства хоринским князем Турухай-табуном.
1648 -  возведение Баргузинского острога.
1648 -  приведение в русское подданство тунгусского населения в верховьях р. Витим, у Еравнинских озер, оз. 

Буженай, по р. Мама.
1649 -  узаконивание Соборным уложением ссылки в Сибирь.
1649 -  военные столкновения бурят и русских казаков в Балаганской степи, по р. Ангара.
1650 -  гибель царского посла Е. Заболоцкого.
1650 -  перекочевка части хоринцев в Монголию.
1652 -  возведение Иркутского зимовья.
1652 -  поставлен Баунтовский острог.
1653 -  возведение Иргенского острога.
1653 -  «шертование» булагатского князя Ботака с 600 своими людьми.
1653 -  возведение Шилкинского острожка.
1654 -  возведение Балаганского острога.
1654 -  назначение енисейского воеводы Афанасия Пашкова воеводой «на Амур-реку в Китайской и Даурской 

землях».
1654 -  снаряжение первого русского посольства в Китай.
1655 -  обязательство Сэцэн-хана, Тушету-хана и других крупных феодалов Восточной Халхи платить дань цинским 

правителям.
1655 -  взятие русскими служилыми ясака с даурского князя Гантимура.
1655 -  сожжение тунгусами Иргенского острога.
1656 -  сожжение Г антимуром Шилкского острога.
1656-1662 — даурская ссылка протопопа Аввакума.
1656 -  учреждение Нерчинского воеводства.
1658 -  возведение Нелюцкого (Тунгусского) острога (в отписке 1661 г. острог назван Нерчинским).
1658 -  возведение Телембинского острога.
1658 -  восстание и массовый уход бурят из Балаганской степи в Монголию.
1660 -  перекочевка узонов из Монголии в Забайкалье.
1661 -  перенесение Иркутского зимовья на правый берег р. Ангара и возведение Иркутского острога.
1661 -  «шертование» Алтан-хана.
1661 -  поход Якова Похабова в Монголию для отыскания откочевавших «братских ясашных людей».
1662 -  возведение Кучидского острога.
1663 -  совместный поход русских служилых и тунгусов против монголов.
1664 -  возвращение из Монголии «на породные земли» бурят, живших около Иркутского, Братского и Балаганского 

острогов.
1665 — возведение Селенгинского острога.
1665 — возведение Удинского зимовья.
1665 -  переселение атаганов из Монголии в Забайкалье.
1667 -  возвращение из китайских владений под Нерчинск даурского князя Гантимура с людьми.
1667 -  возвращение из Монголии на свои земли и принятие русского подданства хоринцев.
1668 -  возведение Еравнинского острога.
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1671 -  долоннорский сейм трех халхаских ханов.
1673 -  принятие табангутами русского подданства.
1674 -  вторжение монгольского тайши Гыгана в земли бурят.
1675 -  возведение Тункинского острога.
1675 -  возвращение на свои земли баргузинских и ольхонских бурят и принятие ими русского подданства.
1675 -  отправление русского посла Спафария в Китай.
1679 -  возведение Итанцинского зимовья.
1680 -  приказ о ссылке в Сибирь «на вечное житье на пашню с женами и детьми тех воров, которые объявятся в 

первой или двух татьбах» (воровстве).
1681 — возведение Аргунского острога.
1681 -  основание Селенгинского Свято-Троицкого монастыря.
1681 -  основание Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
1681 -  основание Даурской православной миссии.
1682 -  образование Иркутского воеводства.
1684 -  возвращение ашибагатов из Монголии.
1685 -  принятие православия даурским князем Гантимуром и его сыновьями.
1685 -  осада маньчжурами Албазина.
1686 -  присвоение Иркутск статуса города.
1686 -  осада Тункинского острога войском Сэцэн-хана.
1687 -  нападение на Селенгинский и Удинский остроги войск Очирой-хана.
1687 -  осада Албазина маньчжурами.
1688, январь-март -  осада монголами Селенгинского острога.
1688-1703 -  пребывание Д. Многогрешного в г. Селенгинск.
1688 — возведение Итанцинского острога.
1689, 15 января -  заключение договора шестью монгольскими тайшами с русским послом Ф. А. Головиным о 

принятии русского подданства
1689, 12 марта -  заключение договора табангутских сайтов и шуленг с русским послом Ф. А. Головиным о русском 

подданстве.
1689, 27 августа -  заключение мирного договора между Россией и Китаем а границах и условиях торговли.
1689 -  учреждение пересылки писем по государевой почте.
1689 -  получение Нерчинском статуса города.
1691 -  принятие халхаскими феодалами маньчжурского подданства.
1692 -  возведение Кабанского острога.
1692 -  бегство Окин-зайсана в Монголию.
1693 -  прибытие в Удинск русского посольства в Китай во главе с И. Идесом.
1694 -  принятие цонголами русского подданства.
1695 -  возвращение Окин-зайсана из Монголии в Забайкалье.
1696 -  переселение из Монголии в Забайкалье зайсана Ухин Хонторгын. 1696 -  выступления русских, бурят и эвенков 

против правителя Братского острога X. Кафтырева.
1698 -  преобразование Удинского острога в г. Верхнеудинск.
1700 -  открытие в г. Нерчинск винокуренного завода.
1700 -  переселение из Монголии Андахая, сына Ухина, служившего Тушету-хану.
1700, 4(14) января -  указ Петра 1 о запрещении носить одежду старого покроя высшим слоям общества.
1701 -  составление С. Ремезовым «Чертежной книги Сибири».
1703 -  конный поход хоринцев к Петру I.
1703, 22 марта -  указ Петра I о правах хоринских бурят на «породные земли».
1704 -  основание на р. Ампача (Серебрянка-Золотинка) сереброплавильного завода.
1708 -  указ Петра I о расселении крестьян с женами и детьми на заводских пашнях.
1708 -  указ Петра I о разделении России на 8 губерний. Образование Сибирской губернии с центром в г. Тобольск. 
1712 -  прибытие в Забайкалье 100 монгольских и 50 тибетских лам.
1714 -  обращение земельных вотчин в собственность дворян.
1715 -  открытие в г. Нерчинск завода по изготовлению канатов и бечевки.
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1718-1724 -  перепись населения в России.
1719 -  разделение Сибирской губернии на 5 провинций: Тобольскую, Енисейскую, Вятскую, Соликамскую, 

Иркутскую.
1719 -  закрепление за дворянами крестьян, живущих в их поместьях.
1719 -  освобождение духовенства от прямого налога.
1719 -  возведение Селенгинского солеваренного завода.
1720 -  дипломатическая миссия Льва Измайлова в Пекин.
1722 -  указ о ссылке преступников в Даурию на серебряные заводы и о переводе 300 семейств для поселения на 

удобных к хлебопашеству землях.
1724—1725 — освобождение духовенства от рекрутской повинности.
1727, 22 июня -  издание С. Л. Владиславичем-Рагузинским «Инструкции пограничным дозорщикам».
1727, 20 августа -  заключение Буринского трактата «Об определении границ между Россией и Китаем».
1727 -  основание торговой слободы Кяхты.
1727 -  учреждение Иркутской епархии.
1727, 21 октября -  заключение Кяхтинского трактата с условиями политических и экономических взаимоотношений 

между Россией и Китаем.
1727, 27 октября -  подписание разменного письма о дополнительном определении границ между Россией и Китаем. 
1728-1730 -  ссылка Абрама Петровича Ганнибала в г. Селенгинск.
1728, 29 марта -  указ Сената «О выдаче знамен бурятским племенам».
1728, июнь -  ратификация Кяхтинского русско-китайского договора.
1729, 29 июня -  торжественное вручение знамен бурятским племенам.
1729 -  указ об отправке в Сибирь бродяг и беглых.
1730 — восстановление Сибирского приказа.
1730 -  перестройка Баргузинского острога.
1731, 13 октября -  разрешение переводить в состав заводских крестьян ссыльных.
1731 -  основание Тельминской суконной фабрики.
1732 -  возведение Тельминского железоделательного завода.
1733-1743 -  II Камчатская экспедиция.
1734 -  пожар в Баргузинском остроге.
1736 -  прекращение работы Тельминского железоделательного завода.
1736 -  выделение Иркутской провинции из Сибирской губернии.
1738 -  строительство на р. Анга железоделательного завода.
1739-1743 -  работа Курензелайского медеплавильного завода.
1741 -  основание Тамчинского (Гусиноозерского) дацана.
1743 -  повеление о заселении Кяхтинского форпоста.
1745 -  специальный указ о поселении в г. Кяхта купцов, ремесленников и крестьян.
1751 -  основание Цонгольского (Хилгантуйского, или Чикойского) дацана.
1754 -  указ о замене смертной казни для преступников удалением их за «Уральский камень».
1756 -  прибытие в Забайкалье первой партии старообрядцев («семейских»),
1757 -  распространение семенного картофеля для опытных посадок.
1757 -  дипломатическая миссия В. Ф. Батищева к цинскому императору для разрешения на плавание русских судов 

в устье р. Амур.
1760 -  указ «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, 

купеческих и государственных крестьян с зачетом их за рекрут».
1760, 17 октября -  указ Сената о создании пятисотенного тунгусского казачьего полка.
1761 -  распределение тунгусского пятисотенного полка по караулам.
1762 — подача 14 бурятскими родами прошения об освобождении ясака и о несении службы на своем коште.
1762 -  освобождение дворян от несения обязательной службы.
1762 -  прошение заграничных раскольников о разрешении вернуться на родину с предоставлением ряда льгот.
1762 -  замена ссылки колодников на Колыванские заводы отправкой их в Рогервик и Нерчинск.
1762, 31 июля -  указ об уничтожении казенной монополии в кяхтинской торговле.
1762 -  учреждение коллегии экономии, передача ей всех церковных имений.
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1763.12 мая -  лишение церкви экономической самостоятельности.
1763 -  указ о формировании в Сибири 5 пехотных и 2 конных полков из вывозимых из Польши беглых российских 

подданных.
1763 -  инструкция Сената о регулировании ясачного сбора.
1763 -  возведение Дучарского сереброплавильного завода.
1764 -  возведение Кутомарского сереброплавильного завода.
1764 -  лишение монастырей земельных владений и перевод монастырских крестьян в разряд экономических.
1764.19 октября -  учреждение Иркутской губернии.
1764 -  создание четырех шестисотенных бурятских казачьих полков.
1764 -  второе переселение старообрядцев из Польши.
1764 -  закон о праве раскольников не брить бороды и носить неуказное платье.
1764 -  упразднение раскольнической конторы и передача дел о старообрядцах в ведение общегосударственных 

органов власти.
1765 -  указ о праве помещиков отдавать неугодных им крестьян на каторжные работы.
1767 -  прибытие в Забайкалье третьей партии старообрядцев.
1767 — начало работы Шилкинского сереброплавильного завода.
1769 -  закон о даровании староверам права свидетельства на суде.
1772 -  посещение Баргузинского острога академиком Российской академии наук И. Г. Георги.
1773 -  закладка Кудунского (Кижингинского) дацана (Даши Лхумбулинг).
1773-1775 -  ссылка в Забайкалье яицких (уральских) казаков, участвовавших в восстании Е. Пугачева.
1775 -  основание Анинского (Гандан Шаддублинг) дацана.
1778 -  открытие Петровского железоделательного завода.
1780 -  начало строительства Кругобайкальской дороги.
1782 -  освобождение старообрядцев (староверов) от двойного оклада и запрещение употреблять в официальных 

документах слово «раскольник».
1782 -  упразднение Иркутской губернии как самостоятельной административной единицы.
1783 -  создание в Сибири трех наместничеств: Тобольского, Колыванского и Иркутского.
1783 -  легализация старообрядческих типографий.
1783 -  присвоение Верхнеудинску статуса уездного города.
1783 -  присвоение Баргузину статуса уездного города.
1784 -  возведение в Селенгинске каменного Селенгинского собора.
1785 -  выход закона о разрешении выбирать староверов на общественные должности.
1785 -  «Жалованная» грамота городам.
1785 -  учреждение при Троицком монастыре «противораскольнической миссии».
1785 -  «Ремесленное положение».
1789 -  основание Петровского железоделательного и чугунно-литейного завода.
1793 -  передача за долги Тельминской фабрики Иркутскому комиссарству.
1793 -  открытие в г. Верхнеудинск Малого народного, в г. Иркутск -  Главного и Малого народных училищ.
1794 -  первое обращение староверов Верхнеудинского округа к светским властям о постройке церкви.
1795 -  возведение Больших гостиных рядов в г. Верхнеудинск.
1796.12 декабря -  восстановление Иркутской губернии.
1797 -  образование Иркутской губернской врачебной управы.
1798 -  открытие в г. Иркутск первой аптеки.
1799, 19 октября -  Именной указ о заселении южной части Восточной Сибири, прилегающей к китайской границе.
1799 -  «Устав цехов».
1800.19 марта -  секретный указ Павла I «О предписании всем епархиальным архиереям, каким образом во увещании 

старообрядцев к обращению их к православной церкви поступать, и о нечинении им малейшего притеснения или 
озлобления».

1801 -  Указ об избавлении священнослужителей от телесных наказаний.
1801 -  утрата дворянами монопольного права на владение землей.
1801 -  основание Цугольского дацана.
1803 -  учреждение Сибирского генерал-губернаторства с центром в г. Иркутск.
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1804 -  принятие школьного устава, дающего право городским и сельским обществам, частным лицам открывать 
приходские училища.

1804 -  образование первого приходского училища у бурят в г. Балаганск Иркутской губернии.
1806 -  открытие второго училища у бурят при Онинской степной конторе.
1806 -  преобразование Верхнеудинского малого народного училища в уездное.
1809 -  утверждение Тамчинского (Гусиноозерского) дацана в качестве резиденции верховного главы буддистов 

Забайкалья.
1810 -  открытие ярмарки в г. Кяхта.
1811 Императорский указ о доставлении в МВД сведений о старообрядцах.
1811 -  основание Агинского дацана.
1812, июль -  август -  участие Селенгинского пехотного полка в битвах под Островной и Смоленском.
1812 -  участие Селенгинского пехотного, Сибирского и Иркутского драгунских полков в Бородинском сражении. 
1812 -  перенесение г. Нерчинск на новое место.
1812 «Положение о выборе иноверческих начальников и правах их».
1812 -  распоряжение иркутского генерал-губернатора Трескина об открытии ярмарок в бурятских ведомствах и на 

трактовых дорогах.
1812 -  открытие ярмарки в г. Баргузин.
1812 -  возведение в г. Кяхта каменного Троицкого собора.
1812 открытие уездного училища в г. Троицкосавск.
1814 -  открытие ярмарки в г. Нерчинск.
1814 -  основание Аларского дацана.
1816 -  открытие Идинского и Тункинского приходских училищ.
1816 открытие Агинского дацана.
1817 -  Манифест о соединении Министерства народного просвещения с ведомством Священного синода.
1818 -  основание Баргузинского дацана.
1818 -  открытие Селенгинского приходского училища.
1818 -  открытие первого приходского училища у эвенков при Урульгинской степной думе.
1819, 22 марта -  указ о назначении на должность генерал-губернатора Восточной Сибири М. М. Сперанского.
1820, 27 мая -  издание «Правил о неопределении в общественные должности раскольников».
1820 -  основание Эгитуйского дацана.
1821 -  образование Сибирского комитета.
1822, 22 июля -  разделение Сибири на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства.
1822 -  образование Хоринской степной думы.
1822 -  Устав о ссыльных.
1822 -  Устав об управлении «инородцев».
1822 -  лишение Баргузина статуса уездного города.
1823, 30 марта -  «Обычаи братских Хоринского ведомства» (Хоринское уложение).
1823, 5 июня -  «Степные законы селенгинских бурят-монголов».
1824 -  образование Аларской, Балаганской, Верхоленской, Идинской, Кудинской, Ольхонской, Тункинской, 

Баргузинской, Кударинской, Верхоленской, Балаганской степных дум.
1825 -  восстание декабристов в г. Санкт-Петербург.
1825 -  основание Ацагатского (Гандан Даржилинг) дацана.
1825 -  образование Селенгинской степной думы.
1826 -  основание Цугольского (Даши Чойпэллинг) дацана.
1826 -  запрещение строить и восстанавливать старообрядческие молельни.
1826 -  секретный циркуляр МВД «О доставлении ведомостей о числе старообрядцев и раскольников».
1826 -  прибытие на каторгу в Восточную Сибирь осужденных декабристов.
1826, 17 июля -  принятие решения о постройке особого тюремного помещения для государственных преступников 

в Петровском Заводе.
1828 -  основание Чесанского (Галдан Чойпэллинг) дацана.
1830 -  прибытие в Западное Забайкалье ссыльных поляков -  участников национально-освободительного восстания. 
1830 -  учреждение Комитета по делам духовной миссии и Иркутской епархии.
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1830-1831 -  основание Цолгинского дацана.
1832 -  указ о запрете принимать повсеместно «беглых попов».
1832 -  начало разработки в Нерчинском горном округе золотых россыпей.
1832 -  освобождение «инородцев», пользующихся правами личного дворянства, и их детей от уплаты ясака.
1832 -  выход предписания Сибирского комитета «О сложении ясака на три года с инородцев, вступающих в 

христианскую веру».
1832 -  организация Троицкосавской войсковой русско-монгольской школы.
1832 -  введение вместо категории «именитые граждане» категории «почетные граждане».
1834 -  возведение в Баргузине каменной Спасопребраженской церкви.
1834 -  прибытие в Иркутск и в Петровский Завод партии ссыльных поляков -  участников восстания 1830 г.
1835 -  выход декабристов на поселение.
1835 -  открытие Бажеевского приходского училища в Алари.
1836 -  принятие «Свода степных законов инородцев Восточной Сибири».
1836 -  открытие Павловского приходского училища в Алари.
1837 -  выделение Агинского ведомства из Хоринского.
1839,16 июля -  образование Агинской степной думы.
1839 -  запрещение выдавать раскольникам свидетельства на право обучения детей.
1840 -  прибытие в Иркутск свентокшижцев -  участников варшавской организации «Содружество польского 

народа».
1841 -  принятие православия заседателем Тункинской степной думы Бордоем Парушеновым.
1841 -  упразднение сословия разночинцев.
1842 -  открытие Агинского приходского училища.
1843 -  начало использования для перевозки грузов по оз. Байкал пароходов.
1844 -  открытие Иннокентьевского и Мариинского золотых приисков.
1844 -  разрешение Синода о допуске в духовные училища бурятских и тунгусских мальчиков.
1844 -  открытие Баргузинского и Балаганского приходских училищ.
1845 -  секретный Указ «О воспрещении раскольникам записываться в цех иконописцев».
1845 -  открытие первой школы в Цугольском дацане.
1845 -  «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных».
1845 -  ссылка в Сибирь представителей организации Петра Сцегенного.
1846 -  создание Верхнеудинекой золотопромышленной компании.
1846 -  открытие Басайского приходского училища.
1846 -  причисление к Агинской степной думе Тургинской инородной управы.
1847 -  открытие Николаевского чугунного и железоделательного завода.
1847-1848 -  ревизия старообрядческих скитов.
1851 -  образование Забайкальского казачьего войска.
1851,11 июля -  образование Забайкальской области с центром в г. Чита.
1851, 9 июля -  открытие в Иркутске Сибирского отдела Русского географического общества.
1851 -  открытие Кударинского бурятского приходского училища.
1853 -  распространение на дворянство обязанности платить губернские земские сборы.
1853,15 мая -  «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири».
1855 -  разрешение на вывоз золотой монеты через Кяхту и на торговлю по вольным ценам.
1856 -  образование Баргузинского округа.
1856 -  разделение Иркутской губернии на 3 округа (Иркутский, Верхоленский и Балаганский).
1856 -  открытие печатного органа Сибирского отдела РГО -  «Записки Сибирского отдела».
1858 -  издание «Наставления для руководства местным властям по делам, до раскола относящихся».
1858 -  открытие М. П. Шестуновым в г. Иркутск частной публичной библиотеки.
1859 -  создание в г. Санкт-Петербург Общества вспоможения беднейшим православным церквям.
1859 -  утверждение генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н. Н. Муравьевым-Амурским проекта правил 

о создании церковных советов при каждом приходе.
1859 -  открытие Цулгинского-Тотхотоевского и Ольхонского приходских училищ.
1859 -  основание первого миссионерского стана в улусе Нукуты Балаганского ведомства.
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1860 — открытие Урлукского и Кударинского приходских училищ.
1861 -  открытие Хоготовского приходского училища.
1861 -  создание Иркутской духовной миссии.
1861 -  Манифест об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 
1861 -  ввоз чая в Россию морем и через сухопутную европейскую границу.
1861 -  объявление Забайкалья и Приамурья зоной свободной беспошлинной торговли.
1861 — создание Селенгинской кафедры во главе с викарием епископом Вениамином.
1861 -  образование в г. Санкт-Петербург первой революционной организации пореформенного периода «Земля и 

воля».
1862 -  создание Забайкальской духовной миссии.
1862, 3(15) мая -  выход первого номера еженедельной газеты «Кяхтинский листок».
1862 -  открытие первой миссионерской школы при Посольском монастыре.
1863 -  «Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов».
1863 -  распространение на дворян налога на городское недвижимое имущество.
1863 -  образование Селенгинского округа.
1864 -  закрытие Тельминской фабрики.
1864 -  образование Прибрежно-Витимской компании.
1864 -  первая забастовка, проведенная рабочими г. Петровский Завод.
1864, январь-декабрь -  ссылка гарибальдийцев -  участников польского восстания в г. Петровский Завод.
1864 -  утверждение «Положения о начальных училищах» и «Устава гимназий и прогимназий».
1864 -  открытие при училище в с. Агинское библиотеки.
1864 -  открытие в г. Петровский Завод первой кооперативной потребительской лавки.
1865 -  образование Баунтовского золотопромышленного товарищества.
1866 -  восстание ссыльных поляков на строительстве Кругобайкальской дороги.
1866 -  публичная казнь руководителей восстания поляков Г. Шарамовича, Н. Целиньского, Я. Рейнера и В. 

Котковского.
1866 -  помилование и отправка в Варшаву гарибальдийцев.
1867 -  создание Верхнеудинского окружного полицейского управления.
1867, 1 июля -  выход второй частной газеты «Байкал».
1867, декабрь -  открытие в Балаганском ведомстве частной Мариинской женской бурятской школы.
1869 -  открытие Кульского приходского училища.
1870 -  возведение в г. Селенгинск каменного Вознесенского собора.
1872 -  образование специальной межведомственной комиссии по разработке проектов будущего поземельного и 

административного устройства русского и коренного населения Сибири.
1872 -  образование Троицкосавского, Читинского, Акшинского, Нерчинского и Нерчинско-Заводского округов.
1872 -  открытие Турунтаевского приходского училища.
1872 -  распространение на дворян государственных земских повинностей.
1872 -  выделение Баргузинского округа из Верхнеудинского.
1873 -  стачка на Ново-Александровском золотом прииске.
1873 -  открытие Селенгинского женского училища.
1874 -  введение всеобщей воинской повинности взамен рекрутской.
1874 -  открытие Читканского и Уринского приходских училищ.
1875 -  распространение на дворян поземельного налога.
1875 -  открытие Мухоршибирского приходского училища.
1876 -  открытие в г. Троицкосавск первого в Восточной Сибири реального училища.
1877 -  закрытие типографии Цугольского дацана.
1877 -  создание Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского отделов РГО, издание «Известий ВСОИРГО».
1878 -  открытие Тамирского приходского училища.
1879 -  волнения на приисках Забайкалья.
1879 -  открытие Верхнеудинского 2-го приходского училища.
1880 -  открытие Твороговского приходского училища.
1880 -  открытие Лумбуновым частной школы для бурят на Удунге.
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1880 -  разрешение МВД Агинскому и Цугольскому дацанам печатать книги.
1881 -  открытие при Иркутской учительской семинарии начальной школы для бурятских мальчиков.
1881, сентябрь -  открытие в Верхнеудинске первой городской общественной библиотеки.
1881, 5 ноября -  утверждение устава Верхнеудинекой общественной библиотеки.
1882 -  открытие Кабанского приходского училища.
1883 -  принятие закона, «даровавшего раскольникам некоторые права гражданские и по отправлению духовных 

треб».
1884 -  вхождение Забайкальской области в состав Приамурского генерал-губернаторства.
1884 -  открытие Байхорского приходского училища.
1885 -  открытие Врехнеудинского 3-го приходского училища.
1886 -  открытие Тарбагатайского приходского училища.
1886 -  преобразование Троицкосавского и Верхнеудинского уездных училищ в городские училища.
1886 -  создание в г. Троицкосавск сиропитательной ремесленной школы.
1887 -  открытие в г. Троицкосавск общественной библиотеки.
1888 -  открытие двухклассных училищ в городах Баргузин, Селенгинск, Кяхта.
1890 -  появление в Забайкалье двух подпольных кружков, которые занимались пропагандой революционно- 

демократических идей.
1890 -  введение «Временной инструкции об управлении делами ламайского духовенства в Иркутской губернии».
1890 -  открытие Баргузинского женского училища.
1891 -  закладка в г. Владивосток Сибирской железнодорожной магистрали.
1891 -  Именной Высочайший указ о сокращении срока причисления в крестьяне с 10 до 4 лет для состоящих на 

поселении.
1892 -  проведение в г. Санкт-Петербурге Особого совещания по «делам ламайской веры».
1893 -  открытие в г. Чикаго Всемирного конгресса религий, в котором приняли участие представители России.
1894, 13 июля -  открытие в г. Кяхта отделения РГО и Музея РГО.
1894 -  образование Забайкальской и Нерчинской епархии.
1894, 26 ноября -  открытие в г. Баргузин общественной библиотеки.
1895 -  утверждение нового закона о найме рабочих на частные золотые промыслы.
1895 -  организация Л. Б. Красиным в г. Иркутск марксистской группы.
1895 -  создание в г. Санкт-Петербург Союза борьбы за освобождение рабочего класса.
1895 -  принятие решения выделить средства для проведения Забайкальского участка Сибирской железнодорожной 

магистрали.
1896 -  утверждение «Главных оснований поземельного устройства крестьян и инородцев, водворившихся в губерниях 

Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской на казенных землях».
1896 -  выход «Трудов ВСОИРГО», заменивших «Известия ВСОИРГО».
1897-первая всеобщая Всероссийская перепись населения Российской империи.
1898,19 января -  принятие закона «О замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственною поземельною 

оброчною податью».
1898 -  ввод положения о видах на жительство для «инородцев», обязывавшее иметь паспорт при отлучке их из мест 

проживания.
1898 -  I съезд РСДРП.
1898 -  стачка рабочих на Глафировском прииске Джидинской системы.
1898 -создание марксистского кружка под руководством И. А. Галина.
1898 -  создание в г. Чита Ем. Ярославским марксистских кружков.
1898 -  Временное положение о крестьянских начальниках.
1898 -  Правила о порядке определения земельных наделов и производстве поземельно-устроительных работ и об 

отводе лесных наделов.
1898 -  открытие в г. Верхнеудинск П. А. Фроловым русско-бурятской школы.
1899 -  Положение о государственном промысловом налоге.
1899, 17 августа -  открытие частной школы в Чесанском хотоне Хоринского ведомства.
1900 -  приостановка поземельного устройства бурятского населения Иркутской губернии.
1900 -  выход первого номера газеты «Искра».
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1900 -  распространение на Забайкальскую область действия «Правил о порядке определения земельных наделов и 
производстве поземельно-устроительных работ и об отводе лесных наделов».

1901 -  создание Сибирского социал-демократического союза.
1901 -  закон «Об отводе частным лицам казенных земель в Сибири».
1901 -  усиление движения бурят и эвенков за землю в связи с принятием закона «Главные основания поземельного 

устройства крестьян и инородцев Забайкальской области».
1901 -  «Временное положение об устройстве общественного управления и суда кочевых инородце Забайкальской 

области».
1901 -  создание кружка «Противоправительственный комитет».
1900-1902 -  путешествие в Лхасу Гомбожаба Цыбикова.
1902 -  создание Ем. Ярославским Читинского комитета РСДРП.
1902 -  распространение Читинским комитетом РСДРП первомайской прокламации.
1903 -  создание Союза рабочих Забайкалья.
1903-I I  съезд РСДРП.
1903 -  учреждение в г. Верхнеудинск второй летней ярмарки.
1904 -  закрытие Петровского железоделательного и чугунно-литейного завода.
1904 -  Манифест на право сосланным избирать место жительства в пределах Европейской России.
1905, январь -  выход общественно-литературной газеты «Верхнеудинский листок».
1905 -  Императорский манифест «Об укреплении начал веротерпимости».
1905 -  появление большевистской газеты «Забайкальский рабочий».
1906, январь-май -  издание «Верхнеудинской конституционной газеты». 1906 -  возвращение Забайкальской области 

в состав Иркутского генерал-губернаторства.
1906, август-октябрь -  издание общественно-политической и литературной газеты «Сибирское слово».
1906, октябрь -  издание девяти номеров газеты «Прибайкалье».
1906, ноябрь -  издание газеты «Прибайкалье» под названием «Байкальская струя».
1906, 19 ноября -  издание газеты «Байкальская струя» под названием «Забайкалец».
1906-1907 -  путешествие Базара Барадина по Монголии и Тибету.
1908 -  обращение Далай-ламы к русскому правительству с просьбой об открытии в г. Санкт-Петербург буддийского 

храма.
1908-1909 -  издание в г. Кяхта либеральной газеты «Даурский край».
1909, 13 мая -  12 июля -  выход либеральной газеты «Верхнеудинский день».
1910 -  подпольный съезд старообрядцев в с. Шаралдай.
1910, 7 февраля -  открытие астрономической обсерватории в г. Иркутск.
1911 -  принятие решения Освященным собором Белокриницкой церкви о создании новой епархии -  Иркутско- 

Амурской и всего Дальнего Востока. 1912 -  образование волости среди бильчирских бурят.
1912 -  разделение Аларского ведомства на 3 волости: Аларскую, Алятскую и Зонскую.
1912 -  разграничение земель Забайкальского казачьего войска.
1912 -  введение правил о народных библиотеках при низших учебных заведениях.
1912, декабрь -  1913, январь -  забастовка служащих магазина Цигальницкой в г. Верхнеудинск.
1913 -  упразднение Улейского и Молькинского ведомств и образование двух одноименных волостей.
1913 -  решение о привлечении «инородцев» Кавказа, Туркестана и Сибири к воинской повинности.
1915 открытие в г. Санкт-Петербург буддийского дацана.
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Дырхеева Галина Александровна -  д.ф.н., доц., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
Евдокимова Светлана Васильевна -  к.и.н., доц. БГУ.
Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна -  д.и.н., доц., с.н.с. ИМБТ СО РАН.
Иванов Александр Александрович -  д.и.н., проф. ИГУ.
Кальмина Лилия Владимировна -  д.и.н., доц., в.н.с. ИМБТ СО РАН.
Курас Леонид Владимирович -  д.и.н., проф., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
Лепехов Сергей Юрьевич -  д.ф.н., проф., зам. директора ИМБТ СО РАН по научной работе.
Матвеева Руфина Прокопьевна -  д.ф.н., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
Михайлов Тарас Максимович- д.и.н., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
Нанзатов Баир Зориктоевич -  к.и.н., н.с. ИМБТ СО РАН.
Нимаев Даба Дамбаевич -  д.и.н., доц., с.н.с. ИМБТ СО РАН.
Охрименко-Ильина Галина Ивановна -  к.и.н., доц. ИГТУ.
Перцева Тамара Алексеевна -  к.и.н., доц. ИГУ.
Рассадин Игорь Валентинович -  к.и.н., н.с. ИМБТ СО РАН.
Санданов Юрий Борисович -  к.и.н., доц. БГУ.
Тулохонов Михаил Иннокентьевич -  д.ф.н., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
Чимитдоржиев Ширап Бодиевич -  д.и.н., г.н.с. ИМБТ СО РАН.
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Даниил 194
Данилов К. 487
Дансорунов Э. 162
Дарбеева А. А. 16,413
Даян-хан 12
Дененберг В. 325
Деспот-Зенович А. И. 324,381,383
Дзаеакту-хан 61
Дзержинский Ф. Э. 311
Диосеги В. 479
Дмитриев П. 89,406,407
Добролюбов Н. А. 320
Добрский Л. 315
Добрускина Г. Н. 322
Долгих Б. О. 16,21,30,56,72,109
Дольников А. Ш. 325
Дондуб Л. 171
Доппельмаир Г. Г. 277, 457, 458
Доржиев А.-Л. 189,338,345,346,348,403,415
Дохтуров Д. С. 116
Дрентель С. Д. 536
Дубенко И. Д. 326
Дубровин Е. А. 321
Душин М. 326
Дылгыров Г.-Ж. 172,388

Е
Екатерина II 88, 96, 117, 151, 191, 193, 196, 199, 171,297, 
301
Елизавета Петровна 171 
Елин И. С. 144, 320 
Ермолов А. С. 247, 249 
ЕртогаровА. 160 
Жамбалдоржиев В. 162
Жамцарано Ц. 55,176,178,345,354,378,395,414,415
Жигжитов С. 205,348
Заектай 19
Залкинд Л. С. 321
Зангяа Д. 163
Заяев Д.-Д. 171
Зензинов М. А. 380
Золотарев С. Н. 386
Зоригтын Ж. 411,412
Зуев Н. И. 326

И
Иванов К. 40, 186 
Ивановская П. С. 322 
Ивашева К. П. 140 
Игнатьев А. П. 187,253 
Игумнов А. В. 206,496 
Игумнов И. А. 384,386 
Игумнов И. М. 274 
Идее И. 184,197 
Извольский А. П. 344 
Иконников И. С. 248-251 
Иконников Н. С. 248 
Ильяшевич Л. 319 
Имегенов М. 404-406 
Иосиф, епископ 364 
Иринарх, архимандрит 363 
Ирканей, брат кн. Тасея 38 
Иролтуев Ч. 344, 345

К
Кабашов Н. С. 325 
Кабузан И. Ф. 325 
Кадым, князь 38 
Калашников К. Н. 252 
Калиниченко А. И. 326 
Кампенгаузен, барон 157 
Кандинские, купцы 86,221 
Канштадт Ш. фон 172 
Карамзин М. И. 53 
Карамзин Н. М. 210 
Карпини Дж. П. 203,428 
Кауфман А. А. 132,248 
Квятковский Ф. 325 
Кемзей, засул 60 
Киселев А. С. 326 
Киселев К. А. 326,373 
Киселев П. Д. 305 
Клеменц Д. А. 324,372,373,380 
Клеменц Е. Н. 324 
Клеменц Н. А .371 
Кобылкин А. К. 228 
Ковалевский О. М. 201,316,496 
Козлов Ж. 37 
Козлов П. К. 300 
Козодавлев О. П. 155 
Козьмин Н. Н. 250,372 
Коковин М. А. 216,311 
Коленкина М. А. 321 
Колесников А. Д. 122 
Колесников В. 45,47,48 
Колеш И. 301 
Кондохой,зайсан 60 
Коновницын П. П. 116



612

Корнилов И. П. 145,187 
Корсаков, губернатор 363 
Корф А. Н. 166,339 
Корф М. А. 164 
Корф Ф. К. 116 
Корюбыль, князь 20 
Котляревский С. А. 348 
Кохонь, князь 38 
Кочубей В. П .157 
Крамаров Г. М. 321 
Красин Л. Б. 311, 326
Крашенинников С. П. 112,113,196-198,280,281,525,531, 
533
Кривошеин А. В. 250,252
Кроль М. А. 324,372
Крупская Н. К. 311
Крюков И. М. 248,249
Крюков Н. А. 129,130,140
Кузнецов А. А. 326
Кузнецов А. К. 324,380
Куйбышев В. В. 311
Кукуев Б. 71
Кулзуз, князь 38
Култуцин, князь 45
Курбатов А. М. 81,142,143,300,382
Курнатовский В. К. 311
Кэсэнэ-хан 411
Кюхельбекер В. К. 141,142,145-148,490 
Кюхельбекер М. К. 141,142,144,145,148,292,314, 397

Л
Лаба, действительный статский советник 122-124
Лавинский А. С. 159,172
Лайдапов Н. 348,349
Лалов П. И. 325
Ланге Л. 197,438
Ланин Ф. 78
Ланской В. 195
Ларионов Н. Н. 490
Латин В. К. 325
Левандовский В. 318
Левандовская Ф. Н. 321
Левашев, чиновник 172, 173
Левенсон Е. Д. 321
Левин Н. П. 372,380
Левченко Н. В. 326
Ленин В. И. 311,312
Лепарский 139
Леццано Б. Б. 123
Лешерн фон-Герцфельд С. А. 321
Лигдэн-хан 12, 46
Линев И. 322, 323
Линкевич Я. Я. 326
Линховоин Л. Л. 294, 295,437

Лисовский М. В. 372,319 
Лобсан-Галдан-ринпоче 172 
Ловцов Г. 88
Ломбоцыренов Д.-Ж. 188,189 
Лопухин С. Г. 118 
Лосев А. И. 190,200,535 
Лукашка, брат кн. Тасея 38 
Лунин М. С. 140 
Лупсан, тайша 170 
Лушников А. М. 381,383,384 
Лушников И. А. 384 
Лыков Б. М. 151

м
Майер С. Д. 321
Майнов И. И. 321
Малоземов А. П. 325
Маракулин Н. В. 327
Марко Поло 428
Мартиниан, епископ 339
Мартыновский С. И. 326
Масков А. П. 381
Масков К. А. 326
Машков И. 325
Медем, барон 246
Меллер-Закомельский 386
Меншиков Д. А. 382
Мехоношин А. Н. 327
Миллер Г. Ф. 197,198,492
Минеев Д. 162
Мирский Л. Ф. 386
Михайлов Д., тайша 162
Михалев, пограничный дозорщик 152
Михно П. С. 372,380
Многогрешный Д. И. 118,119
Могилевский Ф. С. 327
Можеуль, князь 20
Мозалевский А. Е. 141, 142, 148
Моллесон В. С. 372
Моллесон М. М. 380
Молчанов И. А. 380
Москвитин К. 47, 417
Мостиц А. П. 380
Муравьев А. Н. 140, 142, 148
Муравьев Н. М. 140
Муравьев Н. Н. 145, 146, 167, 173, 335
Муравьева А. Г. 139, 141
Муравьев-Амурский Н. Н. 141, 189, 207, 324, 360, 371
Муравьев-Апостол М. И. 142
Мурашко Л. И. 326
Муханов П. А. 140, 141
Мюллер Ф. М. 343



613

н
Наван-Пунцук, ширетуй 170
Назаров А. 53, 160
Намжилов Д.-Р. 413
Намсараев Ч. 411
Нарышкина Е. П. 139
Натансон М. А. 324
Нелюбов Н. С. 382
Немчинов И. М .381
Немчинов Я. А. 221,230
Нерпин А. 81, 93
Никитин Н. Н .326
Николай I 138
Никон, патриарх 189
Нил, архиепископ 141,189,194,338
Новомейская X. Р. 223
Новомейский А. 321,325
Ногшиной, засул 60
Номой, засул 60
Номтоев Р. 172, 208, 378, 394
Норбо дзасакту-хан 14
Ноточи, засул 60
Нурхаци, маньчжурский правитель 12,35,47

О
Обеднин А. 16
Оболенский Е. П. 140,142,144,148
Обручев В. А. 320,324,372,380
Овечкина-Орловская Ю. А. 326
Одоевский А. И. 140
Одоевский Н. И. 150
Ойжановский А. 313
Окин, шуленга 26,60
Ольденбург С. Ф. 347,348,379
Омонгул, князь 38
Орагвелидзе В. М. 326
Орджоникидзе Г К. 311
Орлов А. И. 143,146,354,382,396,490,496, 497
Отхонов Б. 144
Очиров Б.-Д. 345,422
Очирой Саин-хан 50
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Чарушин А. Д. 324 
Чарушин Н. А. 324,372,380,381 
Чашин В. А. 326
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Черкасов А. А. 283,284,515 
Чернышев 3. Г. 142 
Чечурин П. 161, 204 
Чойджи Агван-Пунцок 170 
Чудновский С. А. 324

ш
Шагжу 337 
Шалбыков Е. 406 
Шамарин К. 322-324 
Шанаршеев С. 406 
Швецов А. В. 216 
Шевелев Г. А. 142 
Шевелев Г. М. 382 
Шелехова А. А. 490 
Шестунов М. П. 208, 381 
Шибшеев А. 162 
Шибшин Ш. 162 
Шимков И. Ф. 143, 148, 314 
Ширакин 60 
Шминденберг 325 
Шобонов М. 406 
Шолой-Убаши-хунтайджи 12 
Шульгин П. 60 
Шумяцкий Б. 3. 385

Щ
Щапов А. П. 309,310,372-375,413,525,534,537,539, 
572-575
Щербатый К. О. 120

ю
Юдин И. К. 326, 515 
Юмдэлэк (Дамби-Жалсан) 162 
Юмов С. 162
Юмсунов В. 63,67,68,172,177,272,278,376,398,400,412
Юферов И. А. 323
Юшневская М. К. 141
Юшневская М. Н. 143
Юшневский А. П. 140

Я
Ядринцев Н. М. 114,308,310,324,372,374,375,392, 518, 
525
Якоби В. В. 69, 70,71,88  
Якоби И. В. 70 
Яконкачин 45 
Якшеев 160 
Ярославский Ем. 312
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Географический указатель

А
Абагайтуй 230 
Абагатуевский караул 246 
Агинское ведомство 546 
Азов г. 119
Акшинский округ 128, 245, 265 
Аларская волость 256
Аларское ведомство 75,159,235,251,256, 351,352,355
Аларь 352,386,391,392
Александровское с. 266,300
Алханай гора 337
Алятская волость 256
Амалат р. 20
Амур р. 544,545
Амурская область 451
Ангара р. 41,374,409,460, 492,513,526, 527,529,536,537 
Аргунь р. 545
Аргунский острог 49,103,108 
Аршан-Хада гора 433 
Ацагатский дацан 337,387,400,403 
Ашехабатское ведомство 252

Б
Байкал оз. 7,15,17-19,26,36,37,40,42,45,47,48,53,56,60,65, 
72,74,78,82,86,101,102,107,108,112,114, 117-119,123,124, 
131,135,170,177,186,196,199,200,205,213,215,217,230,231,

232,257,267,277,279,280,284,287,317,319,320,325,352,
395,371,372,392,409,438,457,458,460,461,487,488,490,
492,493,495^197,520,525
Байкало-Кудара с. 366
Байтог гора 175, 330
Байхорская волость 128
Байхорское общество 131
Балаганск 56,204,207,266,313,526,528
Балаганский округ 74,152,160,250,251,253,256,265,266,
290.399
Балаганский острог 5,35,41,42,43,49,51,52,103,151,248, 
266,269,272
Балаганский уезд 151,234,235,248,250-252,256,368,391 
Балаганское ведомство 75,154,159,186,205,235,251,271,
293.388.399 
Бальджикан 515 
Баргузинский острог 47,544 
Баргузин р. 457
Баргузин с. 148,376,382,393,397,398,490,492,526
Баргузинский округ 79,128-130,162,217-223,240,311,325,
387,391,395
Бармино о. 513
Барыкино-Ключи с. 519
Батуринская слобода 143,147
Баунтовский острог 18,48
Бахантаевский переселенческий участок 256
Баянгол с. 492
Баяндаевская волость 251
Баяндаевское с. 287
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Белая p. 16,19,30,44
Бильчирское ведомство 252,355
Биндэр-уула гора 433
Бирюса р. 16,22,23,30,56
Бичура с. 104,107,192,194,195, 363,492,498,512
Большое Уро с. 490
Большой Куналей с. 192,194,498,502,503 
Боханское ведомство 252,257,266 
Боянхосунское с. 129 
Боярская станция 530 
Братск г. 141,513
Братский острог 5,23,35,39,40,41,44,45,49,88,103,117,
190,198,438
Брянская волость 130
Брянск с. 492
Брянь р. 227
Бурдуковское с. 108,130
Буреть с. 142
Бурмык-Желгинский хутор 256 
Бырка р. 70

В
Верхнеангарский острог 5,45,46,47,48,103 
Верхнее Суворово с. 513 
Верхнекудинская волость 251 
Верхне-Талецкое с. 130
Верхнеудинск г. 84,148, 371,380,381-383,385,386,393,490, 
496,499
Верхнеудинский округ 72,74,125,127,128,129,130,131,142,
152,162,163,165,192,194,210,214,217,218,220,222,
223,226,257,272,275,311,314,315,387,391,399,534
Верхнеудинский уезд 395,396
Верхний Жирим с. 103,502,503
Верхняя Ангара р. 100,457,466
Верхняя Борзя р. 70
Верхняя Лена р. 40
Верхоленский острог 35,39,40,41,44,49,50,52 
Верхоленский уезд 234,235,237,256,368 
Верхоленское ведомство 75,159,160,251,252,271 
Витим р. 17-20,44,45,48,83,198,223,226,275,455 
Витимкан 20,223 
Вихорева р. 16,31,56 
Восточные Саяны 21,23,409 
Выдрино станция 326

Г
Глафировский прииск 311 
Голоустная р. 30,56 
Горячинскс. 141
Горячинское отдельное общество 128 
Грановское с. 300 
Гремучая р. 79,315 
Гремячая р. 81

Гусиное оз. 145,177,257 
Гутара р. 22

Д
Десятниково с. 107,192,364,498,502,503
Джида р. 72,79,83,103,199
Джунгария 9,12,13,15,67
Джунгарское ханство 9,10,13,51,60,61,69
Додо-Онинское с. 82
Долоновка р. 78
Дучарский завод 76,315

Е
Енгорбой местность 20 
Енисей р. 9,36,37
Енисейск г. 36,37,38,39,43,45,117,118,120,267,544 
Енисейская губерния 127,157,234,238,247,250,299,379, 
391,511
Енисейский уезд 118,510 
Еравнинские озера 17,20,22,45,48,544 
Еравнинский острог 5,26,49,53,60,103,108

Ж
Жемчуг пос. 21 
Жердовка с. 159

3
Забайкалье 9,15,22 и далее по тексту 
Забайкальская область 6,7,46,73,109,110,127-130,134,
137,152,162,166,184,208,209,21 1 ,213 ,216-218,225-
227,229,230,234,237-241,246,247,259,263,265,270,272,
273,288,289,296,298,303,305-307,310,312,313,315,317,
319,321,326,348,350,354,365,366,368,372,373,375,377,
379,382,383,387,390,391,392,393-396,455
Заиграево станция 228,325
Закаменский район 329,331
Западная Сибирь 69,70,82,83,122,141,144,165,217,226, 
261,303,318
Западное Забайкалье 47,53,67,95,96,99,108,117-120,122,
124,125,128,129,130,131,134,135,192,212,213,217,220-223,
228,229,230,234,239,243,244,265,298,311,313-317,
319-328,384,487
Зашиверский острожек 118
Зонская волость 256
Зуйское с. 323
Зунгаро-Быкотское ведомство 252 
Зун-Мурино 19

И
Иволгинская волость 129 
Иволгинское общество 75,399



618

Ида p. 16,44,56
Идинское ведомство 75,159,160,161,379
Илгар. 16,114,198
Илим с. 31,198,513
Илимский уезд 151,510
Ильинская волость 102,103,129,314,315
Ильинский острог 97,100,104
Ильчир оз. 20,21
Ингода р. 48,74,75,108
Иннокентьевское с. 162
Иргенский острог 45,48,53,108
Иркана с. 267,457
Иркут р. 44,48,56,72,114,173,174
Иркутск г. 44,53,60,82,83,91,94,99,103,104,107,115-117,
118,120-123,125,132,139,140-142,144,146,152,156,173,
179,182,188,190,198,200,202,205,208,210,213,215,217, 
222,226,228,230
Иркутская губерния 6,7,75,109,115,116,121,124,129,141, 
151,152,156,157,160-163,165-167,172,181,192,200,204, 
208,209,211,216,234,235,241,251,346,369 
Иркутская область 6,25,103,306,313,314,391,398,502 
Иркутский острог 19,20,35,41,42,49,50,52,267 
Иркутский тракт 127
Иркутский уезд 53,73-75,116,120,151,152,182,234,235 
Иртыш р. 9
Итанцинская волость 129,399 
Итанцинский острог 49,60,106,198 
Ичинский переселенческий участок 256 
Ия р. 23,56,57

К
Кабанскс. 19,82,141,148,393,519 
Кабанская волость 127,128,327 
Кабанский острог 47,101,104 
Кайсотская «землица» 21 
Каменское с. 130 
Кан р. 37
Кангатский улус 21 
Канская «землица» 16 
Капсальское ведомство 236 
Кара-Бурень р. 22 
Каравановка с. 502 
Карагановская станция 530 
Карагасский улус 21 
Каралонские прииски 325 
Карлук с. 56
Карминская волость 251 
Катера р. 457 
Каха р. 56
Кенонская волость 132 
Керкин улус 31 
Керулен р. 12
Киренск г. 37,116,146,302,396 
Киренский округ 152,266,534

Киренский уезд 116,151,152,251 
Китой р. 16 
Кичера р. 83,102 
Кобулюков улус 31 
Колыма р. 197,540 
Коновалово с. 537 
Котойское общество 131 
Красная Скала 410 
Красноярск г. 63,118,157,198,544 
Красноярский уезд 21,62,123 
Красный Оронгой с. 503
Кругобайкальский тракт 83,102,230,318,319,326
Кубалитский улус 21
Куда р. 16,56,83,159
Кудара с. 82,327
Кударинская станица 245,314
Кудинское инородческое ведомство 75,159,160,210,234, 
235,292
Кудун р. 26,83,106,207
Кужиртаевское с. 187,459
Кузнецкий уезд 70
Кузнецкий острог 20
Куйтинский улус 235
Куйтун с. 107,108,192,363,364,498,502,503
Куйтунская волость 251
Кукунор оз. 10,13,35,46
Куленга p. 16,44,56
Култук залив 19
Кульская волость 128,132
Кульское отдельное общество 129
Кумора р. 267,467
Куналейская волость 129
Кунгур г. 535
Куорка с. 411
Кучиды оз. 18
Курильские острова 82
Кучидский острог 49
Кыренский дацан 337,400
Кяхта г. 371,372,380-384,386,393,496,498
Кяхтинский тракт 545

Л
Лена р. 15-17,26,27,30,36,37,40,44,45,56,58,74,103,114,
174-176,198,237,265,269,275,284,285,290,455,459,461,
536,537
Ленская волость 160
Леонтьевский переселенческий участок 256 
Лихановская станция 319

м
Маймачен г. 66,67,79,82,304 
Максимиха с. 490 
Малая Разводная 145
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Мало-Архангельском общество 131 
Малый Куналей с. 104,492 
Мангут с. 244
Манзурка (Баян Зурхэн) р. 16,17
Манзурская волость 160,266
Мантуриха р. 520
Маньчжурия 49,344,384
Маньковское с. 459
Мезень р. 118,499
Мензенский караул 68
Миддендорфа хребет 453
Минусинск г. 143-145,373
Минусинский округ 236
Мишиха станция 318,319,326
Могойтуй 230
Молькинская волость 256
Молькинский переселенческий участок 256
Молькинское ведомство 252,256
Монгольский Алтай 12
Монды 539
Московское с. 513
Мотокон р. 70
Муринр. 16,159,175,235
Мурино станция 318,319
Муринский улус 235
Мухоршибирская волость 75,128,129,315,363 
Муя р. 17,83
Мысовая станция 287,311,312,326,381 
Мысовск станция 287

н
Надеинос. 107,364,502,503,518
Нандатский улус 235
Нарым с. 119
Нарынское с. 130
Нельхайское ведомство 252
Нерча р. 22,46,48,70,86,117,190,275
Нерчинск г. 46,49,51,52,55,60,66,70,82,83,86,87,100,108,
116,120,121,138,190,196,197,199,212,213,275,298,302,
304,324,353,380,503,530
Нерчинский округ 62,72,76,79,122,129,152,163,265,310, 
315,326,534,515
Нерчинский острог 45,49,52,110,544 
Нерчинский уезд 53,97,121,122,151,152,186,510 
Нерчинское ведомство 68,110 
Нерчинское воеводство 49,59 
Нижнекарымская волость 128 
Нижнеключевское с. 315 
Нижнеудинск г. 286,302,368,373,396 
Нижнеудинский округ 123,152,253,256,399 
Нижнеудинский острог 5,41,111 
Нижнеудинский уезд 152,251,256 
Нижний Жирим с. 502,503 
Нижняя Тунгуска р. 44,450,464,541

Никольская волость 127 
Никольское с. 104,107,108,139,192 
Нилова Пустынь с. 397,492 
Новое Усолье г. 121 
Новозаганское с. 128 
Новокурбинское с. 128 
Новороссия 237

О
Обуса р. 56 
Ойратия 9
Ока р. 16,17,20,21,23,25,27,31,38,44,56,57,72,78,121,191,
279,366,469,513
Окиноключевская волость 129
Окинский аймак 21,469
Оленек р. 451
Оловская управа 187,459
Оловское с. 459
Ользонская волость 251
Ольхон о-в 15,23,56,174,418,492
Ольхонское ведомство 159
Онгоцонское с. 459
Орголи гора 410
Ордынский улус 31
Орхон р. 12
Оса р. 16,27,47,56
Осинская долина 409
Охотский острожек 118
Очеула р. 30,31

п
Переволочная 119 
Пестерево с. 108,139,187
Петровский Завод 78,138-141,144,146,148,229,313-316, 
319,320,382
Подкаменная Тунгуска р. 464,541 
Посольск с. 317,319,353,355,492,520 
Посольская станция 326
Предбайкалье 6,9,21,25,26,35,37,38,40,41,50,51,60,61,67, 
73,74-76,78,82,83,95,99,205,258,269,270,276,333,353,400,
507,523,546
Приангарье 35,44,57,278-280,282,289,290,537 
Прибайкалье 15,17,19,23,25,26,56,58,61,72,94,99,103,106, 
108,111,178,186,196,198,199,201,231,261,267,268,276-282, 
284,285,413,450,459,488,508,513,514,520,522,525,531,532, 
540,541
Приморская область 127 
Прихубсугулье 20

Р
Р ябковский  п ер еселен ч еск и й  у ч асто к  256
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С
Сахалин о-в 450 
Саяно-Алтайский регион 409 
Саяно-Алтайское нагорье 174,463 
Саяны 21,22,374
Селенга р. 23,26,45,47,48,49,60,64,65,455,487,492,519,
520,544
Селенгинск г. 19,26,46,51,52,62,68,81,88,89,100,103,148, 
361,383,397,423
Селенгинский округ 62,127-130,162,214,221,240,258,391, 
387,515,528,544,265,275
Селенгинский острог 45,46,49,52,62,67,72,87,88,118,168,
544
Селенгинское ведомство 68,165,287,395 
Сибирь 5,6,7 и далее по тексту 
Сильпигурский улус 21 
Смоленская волость 265 
Смоленщина с. 56 
Среднее Приангарье 513 
Средний Хонгорок р. 326 
Средняя Борзя р. 70 
Сретенск г. 67,230,231,245 
Сретенская станция 275

т
Тайское с. 130 
Тамир р. 12 
Танхой станция 326
Тарбагатай с. 102,103,107,108,139,192,364
Тарбагатайская волость 75,125,129,315,316
Тарбагатайские копи 227
Тарята гора 410
Тарятайский участок 256
Тасеева р. 16
Телембинский острог 49,53,108 
Тельма р. 78,83 
Темник р.72,83,171,286
Тобольск г. 25,52,59,60,117-123,151,155-157,181,192, 
196,323
Тобольская губерния 123,141,247,511 
Тобольская область 157 
Толар. 12 
Томпа р. 457
Томск г. 37,120,121,156,526
Томская губерния 122,157,247,511,528
Томский город 20
Томский уезд 70
Торейскоес. 130
Торская инородная управа 253
Торская котловина 17
Тотский улус 161
Тофалария 286,475,478,479
Троицкосавск г. 83,89,92-94,129,230,275,287,302,304,323,

324,326,380,383,384,393 
Троицкосавский округ 129,221,245,265,275,515 
Тугнуй с. 60,110 
Тула г. 70,71
Тунка 19,25,50,72,144,189,313,316-318,321,323,327,351,
355,366,373,374,383,537
Тункинская котловина 374,537
Тункинский острог 5,49,50,52
Тупораков улус 30
Туранская котловина 537
Туринск 144
Туркинские минеральные воды 141,199 
Турунтаевская волость 129,130 
Туруханск 120 
Тутура р. 30,31,56 
Тюмень 83,324

У
Убса оз. 12
Уда р. 16,22,23,26,30,38,48,56,58,60,66,74,83,84,103,106,
108,113,120,139,234,544,546
Удактай гора 409,410
Удинский острог 35,67,85,103,544
Удинская «землица» 21
Удунгинский тракт 230
Укырское ведомство 252,257
Укыршенуйское отдельное общество 128
Улаангом (курган) 33
Уланбура урочище 13
Улейская волость 256
Улейское ведомство 252,256
Ульхунский караул 515
Улюнский улус 82
Унга р. 16,56
Унгинское ведомство 251,252,355,376 
Ундэр Шихой 171
Урга г. 48,61,62,66,86,166,171,287,338,344 
Урлукская волость 125,129,130,315 
Урульгинское ведомство 268,459 
Урянхай 12
Успенская волость 315 
Устье с. 490

Ф
Федоровск прииск 492

X
Хабшал (Капсал) 56
Халзановское с. 130
Халха 9,12,13,15,41,50,61,62,63,67,434
Халхын-гол 10
Хамар-Дабан хребет 72,492
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Хангайский хребет 12
Хандагас. 108,130
Ханькоу 91,216,3 83
Харанутский улус 235
Хараузс. 127,139,192,195
Харацайское отделение 99
Хасутский хошун 20
Хатанга р. 451
Хилганатай 171
Хилок р. 47,48,83,184,312
Хоготовское с. 160,204
Хоготская волость 251
Хойматский участок 256
Хонхолой с. 104,192,194,503,522
Хоринское ведомство 82,162,165,210,312,391,398,546
Хорхийн-ула 33
Хорхонак-Чжубур (урочище на Ононе) 433 
Хубсугул оз. 12,20 
Хэйтэйский аймак 433

Ц
Цаган-Олун 230 
Ципикан р. 79,217,221,223 
Ципиканские прииски 325 
Цурухайтуевское отделение 99 
Цурухайтуй 230,399,545 
Цэнгэльский сомон 22 
Цыпа р. 17,20,45,79,217

ч
Чахарское ханство 9,12 
Ченча с. 267,457 
Чикаго г. 340
Чикой р. 47,65,72,79,88,103,104,107,120,171,217,258,
287,512,544

Чиндат 1-й станица 245 
Чиндат 2-й станица 245
Чита г. 86,138,139,188,199,211,213,217,230,237,275,283, 
293,298,302,304,312,316,321,347,353,371,384,390,393, 
400,402 
Читкан с. 492
Читканская волость 129,132,315,321,325,457 
Чичеулов улус 31 
Чунар. 16,30

ш
Шаманка 175 
Шаманская 513
Шаралдай с. 107,108,192,194,364,492 
Шигаево с. 492
Шилка р. 22,48,67,74,83,86,103,108,198,227,230,287,530,
545
Шилкинский острожек 48 
Шумер-ула 424 
Шундуинское с. 459

э
Эрхэ Бурэгэ 170 
Эрэлтэй-хана 434

ю
Югдинский улус 21

Я
Яблоновый хребет 53,139,453 
Якутск г. 45,52,116,118,120,198,237 
Якутская область 116,127,128,157,266,321,322 
Якутский тракт 237,287,292
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